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РОЛЬ ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ: НОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ВЫЗОВЫ 

 

 

УДК 342.7(476) 

БОРЬБА С КИБЕРУГРОЗАМИ И ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Д.В. Берёзко 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с кибербезопасностью и 

защитой прав граждан в условиях современного цифрового мира. Обозначены киберугрозы, 
с которыми сталкиваются граждане Беларуси ежедневно, включая фишинг, вредоносное 
программное обеспечение и DDoS-атаки. Анализируется законодательство и политика в об-
ласти кибербезопасности, а также роль государства в борьбе с киберугрозами. Подчеркива-
ется важность образования и информированя граждан в сфере кибербезопасности. Рассмат-
риваются вопросы защиты прав граждан в цифровом пространстве, включая защиту личных 
данных и конфиденциальности.  

Ключевые слова: киберугрозы, кибербезопасность, цифровое пространство, защита 
прав граждан, кибератаки, концепция национальной безопасности 

 

Тема исследования является актуальной и важной в современном мире.  

С развитием информационных технологий и интернета киберугрозы стали се-

рьезной проблемой, которая может негативно сказываться на безопасности и 

правах граждан. 

В цифровом пространстве граждане Республики Беларусь сталкиваются с 

различными видами киберугроз, такими как: хакерские атаки, фишинг, кибершпи-

онаж, распространение вредоносного программного обеспечения и многие другие. 

Эти угрозы могут привести к утечке личной информации, финансовым потерям, 

нарушению прав на приватность и даже к угрозе национальной безопасности. 

Для борьбы с киберугрозами и защиты прав граждан в цифровом про-

странстве Республика Беларусь принимает ряд мер и разрабатывает соответ-

ствующие нормативные правовые акты (например, Министерство связи и ин-

форматизации Республики Беларусь, которое занимается координацией дей-

ствий по защите информации и борьбе с киберпреступностью). 

Также реализуются образовательные программы и кампании, направленные 

на повышение информированности граждан о кибербезопасности. Гражданам ре-

комендуется быть внимательными при обращении с личной информацией в ин-

тернете, использовать надежные пароли, устанавливать антивирусное программ-

ное обеспечение, регулярно обновлять программы и операционные системы. 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, киберугрозы постоянно 

эволюционируют, и необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и 

борьбы с ними. Поэтому важно, чтобы граждане Республики Беларусь знали о 

последних трендах в кибербезопасности и принимали соответствующие меры 

предосторожности. 
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Цель статьи – повысить осведомленность о киберугрозах и предложить ре-

комендации по защите прав граждан в цифровом пространстве Республики Бела-

русь. Статья позволяет лучше понять значение борьбы с киберугрозами и принять 

меры для защиты своих прав и конфиденциальности в цифровом пространстве. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили норма-

тивные правовые акты: Указы Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Рес-

публики Беларусь», от 14 февраля 2023 г. № 40 «О кибербезопасности»; Закон 

Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных», 

Постановление Совета безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. 

№1 «О рассмотрении проекта новой Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь». 

При проведении исследования использовались следующие методы: ана-

лиза, синтеза, логико-юридический, сравнительно-правовой и др. 

Результаты и их обсуждение. Киберугрозы представляют серьезную опас-

ность для Беларуси, также как и для многих других стран. В последние годы 

наблюдается значительное увеличение случаев кибератак, включая хакерские ата-

ки, фишинг, вредоносные программы и другие виды киберпреступности. 

Одна из основных угроз – это хакерские атаки на государственные орга-

низации, критическую инфраструктуру и крупные компании. Такие атаки могут 

привести к утечке конфиденциальной информации, нарушению работы систем 

и серьезным экономическим потерям. Также существует угроза для отдельных 

пользователей, включая фишинговые попытки получить личную информацию, 

вредоносные программы, направленные на кражу финансовых данных или 

шантаж, и другие виды мошенничества.  

Для борьбы с киберугрозами в Беларуси были приняты меры по улучшению 

законодательства, расширению сотрудничества с международными организация-

ми, проведение широкомасштабной информационно-просветительской кампании. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 фев-

раля 2023 г. № 40 «О кибербезопасности» в стране будет создана национальная 

система обеспечения кибербезопасности, элементами которой станут:  

− Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь; 

− Национальный центр обеспечения кибербезопасности и реагирования 

на киберинциденты; 

− центры обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинци-

денты объектов информационной инфраструктуры государственных органов и 

иных организаций; 

− оператор электросвязи по взаимодействию Национального центра ки-

бербезопасности, центров кибербезопасности, а также государственных орга-

нов и иных организаций; 

− объекты информационной инфраструктуры государственных органов и 

иных организаций; 

− сети передачи данных, используемые для взаимодействия элементов 

национальной системы обеспечения кибербезопасности [2]. 
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Тем не менее, это постоянно развивающаяся область, и важно, чтобы гос-

ударство, субъекты хозяйствования и отдельные пользователи принимали меры 

для защиты своей информации и сетевых ресурсов. 

Так, Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 2010 г., 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 

№ 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь» (далее – Концепция), не содержит упоминания о киберпреступности. 

В пункте 34 главы 5 Концепции в качестве внутреннего источника угрозы наци-

ональной безопасности в информационной сфере указывается рост преступности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Постановлением Совета безопасности Республики Беларусь от 6 марта 

2023 г. № 1 предложен к рассмотрению проект новой Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь (далее – проект Концепции). В данном про-

екте Концепции значительное внимание уделяется вопросам кибербезопасности 

и киберпреступности. В проекте Концепции кибербезопасность критической 

инфраструктуры определяется как условие обеспечения устойчивости всех 

сфер жизнедеятельности [4]. 

Кроме того, в качестве одной из основных угроз национальной безопасности 

выделяется нарушение киберустойчивости национального сегмента сети Интернет, 

критически важных объектов информатизации и государственных информацион-

ных систем [4]. Это свидетельствует о том, что вызовы новейшего времени требуют 

от Республики Беларусь сосредоточения особого внимания на проблемах, вызван-

ных развитием современных технологий. Если ранее данное направление не выде-

лялось как самостоятельное, то бурное развитие информационных технологий, 

происходящее в последнее десятилетие, заставляет принимать ответные меры. 

В этой связи в качестве одного из важнейших направлений нейтрализации 

внутренних источников угроз национальной безопасности в информационной сфе-

ре в проекте Концепции указывается развитие национальной системы обеспечения 

кибербезопасности [4]. В проекте Концепции уделено особое внимание расшире-

нию сотрудничества с другими странами и международными организациями в об-

ласти кибербезопасности. Вместе с тем, представляется целесообразным дополнить 

пункт 59 главы 8 проект Концепции мерами по укреплению защиты информацион-

ных систем и повышению осведомленности о киберопасности в обществе. 

Борьба с киберугразами осуществляется на различных уровнях, в том 

числе путем проведения профилактических и образовательных мероприятий. 

Всплеск таких проявлений противоправной деятельности злоумышленников 

как фишинг, распространение вредоносного программного обеспечения и со-

вершение DDoS-атак, направленных на физические и юридические лица, кото-

рые ранее не сталкивались с такого рода угрозами, потребовал оперативного 

привлечения внимания общественности к проблеме. В качестве наиболее эф-

фективных способов информирования населения о киберугрозах можно выде-

лить размещение информационных материалов в СМИ, проведение работника-

ми банков и сотрудниками правоохранительных органов встреч с трудовыми 

коллективами и обучающимися учреждений образования различного уровня.  
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Поскольку злоумышленники постоянно совершенствуют способы и методы 

совершения киберпреступлений важно уделять внимание формированию общей 

культуры поведения населения в виртуальном пространстве, понимания важности 

и необходимости упорядочения распространения персональных данных.  

Так, Закон Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персо-

нальных данных» заложил основы правового регулирования вопросов защиты 

персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке их персо-

нальных данных. Несмотря на определенные трудности с практической реали-

зацией данного нормативного акта, в целом можно отметить его позитивное 

влияние на цифровое информационное пространство. Граждане и юридические 

лица все больше внимания обращают на важность недопущения бесконтроль-

ного распространения персональных данных, поскольку ряд киберперступле-

ний совершается исключительно благодаря получению доступа к персональ-

ным данным со стороны злоумышленников.  

Чаще всего киберпреступники выдают себя за людей из действующих на 

законных основаниях организаций и учреждений, чтобы обманом вынудить 

граждан раскрыть личную информацию и предоставить преступникам деньги, 

товары и/или услуги. Мишенью киберпреступников становятся информацион-

ные ресурсы, принадлежащие банковскому сектору, государственным органам 

и коммерческим организациям, а также конфиденциальная информация, персо-

нальные данные, имущество и денежные средства граждан. 

Ограничения свободного доступа к персональным данным, а также со-

здание ограничений к распространению и обработке такого рада информации, в 

значительной степени позволяет сократить количество противоправных дей-

ствий злоумышленников.  

Заключение. Таким образом, уровень безопасности информационного 

пространства государства непосредственно влияет на возможность реализации 

прав и свобод граждан, на сохранение суверенитета и обеспечение стабильного 

развития экономики. В связи с распространяющимися киберугрозами и угроза-

ми кибертерроризма важно проводить целенаправленную работу по эффектив-

ному обеспечению кибербезопасности цифрового и информационного про-

странства государства и недопущению деструктивных кибератак, краж цифро-

вых данных и распространения фейков. Противостоять киберугрозам – одна из 

важнейших комплексных задач обеспечения информационной безопасности 

личности, экономики и государства. 
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Аннотация. В статье приводиться анализ различных точек зрения на вопросы консти-

туционно-правового регламентации деятельности органов прокуратуры Республики Бела-
русь. Автор делает выводы о необходимости формулирования единой позиции в понимании 
и раскрытии содержания важных категорий для прокурорского надзора. 

Ключевые слова: прокуратура, деятельность прокуратуры, конституционно-правовое 
регулирование, направления деятельности, надзор, осуществление полномочий. 

 

Статус прокуратуры регламентируется на высшем конституционном 

уровне. Так правовому статусу данного органа посвящена целая глава Консти-

туции Республики Беларусь. Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» 

установил фундаментальную отрасль прокурорского надзора – надзор за со-

блюдением законодательства Республики Беларусь, приоритетом которого яв-

ляется защита прав и свобод человека и гражданина. 

В юридической науке традиционным является вопрос о месте данного 

государственно-правового института в системе разделения властей. Однако ма-

ло внимания уделено вопросам законодательного закрепления понятий 

«направление деятельности прокуратуры» и «отрасль прокурорского надзора», 

а также их четкой дифференциации. Мнения авторов по данному вопросу су-

щественно отличаются, а отсутствие единой позиции в понимании и раскрытии 

содержания таких принципиальных, с точки зрения прокурорского надзора, ка-

тегорий приводит к теоретической путанице, что, безусловно, негативно отра-

жается впоследствии и в правоприменительной деятельности. 

Цель исследования – исследование основной сферы деятельности отече-

ственной прокуратуры – прокурорского надзора, его правовых основ, видов и 

содержания, отражения роли и места прокурорского надзора в становлении 

правового государства.  

Материалы и методы. Методологическую основу исследования состав-

ляют общенаучный диалектический метод, частнонаучные методы: системный, 

логический, сравнительно-правовой, статистический, социологический методы 

познания, а также методы наблюдения и анализа документов. 
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Результаты и их обсуждения. Определение направлений деятельности 

прокуратуры, необходимых для реализации задач, возложенных на нее, позво-

ляет установить место и роль органов прокуратуры в системе государственной 

власти. Именно посредством установления направлений деятельности прокура-

туры раскрываются ее содержание, структура и пределы осуществления полно-

мочий. Определение направлений деятельности прокуратуры, уяснение их об-

щей характеристики и содержания каждого из них в отдельности позволяют 

получить знания и представление о назначении деятельности, которую они 

непосредственно осуществляют. 

В то же время законодатель, называя направления деятельности прокура-

туры, не дает их легальной дефиниции. В силу чего в теории прокурорского 

надзора авторы предлагают свое видение данной категории. Традиционно по-

нятие «направление» толкуется как путь, по которому «прокуроры осуществ-

ляют надзор за исполнением законов, достигают цели, выполняют возложенные 

задачи, проводят мероприятия по борьбе с нарушениями законов и преступле-

ниями» [1, с. 36-37]. 

Так, С.Л. Емельянов пишет, что «направления деятельности прокуратуры – 

это те пути, по которым Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры 

реализуют возложенные на них функции и полномочия. Указанные пути опре-

делены законом и разграничиваются исходя из конкретных общественных от-

ношений, в которых участвует прокурор. Под направлениями деятельности 

прокуратуры, по мнению автора, также можно понимать правовые формы реа-

лизации ее функций» [2, с. 131]. 

Схожее по своей сути определение дает А.А. Данилевич, понимая под 

«направлениями деятельности прокуратуры те пути, по которым Генеральный 

прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры осуществляют 

надзор за исполнением законов, достигают цели и выполняют возложенные на 

них законом задачи» [3, с. 16]. 

Безусловно приведенные точки зрения имеют право на существование, 

однако, как видится, определение направлений деятельности прокуратуры че-

рез термин «пути» не позволяет сделать однозначный вывод о сущности данной 

категории. Представляется, что наиболее приемлемое определение рассматри-

ваемого понятия предложено М.А. Шостаком, по мнению которого «направле-

ния деятельности прокуратуры – это виды деятельности Генерального проку-

рора и подчиненных ему прокуроров, при осуществлении которых достигаются 

цели, поставленные законом перед прокуратурой, и выполняются возложенные 

на нее задачи» [4, с. 59]. 

В соответствии со статьёй 4 Закона о прокуратуре Генеральный прокурор 

и подчиненные ему прокуроры осуществляют следующие виды деятельности: 

− надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, 

указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами госу-

дарственного управления и иными государственными организациями, подчи-

ненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представитель-

ными, исполнительными и распорядительными органами, общественными объ-



- 12 - 

единениями, религиозными организациями и другими организациями, долж-

ностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными пред-

принимателями (далее – надзор за исполнением законодательства); 

− надзор за исполнением законодательства при осуществлении оператив-

но-розыскной деятельности; 

− надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; 

− надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; 

− надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера; 

− координацию правоохранительной деятельности государственных ор-

ганов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также дея-

тельность по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борь-

бе с преступностью, деятельность по профилактике правонарушений; 

− проводят предварительного следствия в случаях, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь; 

− принимают участие в рассмотрении судами гражданских дел, дел, свя-

занных с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (эконо-

мической) деятельности, поддерживают государственное обвинение по уголов-

ным делам, участвуют в административном процессе в соответствии с Граж-

данским процессуальным кодексом Республики Беларусь, Хозяйственным про-

цессуальным кодексом Республики Беларусь, Уголовно-процессуальным ко-

дексом Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным кодексом Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях. 

Детализируются и расширяются многие из вышеозначенных в законода-

тельстве основных направлений деятельности прокуратуры с учетом возложен-

ных на нее задач и актуализации функций в современных условиях в предло-

женной систематизации известного правоведа А.А. Кеника. Так, автор к ним 

относит: 

− надзор за исполнением законодательства органами государственного 

управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными 

лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями; 

− надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, 

предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность; 

− надзор за исполнением законов при рассмотрении дел судами; 

− надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных, в 

местах предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначенных судом; 

− борьба с нарушениями законов, определяющих права, свободы и охра-

няемые законом интересы личности; 

− борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование 

преступлений, обвинение, обеспечение неотвратимости ответственности за со-

вершенное преступление; 
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− разработка совместно с другими государственными органами мер по 

предупреждению преступлений и иных правонарушений, координация дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и правона-

рушениями; 

− участие в совершенствовании законодательства и пропаганде законов, а 

также работы по повышению уровня культуры граждан и воспитание их в духе 

закона [5, с. 79–80]. 

Об основных (приоритетных) направлениях деятельности прокуратуры 

ведут речь многие исследователи. Однако каждый из них по-разному подходит 

к количеству, а также перечню таковых. 

В этой связи для определения единого подхода представляется целесооб-

разным придерживаться позиции профессора М.А. Шостака, который отмечает, 

что «первые пять направлений деятельности прокуратуры, перечисленные в 

статье 4 Закона, и являются основными, которые, в свою очередь, в теории про-

курорского надзора также называют отраслями прокурорского надзора» [4,  

с. 61]. Схожее мнение относительно данного вопроса и у А.А. Данилевича [3,  

с. 16]. Из этого можно сделать вывод, что остальные направления деятельности 

носят вспомогательный характер. 

Рассматривая данный вопрос, нельзя оставить без внимания еще одну ка-

тегорию – отрасль прокурорского надзора. Использование термина «отрасль», 

по мнению О.В. Воронина, «может показаться несколько архаичным» [6, с. 16]. 

Однако, принимая во внимание, что включение его в научный оборот является 

методологическим приемом для подчеркивания условного характера деления 

прокурорского надзора на отрасли, представляется возможным его использова-

ние в теории прокурорского надзора. 

Вместе с тем в литературе отсутствует единое представление об отрасле-

вой специализации надзорной деятельности. При этом спектр мнений доста-

точно широк. 

Так, В.И. Басков и Ю.Э. Винокуров отождествляют направления проку-

рорского надзора и его отрасли, а деятельность внутри направлений (отраслей) 

называют подотраслью – участком прокурорской деятельности [7, с. 2; 8, с. 25].  

Небесспорное видение относительно отраслей прокурорского надзора 

предложено А.И. Гальченко. Автор полагает, что «отраслью (подфункцией) 

прокурорского надзора является тот вид надзорной деятельности, который 

осуществляется в рамках выполнения функции – надзор за соблюдением Кон-

ституции и исполнением законов» [9]. 

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного целесооб-

разно согласиться с имеющейся в юридической литературе точкой зрения, что 

практически все авторы, выделяя отдельные отрасли, подчеркивают, что это 

специализированная деятельность в рамках единого прокурорского надзора, 

имеющая свои цели (задачи), предмет (объект) и правовые средства. В этой свя-

зи под отраслью прокурорского надзора предлагается понимать предусмотрен-

ную законом отдельную область деятельности органов прокуратуры по надзору 
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за исполнением действующего законодательства, имеющую родовой объект и 

предмет надзора, а также непосредственные задачи и полномочия прокурора. 

Анализ литературных источников позволяет прийти к выводу, что под 

родовым объектом понимается точное исполнение законов, а под предметом 

надзора – его конкретное выражение или акты (действия) органов и лиц, подле-

жащие проверке с точки зрения соответствия их закону. И несмотря на то, что 

все отрасли между собой неразрывно связаны, каждой из них присущи свои спе-

цифические задачи, а также круг полномочий, которыми обладают прокуроры. 

Необходимо подчеркнуть, что, на наш взгляд, отсутствие законодатель-

ного закрепления понятий «направление деятельности прокуратуры» и «от-

расль прокурорского надзора», а также их четкой дифференциации приводит к 

тому, что в теории нет единообразного подхода к определению вышеназванных 

категорий и их сущности. 

Как показал анализ, мнения авторов по данному вопросу существенно от-

личаются, а отсутствие единой позиции в понимании и раскрытии содержания 

таких принципиальных, с точки зрения прокурорского надзора, категорий при-

водит к теоретической путанице, что, безусловно, негативно отражается впо-

следствии и в правоприменительной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены юридические лица, продуктом деятельности кото-

рых являются информационно-коммуникационных технологий, в качестве потенциальной 
угрозы международной информационной безопасности. Автор подробно анализирует дей-
ствия цифровых ТНК в глобальном информационном пространстве, препятствующих под-
держанию международного мира и безопасности. Приводятся конкретные примеры исполь-
зования цифровых ТНК в террористической деятельности, а также деятельности, направлен-
ной на дестабилизацию общества. Для противодействие угрозам, связанных с осуществле-
нием юридическими лицами в глобальном информационном пространстве действий, пре-
пятствующих поддержанию международного мира и безопасности, необходимо урегулиро-
вать деятельность цифровых ТНК в данной области на законодательном уровне. Так, в Рес-
публике Беларусь следует включить в Концепцию информационной безопасности Республи-
ки Беларусь нормы, акцентирующей внимание на потенциальной угрозе информационной 
безопасности со стороны ТНК.  

Ключевые слова: международная информационная безопасность, юридические ли-
ца, информационная безопасность, цифровые ТНК. 

 

Серьезной угрозой международной информационной безопасности стало 

использование информационно-коммуникационных технологий в преступных це-

лях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информа-

ции, а также для совершения различных видов мошенничества. Эта угроза осо-

бенно отчетливо проявилась в период пандемии, когда юридические лица, про-

дуктом деятельности которых являются информационно-коммуникационных тех-

нологий (далее – цифровые ТНК), закрепили свое монопольное положение в сети 

Интернет. События последних лет свидетельствуют о прогрессирующей угрозе 

использования информационно-коммуникационных технологий для проведения 

компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на кри-

тическую информационную инфраструктуру. 

Цель данной научной работы – разработать предложения, направленные 

на противодействие угрозам, связанных с осуществлением юридическими ли-

цами в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих 

поддержанию международного мира и безопасности. 

Материалы и методы. При написании статьи были ряд международных 

актов и актов национального белорусского законодательства, регламентирую-

щих вопросы обеспечения международной и национальной информационной 

безопасности. Также были изучены научные труды, посвященные анализу дея-

тельности цифровых ТНК как потенциальной угрозы безопасности в информа-

ционной сфере. Для анализа собранного материала были использованы метод 

анализа, синтеза и сравнительно-правовой метод. 
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Результаты и обсуждения. Динамичность и многоаспектность междуна-

родной информационной безопасности определяет необходимость постоянной 

актуализации термина «международная информационная безопасность». В 

терминах, данных в документах ООН, под международной информационной 

безопасностью понимается защищенность глобальной информационной систе-

мы от «триады угроз» – террористической, преступной и военно-политической. 

Последний вид подразумевает информационное противоборство и информаци-

онные войны [1, с. 82]. В Республике Беларусь в международную информаци-

онную безопасность включаются как технические аспекты (безопасность и за-

щищенность информационных сетей и систем), так и политико-

идеологические, политико-психологические аспекты (например, манипулиро-

вание информацией, пропаганда посредством глобальных информационных се-

тей, различные формы  информационного воздействия), что нашло свое отра-

жение в терминах «информационная безопасность» и «международная инфор-

мационная безопасность», закрепленных в п.8 Постановления Совета Безопас-

ности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информаци-

онной безопасности Республики Беларусь». Белорусское правительство уделяет 

большую роль противодействиям преступлений, совершаемых в информацион-

ной сфере, а Министерство иностранных дел Республики Беларусь постоянно 

поднимает на международной арене проблему использования информационно-

коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела госу-

дарств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности, 

что представляет угрозу международному миру и безопасности. 

Согласно докладу Рабочей группы открытого состава по вопросам без-

опасности использования ИКТ и самих ИКТ от 2021 года, наибольшую опас-

ность представляет военно-политическое измерение угроз международной ин-

формационной безопасности. К такого рода угрозам относится и использование 

информационно-коммуникационных технологий для разжигания межэтниче-

ской, межрасовой и межконфессиональной розни. Соответствующие угрозы 

могут быть направлены на подрыв суверенитета государств, нарушение терри-

ториальной целостности, подготовку и реализацию планов по проведению ин-

формационных операций и войн, а также непосредственное вмешательство во 

внутренние дела государства. Примером подобного вмешательства является 

операция Stuxnet 2010 года, когда компьютерный червь Stuxnet значительно за-

медлил ядерную программу Ирана. На современном этапе наметилась милита-

ризация глобального информационного пространства. Согласно данным 

ЮНИДИР, большинство современных государств проводят масштабные рабо-

ты по созданию как оборонительного, так и наступательного информационного 

потенциала. Все чаще отмечаются случаи шпионажа, распространения вредо-

носных программ, ориентированных на воздействие на критические инфра-

структуры. Соответственно, и военные действия переносятся в цифровое про-

странство [2, с. 7].  

Практика последних лет подтверждает, что акты по тайному сбору ин-

формации в киберпространстве, которые совершаются либо при непосред-
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ственном участии цифровых ТНК, либо с использованием продуктов их дея-

тельности как инструмента преступления, становятся не исключением, а нор-

мой на международной арене. В качестве примера можно привести историю с 

китайской шпионской киберсетью GhostNet, в результате деятельности которой 

были взломаны не менее 1295 информационных систем в 103 государствах ми-

ра. В частности, 30 % таких информационных систем находились в правитель-

ственных структурах различных государств: по 11 – в Министерстве иностран-

ных дел Бутана и в посольстве Мальты в Бельгии и семь – в посольстве Индии 

в США. Были взломаны также восемь информационных систем в офисе круп-

нейшего оператора связи Венесуэлы; три – в офисах Азиатского банка развития 

и более 150 компьютеров – в штаб-квартирах торговых союзов Вьетнама и Тай-

ваня. По одной взломанной информационной системе было обнаружено в по-

сольствах Португалии, Румынии, Кипра, Индии, Таиланда, Германии, располо-

женных в разных странах мира, и в штабе Верховного главнокомандующего 

Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Также десятки ин-

формационных систем были взломаны в организациях, борющихся за незави-

симость Тибета, в том числе в штаб-квартирах различных протибетских орга-

низаций в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе и Женеве [3, с.73]. По мере появле-

ния и распространения глобальных сетей и повсеместной информатизации пра-

вительственные органы государств осознали свою уязвимость в вопросах кон-

троля над деятельностью цифровых ТНК. Государства стремятся ограничить 

хранение, перемещение и обработку ТНК, создающими цифровую продукцию, 

и обычно оправдывают свои действия по ограничению тех или иных цифровых 

платформ в качестве необходимой меры по защите своего цифрового суверени-

тета, а также прав своих граждан. Например, в 2021 году Россия оштрафовала 

Facebook на миллионы рублей за неудаление запрещенного контента. Штрафы 

компания не платила, а поскольку у нее не было официально созданных пред-

ставительств и филиалов в России, исполнение решений российских судов бы-

ло совершенно невозможно [4]. В 2022 году же компания Meta и вовсе была 

признана в качестве экстремисткой на территории Российской Федерации. Ведь 

цифровые ТНК становятся одной из потенциальных угроз национальной и 

международной информационной безопасности. 

Последние годы также остро стоит вопрос международной ответственно-

сти юридических лиц за совершение коррупционных деяний, направленных на 

финансирование терроризма. В качестве яркого примера служит деятельность 

ФАТФ (Рекомендации ФАТФ «Отмывание денег и конфискация», «Финанси-

рование терроризма и распространения ему», «Прозрачность и бенефициарная 

собственность юридических лиц и образований»). Кроме того, последние 15 лет 

существует практика наложения на юридических лиц односторонних санкций 

Советом безопасности ООН (например, при оказании юридическим лицом фи-

нансовой или любой иной помощи КНДР и Ирану по разработке ядерного ору-

жия), а также целевых санкций со стороны отдельных государств (такая поли-

тика наиболее популярна в США, а последнее годы все чаще применяется и Ев-

ропейским Союзом) [5, с.544]. По состоянию на начало 2023 года в Совете Без-
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опасности ООН действует 14 режимов санкций, которые направлены на под-

держку политического урегулирования конфликтов, ядерного нераспростране-

ния и борьбы с терроризмом. Но ни один из них не затрагивает деятельность 

цифровых ТНК. 

Вместе с тем на международной арене систематически поднимаются об-

суждения, связанные с деятельности цифровых ТНК как угрозой международ-

ной информационной безопасности (A/RES/73/27; A/RES/77/36, A/RES/74/274, 

А/КБ8/73/264 и др.) В рамках ООН создан Специальный комитет по разработке 

Конвенции о противодействии использованию информационных и коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в преступных целях, а также функционирует Рабо-

чая группа открытого состава по вопросам безопасности использования ИКТ и 

самих ИКТ 2021-2025 (РГОС). Следует отметить, что в проекте Конвенции со-

держится норма, регулирующая ответственность юридических лиц в связи с 

преступлениями и иными противоправными деяниями в информационном про-

странстве (ст.30 Конвенции).  

На региональном уровне вопрос обеспечения национальной информаци-

онной безопасности обычно являлся частью направления «международной без-

опасности» с акцентом на трансформацию различных секторов экономики, раз-

витие отечественных компаний. Так, в рамках СНГ государства-участники реа-

лизуют свою политику в данной сфере в соответствии со Стратегией обеспече-

ния информационной безопасности государств-участников СНГ, утвержденно-

го Решением Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года. В рамках 

ОДКБ функционирует Протокол о взаимодействии государств-членов ОДКБ по 

противодействию преступной деятельности в информационной сфере от 23 де-

кабря 2014 г., который содержит ряд норм, регулирующих вопросы сотрудни-

чества в борьбе с деяниями, которые совершаются при помощи информацион-

ных технологий и посягают как на безопасности государств-участников, так и 

на международный мир и безопасность в целом (ст. 3). 

В рамках Союзного государства 22 февраля 2023 года была утверждена 

Концепция информационной безопасности Союзного государства (Постановле-

ние Высшего Государственного Совета Союзного государства от 22 февраля 

2023 г. № 1 «О Концепции информационной безопасности Союзного государ-

ства»). Данная Концепция представляет собой революционный документ в об-

ласти обеспечения информационной безопасности, принятый на региональном 

уровне постсоветского пространства. Защита информационной безопасности 

Союзного государства согласована с решением задач социально-

экономического развития Союзного государства, а также с соблюдением наци-

ональных интересов государств-участников в различных сферах. В Концепции 

акцентируется внимание на возрастающей злоупотреблении возможностями 

трансграничного оборота информации с целью нанесения ущерба международ-

ной безопасности, а также увеличение количества кибератак, носящих трансна-

циональный характер. Вместе с тем документ не акцентирует внимание на по-

тенциальной угрозе информационной безопасности со стороны цифровых ТНК 

и не предлагает способы решения данной проблемы. 
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Необходимо отдельно остановиться и на Указе Президента Республики 

Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 40 «О кибербезопасности» (акт еще не всту-

пил в силу). Данный документ должен стать правовым фундаментом нацио-

нальной системы обеспечения кибербезопасности, т.к. регулирует основные 

принципы создания и функционирования национальной системы обеспечения 

кибербезопасности. В большей степени Указ направлен на обнаружение, 

предотвращение и минимизацию негативных последствий кибератак на крити-

чески важные национальные объекты с целью повышения устойчивости и 

надежности информационных систем. 

Полагаем, что в целях противодействие угрозам, связанных с осуществ-

лением юридическими лицами в глобальном информационном пространстве 

действий, препятствующих поддержанию международного мира и безопасно-

сти необходимо урегулировать деятельность цифровых ТНК в данной области 

на законодательном уровне. Так, в п.16 Постановления Совета Безопасности 

Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь» целесообразно включить следующую 

формулировку «государство осуществляет контроль за деятельностью ТНК пу-

тем воспрепятствования в законном порядке распространению недостоверной 

массовой информации, запрещенной информации и информации, которая по-

тенциально может нанести ущерб международному миру и безопасности в 

установленном законодательством порядке к распространению».  

Заключение. Таким образом, глобальное возрастание роли информации в 

системе общественных отношений способствует актуализации темы защиты 

международной информационной безопасности и информационной безопасно-

сти государств. В тоже время на международной арене увеличивается роль 

цифровых ТНК, оказывающих существенное влияние на формирование гло-

бального цифрового пространства. Спорный статус ТНК на международной 

арене не позволяет считать их субъектами международного права и, как след-

ствие, распространять на них действие норм международных актов в сфере 

международно-правовой ответственности. Отсюда возникает острая необходи-

мость выявления способов регулирования деятельности цифровых ТНК в кон-

тексте обеспечения информационной безопасности государств на националь-

ном уровне. На наш взгляд, таким способом может выступать урегулирование 

деятельности ТНК в рамках национальных законодательств. Изучив Концеп-

цию информационной безопасности Республики Беларусь, мы считаем целесо-

образным включения в нее нормы, акцентирующей внимание на потенциальной 

угрозе информационной безопасности со стороны ТНК. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

НА НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования сформированности 

уровня правовой культуры студентов неюридических специальностей, на основе когнитив-
ного, мотивационного и поведенческого компонентов формирования правовой культуры. 

Ключевые слова: молодежь, правовая культура, высшее образование, право, лич-
ность. 

 

Формирование правовой культуры личности является одним из основных 

составляющих воспитания. В процессе подготовки специалистов с высшим об-

разованием актуальной задачей является усвоение обучающимися неюридиче-

ских специальностей систематизированных знаний о праве, законодательстве 

Республики Беларусь, формирования у них законопослушного поведения, по-

нимания ответственности за противоправные действия. Цель исследования – 

изучить уровень сформированности правовой культуры студентов 1–2 курсов 

неюридических специальностей. 

Материал и методы. Были использованы междисциплинарные исследо-

вания, в том числе работы философов, социологов, психологов, юристов и др. 

Методами исследования явились формально-логический и сравнительно-

правовой методы, а также анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. Правовая культура является междисци-

плинарным институтом, который рассматривается учеными различных науч-

ных отраслей, что и определяет ее уникальность как объекта познания, но вме-

сте с тем и порождает сложности в этом познании. В последние десятилетия 

появилось много работ, где правовая культура рассматривается либо в рамках 

идей правового государства и прав человека (Е.В. Аграновская, В.Н. Керимов, 

и др.), либо в связи с психологическими аспектами применения права (В.В. Ла-

зарев, Ю.Н. Новик и др.), либо в социологических исследованиях правовых 
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проблем (М.Ю. Арутюнян, О.М. Здравомыслова и др.) [1, с. 17]. Так, по вопро-

су о сущности правовой культуры ученые не имеют единой точки зрения, в свя-

зи, с чем в настоящее время насчитывается множество ее определений. По мне-

нию Н.Н. Вопленко, правовая культура – совокупность правовых ценностей, 

выработанных человечеством, отражающих прогрессивно–правовое развитие 

общества. [2, с. 41].  

Следует учитывать, что правовая культура полностью не совпадает не с 

одним из видов культур (материальная, духовная, политическая) и занимает 

обособленное место в социокультурном пространстве, создает своеобразное, 

уникальное сочетание материальных и духовных компонентов. В тоже время. 

правовая культура состоит в сложном органическом единстве с другими обла-

стями или сферами культуры: политической, нравственной (моральной или 

этической), эстетической, религиозной культурой и т.п. 

Правовая культура, являясь частью духовной культуры, по нашему мне-

нию, невозможна без высокого уровня нравственной культуры общества. 

Полагаем, что правовая культура личности позволяет реализовывать важ-

нейшие правовые ценности, лежащие в основе её мировоззрения, выбирать ли-

нию поведения в соответствии с правовыми нормами, в рамках закона выра-

жать отношение к обществу и самим себе. 

В данном исследовании мы исходили из того, что структура правовой 

культуры представляет собой единство трёх компонентов: когнитивного, моти-

вационно-ценностного, поведенческого. Деление правовой культуры личности 

на компоненты мы произвели условно, с целью исследования, т.к. определить 

их границы достаточно сложно: один и тот же признак может входить в раз-

личные её компоненты.  

Для исследования уровня правовой культуры обучающихся на неюриди-

ческих специальностях использовался опросник, который был разработан пре-

подавателями юридического факультета. В ходе исследования активно исполь-

зовался метод анкетирования. Для исследования исходного уровня когнитивно-

го компонента правовой культуры применялся метод тестирования. 

Для того, чтобы исследовать исходный уровень сформированности пра-

вовой культуры студентов был проведён констатирующий эксперимент, в ходе 

которого решались следующие задачи: выявление исходного уровня правовых 

знаний студентов, отношения к праву, правовой активности, правомерности 

поведения; изучение представлений студенческой молодёжи о правовой куль-

туре, выяснение понимания ими данного понятия; оценка молодежью явлений 

правовой действительности с точки зрения законности, справедливости.  

Большинство студентов показали удовлетворительные знания 56,8% 

(55%) в экспериментальных и контрольных группах соответственно. Неудовле-

творительные знания продемонстрировало около трети студентов 29,3% (27%), 

хорошие знания 14,8 (15%), отличные знания показали 5 (3%). 

По результатам тестирования наихудшие знания (50% и менее правиль-

ных ответов) студенты неюридических специальностей продемонстрировали по 

следующим вопросам: По достижении скольких лет гражданин Республики Бе-
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ларусь может быть избран в Палату Представителей Национального  

собрания? – 21,9% (20,3%); Какая форма государственного устройства в Рес-

публике Беларусь? – 37% (35,1%); Кто является единственным источником вла-

сти в соответствии с Конституцией в Республике Беларусь? – 51,5% (50%).  

К какой ветви власти относится Правительство? – 45,1% (44,4%); Какой тип из-

бирательной системы применяется в Республике Беларусь? – 34,8% (33,3%).  

Вопросы, характеризующиеся наиболее высоким процентом правильных 

ответов, следующие: Какой правовой акт, обладает высшей юридической силой 

в государстве? – 97% (96,2%); Какая полная продолжительность рабочего вре-

мени в Республике Беларусь? – 95,5% (94,4%); По достижении, какого возраста 

гражданин Республики Беларусь получает право участия в выборах? – 97,5% 

(96,2%); Каких представителей власти мы выбираем? – 99% (98,1%); Кто явля-

ется Главой государства в Республике Беларусь? – 99,1% (98,1%); Решением 

какого органа лицо может быть признано виновным в совершении преступле-

ния и подвергнуто уголовному наказанию? – 89% (88,8%).  

Таким образом, результаты тестирования позволяют говорить о среднем 

уровне сформированности когнитивного компонента правовой культуры у сту-

дентов неюридических специальностей, что свидетельствует о необходимости 

дальнейшего повышения уровня правовых знаний студентов. 

В результате исследования особенностей ценностной ориентации и пра-

вового поведения молодёжи как результат ее правовой социализации в совре-

менных условиях были получены следующие данные. 

Анкетирование показало, что оценивают свое государство: как «демокра-

тическое» 47% (45%) студентов в экспериментальных и контрольных группах 

соответственно; как «открытое» оценили своё государство 51% (52,1%); как 

«культурное» 60,4% (59,2%). Это были самые распространённые ответы. 

Следующим образом были оценены признаки правового государства. Не 

чувствуют себя защищёнными от преступности 30% (27%) опрошенных сту-

дентов; полностью защищёнными от преступности считают себя всего 46,5% 

(44%) студентов. Большинство опрошенных – 65% (67%) полагают, что пре-

ступные группировки влияют на социально-экономическое положение в стране. 

Большинство студентов высказали свое мнение за сохранение смертной казни – 

60,4% (58,3%); за отмену – 23,2% (21,4%).  

В отношении оценки проблемы коррупции были получены следующие 

результаты. Так, 83,7% (81,4%) студентов, признают ее существование. При 

этом на вопрос: В каких сферах общественной жизни коррупция чаще всего 

встречается? были названы: медицина – 34,8% (34,9%), образование – 27,9% 

(33,4%), органы государственного управления – 58% (59,1%), предпринима-

тельство – 39,5% (42%), строительство – 27,9% (25%).  

Основной причиной, которая мешает реализации прав большинства насе-

ления, по мнению 48,8% (51%) студентов являются несовершенство действую-

щего законодательства; бюрократизм – 41,8% (44,2%), пассивность граждан – 

39,5% (41,1%); коррупция – 34,8% (36%).  



- 23 - 

Мотивом правомерного поведения для большинства респондентов явля-

ются моральные побуждения – 58% (59,5%); согласие с требованиями закона – 

32,5% (31,4%); страх перед наказанием – 9,3% (8,1%). 

Вместе с тем, достаточно большое число опрошенных считают допусти-

мыми такие отклонения от общепринятых норм как: уклонение от службы в 

армии – 32,5% (31,7%) (при том, что большинство студентов считают службу в 

армии священным долгом – 75% (77%)); пьянство – 12,3% (11,6%), проститу-

цию 15% (16,2%), совершение правонарушений – 13% (11,6%).  

Наиболее привлекательными видами трудовой деятельности, по данным 

опроса, являются: бизнес – 42% (41,8%), образование – 34% (32,5%), работа в 

правоохранительных органах – 13,2% (11,6%), юриспруденция – 12,8% (13,4%).  

В отношении семейных ценностей и среды формирования личности в ре-

зультате исследования выявлено, что в неполной семье воспитывались – 41% 

(39,5%) опрошенных. Бесконфликтная обстановка преобладает в 61,8% (62,7%) 

семей, конфликты носят эпизодический характер в 29% (30,2%) семей.  

Исследования сформированности поведенческого компонента правовой 

культуры показало, что отрицательный прессинг со стороны неблагополучных 

сверстников в учебном заведении, на улице не испытывают около 73% (74,4%) 

анкетируемых студентов. При этом используют иногда криминальный жаргон, 

ненормативную лексику в общении со сверстниками до 41% (39,5%) опрошен-

ных, большинство считает это унизительным – 45% (46,5%). С проявлениями 

насилия в молодежной среде сталкиваются постоянно – 7,1% (6,9%), редко – 

43% (44,2%), очень редко 48,9% (50%). 

Абсолютное большинство опрошенных считает, что законы нужно со-

блюдать, но 54% (53,4%) студентов считают, что можно нарушить закон в ис-

ключительных обстоятельствах, например, 59,2% (60,4%) могли бы нарушить 

закон ради близких родственников; 12,8% (13,9 %) готовы сделать это ради 

друга (подруги). При этом только 17,6% (18,6%) опрошенных не нарушили бы 

закон никогда.  

Большинство опрошенных студентов не употребляли наркотики и психо-

тропные вещества. Однако 19,2% (18,6%) студентов заявили, что пробовали 

наркотики и другие психотропные вещества из-за интереса, 1,2% (2,6%), что 

употребляют их постоянно.  

В отношении сформированности гражданской позиции на вопрос: Вы 

стали свидетелем преступления. Ваши действия? ответили – Активно вмеша-

юсь с целью противодействия преступнику – 12,5% (13,9%), Обращусь в право-

охранительные органы – 61% (55,8%), Сделаю вид, что меня это не касается 

всего 4,6% (5,2%), Постараюсь незаметно скрыться – 7,0 % (6,9%) Затрудняюсь 

ответить – 2,5% (2,9%).  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что проведённый 

констатирующий эксперимент показал, что у студентов не достаточный уро-

вень сформированности правовой культуры. Поэтому задача подготовки специ-
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алиста состоит не только в формировании у обучающихся профессиональных 

компетенций, но и формировании полноценной личности с достаточно разви-

тым правовым мышлением, правовыми знаниями, правовыми навыками и уме-

ниями.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы теоретического и концептуального 

характера о формациях евразийской интеграции, отношений внутри этих процессов, их из-
менчивости под влиянием различных факторов глобализации и интеграции. Исследуются 
проблемы и перспективы Евразийского экономического союза в современном мире.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, государство, между-
народное сообщество, правовое пространство, глобализация, европейский союз. 

 

Интеграция – это движение, объединяющее большие и малые государ-

ства, на условиях равноправия и уважения. Цель научной работы – выявить 

сущность и провести анализ особенностей формирования международно-

правовых основ евразийской экономической интеграции. С учетом европейско-

го и мирового опыта делается попытка определить правовую природу будущих 

основных элементов правовой системы ЕАЭС.    

Материал и методы. Материалом для проведения исследования послу-

жили монографии, статьи ученых и практиков, изучающих интеграционную 

проблематику, справочные издания, нормативно-правовые акты (национальные 

и наднациональные (в рамках интеграционных объединений), а также заключа-

емые на межгосударственном уровне соглашения и принимаемые межправи-

тельственными организациями документы), доклады международных органи-

заций.  Методология исследования опирается главным образом на диалектиче-

ский метод познания. Используется также исторический метод, метод правово-

го прогнозирования и моделирования, сравнительно-правовой метод, метод ло-

гического, структурного и функционального анализа. Новизна заключается в 

методологическом подходе к изучению процессов евразийской интеграции, ин-

теграции в целом, роли субъектов интеграционных процессов в условиях реги-

онализации и глобализации.  
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Результаты и их обсуждение. В многоуровневой системе государствен-

ных отношений настаивание на супремации суверенитета и независимости гос-

ударств является одним из глобальных парадоксов. 

Во-первых, он отражается в праве государства выбора собственного пути 

– независимо от желаний и интересов других стран. Во-вторых, во все возрас-

тающей взаимозависимости, в возникновении необходимости согласования де-

ятельности в отдельных сферах общих интересов (экономическое развитие без-

опасности, поддержание правопорядка как внутреннего, так и извне, защита 

прав своих граждан). 

Если государство ограничило себя только собственным согласием в меж-

дународно-правовых отношениях, то это делает невозможным качественное 

решение возникающих ситуаций международного сообщества. 

Следует указать на тот факт, что все эти поиски эффективных средств 

взаимного сотрудничества генерировались потребностями в уменьшении меж-

дународной напряженности.  

К сожалению, в настоящее время нормы международного права работают 

не в полную силу, право толкуется только теми странами, у кого больше прав и 

которые могут повлиять на ситуацию. Когда однополярность в мире находится 

в руках одной или нескольких стран, другие государства чтобы выжить в этой 

сложной мировой обстановке, должны интегрироваться в союзы-сообщества, 

объединения по интересам.  

Это дает им возможность полноправно выступать на мировой арене в ка-

честве полноценного игрока, а не быть марионеткой в чьих-то руках. 

Рост интеграционных отношений привел мировое сообщество к большому 

строительству субрегиональных  межгосударственных организаций в различных 

частях мира: Европейский союз – ЕС; Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии –АSEАN; Североамериканское сообщество свободной торговли – НАФТА; 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС); Евразийский 

экономический союз – ЕАЭС; Организация экономического сотрудничества и 

развития – ОЭСР; Общий рынок Южного конуса – МЕРКОСУР; Содружество 

Андских стран – АНДЕАН; Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК и т.д. 

Поэтому интеграция является одной из определяющих тенденций разви-

тия современного мира, порождающих серьезные качественные изменения 

многих его составляющих. Трансформируются пространственная организация 

системы международных отношений, ее традиционная центрально-

периферийная конструкция и перераспределяются роли между ее участниками, 

в качестве которых начинают выступать интеграционные объединения и груп-

пировки, созданные в разных регионах мира и время. 

Направления в теории интеграции исходят из «единой семантической 

точки» [1, с. 17] – ее интерпретации как связывания отдельных частей или еди-

ниц в большое целое. С другой стороны, в них акцентировано выступают либо 

статистические, либо динамические компоненты, политические, экономические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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или другие аспекты, предлагаются разные пути и способы достижения единства 

[2, с. 24]. 

Обратимся к различным мнениям и теориям. Как правило, с подобными 

интеграционными идеями выступала, главным образом, духовная элита обще-

ства – философы, политики, писатели, нередко сами стоявшие у власти и при-

ближенные к ней.  

Два первых дошедших до нас трактата о необходимости создания единой 

европейской христианской республики были написаны в первой четверти  

XIV в. Автором одного являлся легист французского короля Пьер Дюбуа, дру-

гой принадлежал перу великого итальянского поэта Данте Алигьери. В начале 

60-х годов XV ст. итальянский гуманист Энеа Сильвио Пикколомини, он же 

папа Пий II, призвал паству к миру «в Европе – нашем отечестве, нашем соб-

ственном доме, у нашего святого очага» [3]. В 1693 году англичанин Уильям 

Пенн предлагал покончить с «мозаикой государств в Европе» и выдвинул идею 

создания единого европейского парламента. Жак-Жак Руссо, являясь, в прин-

ципе, сторонником европейской интеграции, крайне скептически оценивал воз-

можности создания европейского союза в форме объединений монархий.   

В своих размышлениях «К вечному миру» (1795 г.) Эммануил Кант высказывал 

идею о федерации европейских государств как средстве обеспечения мира, ко-

нечная цель которого состояла в утверждении сообществ, основанных на нача-

лах республиканской формы правления, федерального устройства и верховен-

ства права. В начале XIX в. французский социалист-утопист Анри граф Сен-

Симон предложил собственно концепцию политического союза европейских 

государств, которая предусматривала создание поста евромонарха, образования 

европейского правительства, армии. В 1849 г. Виктор Гюго призвал к объеди-

нению государств европейского континента, которое согласно его идеи должно 

было привести в ХХ в. к созданию Соединенных Штатов Европы [4, с. 10–11]. 

Важные политические компоненты содержат и некоторые экономические 

теории интеграции. Представители рыночно-институциональной школы  

(М. Аллэ, Б. Балаша, Г. Кремер и др.) трактуют интеграцию как воплощение 

определенного единства экономических и политико-правовых элементов, воз-

никающего постепенно, в результате реализации мер, направленных на устра-

нение «мер административного ограничения свободы предпринимательства» –

дискриминации в отношениях между хозяйствующими субъектами националь-

ных государств. Заслуживают особого внимания понимание интеграции как 

процесса и состояния, разграничение сотрудничества (действий, имеющих це-

лью уменьшить дискриминацию) и интеграции (мер по ликвидации или подав-

лению дискриминации), выделение стадий интеграции (зоны свободной тор-

говли, таможенного союза, общего рынка, экономического союза и полной эко-

номической интеграции) [5]. 

Дирижисты (Р. Купер, Я. Тинберген, Г. Мюрдаль, П. Стриттен и др.) вво-

дят новый термин – «позитивная интеграция», целью которого является не 
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только обеспечение свободы действия рыночных механизмов, сколько коорди-

нация экономической политики государств-членов, направленной на смягчение 

неправомерности экономического развития отдельных стран и регионов внутри 

них в рамках формирующего интеграционного комплекса. Выделяются и поли-

тические мотивы экономической интеграции – желание «устранить недоверие и 

вражду» между государствами. Соответственно, процесс интеграции понимает-

ся как процесс согласования тех или иных областей политики между прави-

тельствами стран-участниц; объектом интеграции признаются межгосудар-

ственные отношения, национальная и наднациональная политика, а субъектами 

– национальные государства. Отмечается возможность конфликта между тен-

денциями к глобальной и региональной интеграции [6, с. 15, 117–118].  

Таким образом, теоретическая интерпретация интеграционных процессов 

в целом исходила из практических потребностей – необходимости осмысления 

новых реалий в экономических и политических отношениях между государ-

ствами и частично в обосновании дальнейших шагов по этому пути [2, с. 24].      

Одним из примеров, не воплотившихся в жизни интеграционных процес-

сов сотрудничества континентального масштаба – идея Большой Европы. 

Общим Европейским экономическим пространством (ОЕЭП) между Рос-

сией и ЕС, впервые об этом говорили на саммите Россия-ЕС в Москве весной 

2001 года. Общая концепция проекта был разработана специальной группой 

высокого уровня и одобрена на саммите Россия-ЕС в Риме 1 октября 2003 года. 

Однако данной экономической интеграции не удалось сбыться из-за ряда про-

блем, а именно политической значимости этого проекта для внешней политики 

ЕС, а точнее ее критического недостатка [7].      

Перспективным в плане интенсивно развивающегося сообщества в насто-

ящее время является Евразийский экономический союз. ЕАЭС по праву можно 

считать наиболее динамичной среди существующих международных организа-

ций экономической интеграции. Согласно ст. 1 Договора о Евразийском эконо-

мическом союзе, ЕАЭС является международной организацией региональной 

экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью 

[8]. Союз создан для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проведения скоординированной, согласованной и единой поли-

тики в различных отраслях экономики. 

ЕАЭС – союз пяти государств: Российской Федерации, Республики Бела-

русь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Кыргызстан. 

Расширение союза, создание зон свободной торговли этой организации 

с другими странами облегчат выход экспорта на рынки указанных стран. За 

время функционирования ЕАЭС подписано более 25 Меморандумов о сотруд-

ничестве и взаимодействии с международными организациями (СНГ, Европей-

ская экономическая комиссия ООН, ЮНКТАД и др.) и правительствами треть-

их государств, в том числе с Монголией, Чили, Перу, Сингапуром и Камбод-

жей. Намерение о вступлении высказал Узбекистан. В случае вхождения Узбе-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/memorandymi/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/memorandymi/Pages/default.aspx
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кистана в ЕАЭС узбекские производители получат равноправный доступ 

к рынку стран ЕАЭС, будут созданы равные условия для трудовых мигрантов 

и получен доступ к инвестиционным ресурсам и технологиям. Узбекистан ста-

нет частью единого таможенного пространства, где действует единый тамо-

женный тариф (ЕТТ) ЕАЭС. Республика Молдова получила статус страны-

наблюдателя при ЕАЭС. Этот факт свидетельствует о намерении углублять 

всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с обозначенным интеграцион-

ным образованием. 

Нельзя останавливаться на достигнутом, следует изучать и применять Ев-

ропейский опыт, который представляется весьма перспективным и полезным.    

На примере Европейского союза использовать и другие формы сотрудни-

чества, которые должны осуществляться внутри ЕАЭС, в частности, организа-

цию и правовое обеспечение деятельности европейских медиа в интеграцион-

ном пространстве. Создание в евразийском коммуникационном пространстве 

публичной (общественной) сферы имеет важное значение в процессе интегра-

ции. Опыт функционирования вещательной радиосети Euranet (Euranet Plus) в 

ЕС показывает, что в медийном пространстве ЕАЭС может быть создана веща-

тельная сеть, объединенная задачей обеспечения развития общественной сферы 

интеграционного объединения и использующая уже имеющиеся ресурсы. Не 

стоит ограничиваться только радиовещанием. Целесообразно организовать те-

левизионный канал вещания или теле-радиоконсорциум, осуществлять транс-

ляцию новостей не только на русском, но и на национальных языках, охватывая 

различные сферы (власть, бизнес, проблемы внутри страны и т.д.) [9].      

Важную роль играют опыт в образовательном пространстве, когда при-

влекаются к сотрудничеству высшие учебные заведения, с обязательным уча-

стием молодежи; организация вещания евразийских новостей через внутренние 

коммуникативные сети ВУЗов, при этом задействованы студенты и преподава-

тели. Раскрытие идеологии ЕАЭС, открытый диалог о его составляющих, т.е. 

признание единого пространства, добровольности, конкурентоспособности, то-

лерантности, уважение к соседям; параллельно с единым экономическим про-

странством формирование единого социально-гуманитарного пространства. 

Актуальна единая социальная память, чтобы она была реконструирована. 

Необходимы конкретные программы, например - недопущение искажения ис-

торических фактов Великой Отечественной войны, победы советских войск над 

фашизмом. При этом существует много проблем, которые должны быть реше-

ны для реализации евразийской интеграции и идеологии. Так, в Витебском гос-

ударственном университете имени П.М. Машерова (Республика Беларусь), че-

рез вузовское телевидение подобная практика проходит апробацию.    

Как еще один шаг к углублению интеграционных процессов и укрепления 

связей внутри ЕАЭС предлагаем концепцию единого гражданства Союза. На 

основании данной концепции гражданства, формальным утверждением которой 

получили бы весомую юридическую значимость уже признанные в рамках 
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ЕАЭС права. Попытка реализации обозначенного уже осуществлялось в рамках 

ЕС. Этот вопрос рассматривался еще в 1984 году (Фонтенбло), а именно он был 

упомянут в докладе Адоннини и на встрече руководителей государств и прави-

тельств государств-членов в декабре 1990 года в Дублине [10].      

Возможно, самую активную полемику и сомнения вызовет принятие еди-

ного гражданства и единого паспорта для всех граждан ЕАЭС. Но, это не что 

иное, как опыт Советского Союза, а другое с учетом особенностей государств-

членов. Некоторые права уже действуют. Например, обеспечение активного и 

пассивного избирательного права. Граждане РФ, имеющие вид на жительство и 

проживающие в Республике Беларусь, принимают участие в выборах в местные 

советы. Обеспечивается право свободного передвижения на всей территории 

Союза. Создание единого института гражданства ЕАЭС позволит гарантиро-

вать в будущем дипломатическую и консульскую помощь практически в любой 

стране мира. Это новый уровень отношений и унификации между членами Со-

юза. Единый паспорт гражданина ЕАЭС с точки зрения внешнеполитических 

отношений, несомненно, еще более существенный аргумент для создания впе-

чатления гармоничной и согласованной внешней политики. Указанный элемент 

будет способствовать утверждению идентичности членов Союза в междуна-

родных отношениях. Спортсмены-граждане единого Союза могут беспрепят-

ственно выступать на международных спортивных мероприятиях. И никакие 

неправомерные запреты международных чиновников, основанные на непод-

твержденных фактах, не смогут повлиять на участие спортсменов-граждан 

ЕАЭС, например, в Олимпийских играх.      

Еще одним моментом в укреплении интеграционных отношений внутри 

государств-участников является создание общего рынка финансовых услуг. 

Принят ряд базовых соглашений, а именно Соглашение об обмене информации, 

в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий 

на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала.      

Заключение. Таким образом, в ближайшее время на мировой арене обра-

зуется целый ряд лидирующих в разных отношениях стран и союзов. И будут 

лидировать те, кто сможет проводить наиболее активную политику по блокиро-

ванию и вхождению в новые образования и обзавестись максимальным количе-

ством партнеров в разных сферах. Для сильных стран будет характерно проти-

воборство в действиях по переустройству мировой системы. В мире усилится 

поиск союзников и союзов, вполне возможно соперничество по разным позици-

ям, но и возникнут некоторые институциональные факторы нового мирового 

порядка. Эти процессы приведут к определенной трансформации национально-

го суверенитета, который будет ослабевать за счет явного и неявного, вынуж-

денного или добровольного делегирования части суверенных прерогатив раз-

личными межгосударственными наднациональными и мировыми образования-

ми и договоренностями [11, с. 86–97].     
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Каждая страна должна будет поступиться частью своих интересов, а 

ЕАЭС – взять на вооружение самое лучшее.   
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Аннотация. В статье будут рассмотрены сущность и некоторые варианты определе-

ния внешнеторговой деятельности, а также её виды. Теоретическая значимость заключается 
в том, что сделанные в статье выводы в определённой мере дополняют и развивают тему 
внешнеторговой деятельности и правового регулирования отношений между её субъектами.  

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая деятельность, 
интеллектуальная собственность. 

 

Экономическая теория и практика до сих пор не дают однозначного отве-

та на вопрос о том, какова должна быть степень регулирования внешней тор-

говли. В зависимости от масштабов вмешательства государства в международ-

ную торговлю различают протекционистскую торговую политику 

(protectionism) и политику свободной торговли (free trade policy). В различные 

периоды истории внешнеторговая практика склонялась как в сторону свободы 

торговли, так и протекционизма, никогда, правда, не принимая ни одну из экс-

тремальных форм.  

В современных условиях хозяйствования к постоянно ведущимся спорам и 

аргументам «рыночников» и «государственников» добавилась необходимость ана-

лиза законодательства разных государств и международного права с целью совер-

шенствования национальной правовой системы каждого отдельного государства. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в необходимости 

анализа действующего законодательства Республики Беларусь, законодательства 

других государств и норм международного права в области внешнеторговой дея-

тельности с целью совершенствования законодательства нашего государства.  

Цель статьи заключается в чётком определении понятия и видов внешне-

торговой деятельности. 

Материалы и методы. Фактологической базой исследования являются 

нормативно-правовые акты и научные статьи. Использованы методы анализа и 

синтеза, а также формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Перед тем, как давать определение поня-

тию «внешнеторговая деятельность», необходимо дать определение понятию 

«внешнеэкономическая деятельность», так как внешнеторговая деятельность 

является её составляющей. 

Понятие «внешнеэкономическая деятельность» имеет множество вариан-

тов толкования. Официально внешнеэкономическая деятельность определяется 
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как деятельность национальных юридических и физических лиц, опосредую-

щая внешнюю торговлю, а также иные отношения по международному эконо-

мическому сотрудничеству с иностранными государствами, их органами, меж-

дународными организациями, иностранными юридическими и физическими 

лицами (ст.1 Модельного Закона «Об основах внешнеэкономической деятель-

ности») [1].  

Одно из доктринальных определений внешнеэкономической деятельно-

сти звучит следующим образом: внешнеэкономическая деятельность – это 

обособленный комплекс экономических отношений, характеризующихся само-

стоятельностью, системностью, целостностью, специфика регулирования и 

наличие специального правового методологического инструментария и соб-

ственного понятийного аппарата [2].  

Внешнеэкономическую деятельность определяют также как действие по 

трансграничному перемещению материальных, интеллектуальных, не матери-

альных ресурсов и нематериальной помощи. 

Таким образом, внешнеэкономическую деятельность можно определить, 

как комплекс обособленных отношений, включающих в себя внешнюю торгов-

лю, а также иные отношения по международному экономическому сотрудниче-

ству между резидентами и нерезидентами, принимающими меры по трансгра-

ничному перемещению материальных, интеллектуальных, не материальных ре-

сурсов и нематериальной помощи. 

Внешнеторговая деятельность представляет собой предпринимательскую 

деятельность в области обмена товарами, услугами, работами, информацией, 

результатами интеллектуальной деятельности. 

В Российской Федерации понятие внешнеторговой деятельности офици-

ально определяется как деятельность по осуществлению сделок в области 

внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной соб-

ственностью [3]. 

В Республике Беларусь под внешнеторговой деятельностью принято по-

нимать деятельность по осуществлению внешней торговли товарами, и (или) 

услугами, и (или) объектами интеллектуальной собственности (подп. 1.3 п.1  

ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании внешне-

торговой деятельности») [4].  

Следовательно, внешнеторговую деятельность можно определить, как дея-

тельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услу-

гами, работами, объектами интеллектуальной собственности и информацией. 

Внешнеторговая деятельность наряду с промышленной специализацией и 

кооперацией, инвестированием, валютно-кредитными и финансовыми операци-

ями, международными перевозками и международным туризмом является ви-

дом внешнеэкономической деятельности. У понятия «внешнеторговая деятель-

ность» также есть множество вариантов толкования, как официального, так и 

неофициального (доктринального). 

Осуществление деятельности в области внешней торговли включает в себя: 

− перемещение физических объектов через национальные границы; 
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− перемещение этих объектов субъектами разных государств; 

− совершение гражданско-правовых сделок, оплаченных в соответствии с 

правилами, установленными для внешнеторговых соглашений. 

Реализация внешнеторговой деятельности на практике осуществляется 

посредством выполнения разнообразных внешнеторговых операций, которые 

носят коммерческий характер и могут быть классифицированы по различным 

признакам: 

А) По направлениям торговли: 

− экспортная торговля (вывоз товаров, работ, результатов интеллекту-

альной деятельности или услуг в другие страны с целью продажи); 

− импортная торговля (ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллек-

туальной деятельности на территорию страны из-за границы без обязательств 

на обратный вывоз); 

− реэкспортная торговля (вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности для перепродажи в 

другие страны); 

− реимпортная торговля (Товары, работы, услуги, результаты интеллек-

туальной деятельности, которые раньше вывезены с территории страны, вво-

зятся обратно в регламентированные сроки без уплаты пошлин, ввозных тамо-

женных налогов и без применения мер нетарифного контроля); 

− транзитная торговля (торговля, при которой осуществляется перевозка 

грузов из одной страны в другую через территорию третьей страны). 

Б) По предмету сделки: 

− торговля товарами (импорт и (или) экспорт товаров. Ее объектом яв-

ляется товар, то есть движимое имущество, а также отнесенные к недвижи-

мому имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и 

смешанного (река – море) плавания и космические объекты, а также электри-

ческая энергия и другие виды энергии. Внешняя торговля товарами может 

осуществляться в виде экспорта и импорта. Экспорт товара – это вывоз това-

ра с таможенной территории страны без обязательства об обратном ввозе, а 

импорт товара – ввоз товара на таможенную территорию страны без обяза-

тельства об обратном вывозе); 

− торговля услугами (основные, в том числе информационные, обеспечи-

вающие, а также услуги, оказываемые в бытовой сфере); 

− торговля научно-исследовательской продукцией (результаты интеллек-

туальной деятельности и исключительное право на них (патентуемые и непа-

тентуемые научно-технические достижения, результаты научно-

исследовательских работ и творческой деятельности в сфере духовной жизни)); 

− торговля работами (выполнение строительных, монтажных и других 

работ по капитальному строительству). 

В) По степени самостоятельности осуществления: 

− прямые обменные; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B7
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− посреднические (косвенные), в том числе комиссионные, агентские, 

консигнационные, брокерские 

Г) В зависимости от формы организации торгового процесса: 

− Традиционная форма торговли (купля-продажа); 

− Встречная торговля (бартерные, встречные закупки, компенсационные 

сделки, офсетные соглашения, торговля «свитч», авансовые поставки, свиде-

тельские счета и др.) 

Д) В зависимости от способа заключения контрактов: 

− торговля по результатам переговоров (в том числе проводимых на вы-

ставочно-ярмарочных мероприятиях); 

− торговля состязательного типа (аукцион, международные торги, бир-

жевая торговля). 

Е) По содержанию: 

− основные (купля-продажа); 

− обеспечивающие (кредитные, расчетно-платежные, рекламные, стра-

ховые, таможенные, валютные, транспортные и другие операции товародви-

жения). 

Заключение. Таким образом, основными целями внешнеторговой дея-

тельности являются продвижение отечественной продукции на внешних рын-

ках, развитие экспорта, насыщение внутреннего рынка товарами, которые не 

производятся на территории страны, привлечение валютных ресурсов в страну. 
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Внешняя торговля исторически является первой формой международных 

экономических отношений. В современных условиях хозяйствования ее роль 

продолжает расти. О роли внешней торговли свидетельствуют не только высо-

кие темпы роста ее объемов, но и результаты исследований ученых, согласно 

которым она способна выступать фактором экономического роста, оказывать 

стабилизирующее, антикризисное и антициклическое действие.  

Актуальность данной темы заключается в необходимости анализа дей-

ствующего законодательства Республики Беларусь, законодательства других 

государств и норм международного права в области внешнеторговой деятель-

ности с целью совершенствования законодательства нашего государства. Цель 

статьи заключается в определении главных особенностей и значения правового 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

Материалы и методы. Фактологической базой исследования являются 

нормативно-правовые акты и научные публикации в данной области. Исполь-

зованы научный, статистический, метод юридической техники. 

Результаты и их обсуждение. Внешняя торговля – это торговля между 

странами, состоит из вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг [1]. 

Внешнеторговая деятельность, как известно, направлена на осуществление 

внешней торговли. Эффективность внешнеторговой деятельности зависит от 

влияния как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы включают 

в себя национальную внешнеторговую политику в целом, международные эко-

номические отношения и тенденции в мировых экономических связях, рыноч-

ные факторы. К внутренним факторам относят:  

− гибкость системы управления внешнеторговой деятельностью; 

− организация маркетинга на международном уровне;  

− принцип деятельности менеджеров в сфере внешнеторговой деятель-

ности;  

− качество и быстрота получения информации, которая имеет отношение 

к внешнеторговой деятельности. 
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Внешнеторговая политика представляет собой совокупность мероприя-

тий, которые проводятся государством в сфере внешнеторговых отношений c 

остальным миром в целях регулирования экспорта и импорта товаров, услуг и 

капитала, воздействия на платёжный баланс страны, курс валют и конкуренто-

способность национального производства. 

Нельзя недооценивать роль внешнеторговой деятельности. Она способ-

ствует развитию экономики каждого государства, что достигается через пре-

одоление ограниченности базы ресурсов и узкости внутренних рынков. В про-

цессе осуществления внешнеторговой деятельности происходит увеличение 

интенсивности процесса воспроизводства, создаётся возможность организации 

массового производства, повышается степень загрузки производственного обо-

рудования, возрастает эффективность внедрения новых технологий, увеличи-

ваются возможности накопления, повышаются темпы экономического роста, 

более рационально используются природные ресурсы и рабочая сила. Всё это 

способствует росту доходов и производительности труда. Кроме того, увеличе-

ние экспорта способствует созданию в стране новых рабочих мест [2]. 

Особую роль играет и правовое регулирование внешнеторговой деятель-

ности, поскольку именно чётко проработанное и систематизированное законо-

дательство обеспечивает эффективность внешнеторговой деятельности. 

Для внешнеторговой деятельности характерен ряд особенностей: 

направленность на заключение и исполнение внешнеэкономических сделок, 

взаимодействие с иностранными контрагентами, значительная зависимость 

от политических факторов; как правило, трансграничное перемещение това-

ров, использование в качестве платежного средства иностранной валюты. 

Эти особенности определяют и особенности правового регулирования внеш-

неторговой деятельности: 

а) Необходимость разрешения коллизионной проблемы (выбора приме-

нимого права). Коллизионная проблема внешнеторговой деятельности проявля-

ется в затруднительности доказывания своей правоты в судебных тяжбах. 

Участники внешнеторговых сделок имеют полную свободу в вопросе выбора 

права, которое будет регулировать сделку. В ходе заключения подобных кон-

трактов возникают определенные сложности в решении некоторых вопросов.  

Эти сложности возникают зачастую из-за расхождения в решениях одних 

и тех же вопросов в различных правовых системах. При составлении внешне-

торговых сделок, участникам необходимо хорошо ориентироваться в нормах 

права, знать нормы, определяющие порядок их заключения, иначе в ходе про-

тиворечий будет затруднительно доказывать свою правоту в судебных тяжбах. 

Трудно предвидеть все нюансы, возможные случаи и оговорить сделку на все 

случаи жизни. Так, многие страны включают в договор определенные условия о 

штрафах в случае нарушений обязательств контракта.  

б) Комплексный характер правового регулирования выражен в том, что 

оно осуществляется, с одной стороны, нормами частного (гражданского, тор-

гового), с другой стороны, нормами публичного права – административного, 

валютного, таможенного, налогового права, а в определенной степени и 
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международного публичного права, которое задает общие рамки правового 

регулирования. 

в) Проявление таких противоположных друг другу видов внешнеторговой 

политики государств, как политика свободной торговли, политика протекцио-

низма. Политика свободной торговли – это внешнеторговая политика государ-

ства, при которой таможенные органы только регистрируют ввоз или вывоз то-

варов. Они не взимают импортные и экспортные пошлины, не применяют ка-

кие-либо количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. 

Такую политику обычно проводят страны с высокой эффективностью нацио-

нального хозяйства. В этом случае местные предприниматели не только вы-

держивают иностранную конкуренцию, но и преодолевают протекционистские 

таможенные барьеры, расширяя доступ своих товаров на мировой рынок. 

Политика протекционизма – внешнеторговая политика государства, направ-

ленная на поддержку национальной экономики. Осуществляется с помощью тор-

гово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от ввоза ино-

странных товаров, снижают их конкурентоспособность по сравнению с товарами 

национального производства. Для протекционизма характерно финансовое поощ-

рение национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. 

Умеренная торговая политика представляет собой компромисс между по-

литикой свободной торговли и политикой протекционизма, так как сочетает их 

характеристики. 

г) Сочетание коллизионного и материально-правового, частноправового и 

публично-правового, косвенного и прямого регулирования. Коллизионный ме-

тод не создает новой нормы права. Хотя данный вопрос в теории является 

спорным. Коллизионная норма – результат работы коллизионного метода - от-

сылает к уже существующей норме, норма определяет, какая правовая система 

будет регулирующей. 

Необходимость коллизионного метода регулирования возникает в тех 

случаях, когда образуется неопределенность в правоприменении, происходит 

коллизия двух или нескольких правовых систем. И тогда на помощь приходит 

коллизионная норма, отсылая к законодательству одной из стран. 

Материально-правовой способ в противоположность коллизионному со-

здает новую норму права, напрямую регулирующую отношения. Следователь-

но, можно сделать вывод о том, что коллизионный метод - метод непрямого ре-

гулирования. 

Данный метод требует более глубокого анализа внутренней мировой си-

туации (экономической, социальной, правовой), анализа правоприменительной 

практики. 

д) Установление особого порядка разрешения споров. Особый порядок 

разрешения споров проявляется в рассмотрении споров в рамках международ-

ных арбитражных (третейских) судов. 

Официально международный арбитражный (третейский) суд определяет-

ся как – создаваемая в целях рассмотрения соответствующих споров постоянно 

действующая арбитражная (третейская) организация (постоянно действующий 
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международный арбитражный суд) или третейский орган, специально образуе-

мый по соглашению сторон спора вне постоянно действующей арбитражной 

(третейской) организации для рассмотрения отдельного спора (международный 

арбитражный суд для рассмотрения конкретного спора) (ст. 1 Закона Республи-

ки Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде») [3]. 

Международный арбитражный (третейский) суд разрешает гражданско-

правовые споры, связанные с внешнеэкономическими сделками. Субъектами 

таких споров являются физические и юридические лица различных государств, 

но в практике встречаются случаи, когда гражданско-правовые споры возника-

ют между физическими и юридическими лицами одного и того же государства, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. В от-

дельных случаях в качестве стороны в споре может выступать государство, 

подписавшее двусторонние соглашения о защите иностранных инвестиций, за-

ключаемые между государствами. Участниками этих споров являются ино-

странный инвестор (иностранное физическое или юридическое лицо) и госу-

дарство, подписавшее соглашение о защите иностранных капиталовложений.  

При рассмотрении дела по существу спора арбитры на основе примени-

мого права руководствуются условиями внешнеэкономической сделки (кон-

тракта), а также используют международно-правовые договорные нормы и 

нормы международных торговых обычаев. 

е) Связь с политическими факторами. Самым главным политическим фак-

тором являются взаимоотношения между государствами. Укреплению внешне-

торговой деятельности способствует наличие дружественных политических от-

ношений между странами. И, наоборот, политическая конфронтация резко сни-

жает внешнетор-говый оборот, вплоть до разрыва экономических связей. 

Заключение. Таким образом, особенности и значение правового регули-

рования внешнеторговой деятельности определяются особенностями значением 

самой внешнеторговой деятельности: внешнеторговая деятельность способ-

ствует развитию экономики каждого государства, что достигается через пре-

одоление ограниченности базы ресурсов и узкости внутренних рынков, а пра-

вовое регулирование внешнеторговой деятельности представляет собой чётко 

проработанное и систематизированное законодательство, которое обеспечивает 

эффективность внешнеторговой деятельности. 
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Традиционно в юридической науке рассматриваются разновидности кон-

ституционно-правового статуса различного рода субъектов государственной вла-

сти. Прежде всего, речь идет о конституционном статусе Президента Республики 

Беларусь [1], соответствующих представителей государственной власти [2], и да-

же общественных организаций [3]. К сожалению, о конституционно-правовом 

статусе такого института как адвокатура речи не шло. Вместе с тем, представляет-

ся, что с учетом процессов, происходящих в Республике Беларусь в связи с ре-

формированием института адвокатуры и с принятием изменений в Конституцию 

нашей страны, намечается тенденция в расширении правового статуса адвоката. 

Целью настоящей статьи является обоснование необходимости повышения стату-

са адвоката в Республике Беларусь и, как следствие, формирование в националь-

ной юридической науке конституционно-правового статуса адвоката. 

Материалы и методы. Исследование такого рода явления как конституци-

онно-правовой статус адвоката в Республики Беларусь основано на анализе дей-

ствующей Конституции Республики Беларусь, а именно на ст. 62, закрепляющей 

право каждого гражданина на юридическую помощь, а также на целом ряде авто-

ритетных исследований, посвященных определению правового статуса субъектов. 

Основными методами, применяемыми при определении конституционно-

правового статуса адвоката, являются общие приемы анализа и синтеза, а также 

конкретные юридические методы толкования действующего законодательства. 

Результаты и их обсуждение. Действующая Конституция Республики 

Беларусь включает широкий спектр прав, предоставляемых гражданам и лицам 

без гражданства. Одним из гарантированных основным законом прав является 

возможность каждого обратиться за юридической помощью для осуществления 

и защиты своих прав и свобод. Статья 62 закрепляет, что такой возможностью 

лицо может воспользоваться, в том числе и с помощью адвоката [4]. Закон «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» определяет, 

что адвокатом может быть физическое лицо, являющееся гражданином Респуб-

лики Беларусь, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по 

специальности, сдавшее квалификационный экзамен, получившее лицензию на 
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осуществление адвокатской деятельности и являющееся членом территориаль-

ной коллегии адвокатов (ст. 7) [5]. Данное определение представляет собой за-

крепление общего правового статуса адвоката, где наряду с конституционно-

правовыми элементами, содержаться и другие отраслевые положения, закреп-

ляющие соответствующие «статусы» данного субъекта. 

Нельзя полагать, что только ст. 62 Конституции Республики Беларусь и 

статья 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бе-

ларусь» определяют конституционно-правовой статус адвоката. Необходимо 

полагать, что соответствующие положения содержаться и в других законода-

тельных актах. Главным критерием определения такого статуса является харак-

тер требований, а также обязанность соответствующих лиц, в том числе и 

должностных, исполнять эти требования.  

В соответствие с определением адвокатуры, изложенным в Законе «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» данный право-

вой институт не входит в структуру субъектов конституционного правоотно-

шения. Данное образование всего лишь призвано оказывать юридическую по-

мощь в целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц. Но в соответствие с совершенно новым для нашей правовой 

системы Законом «Об основах гражданского общества» адвокатура признается 

субъектом гражданского общества, а значит, может рассматриваться в качестве 

субъекта конституционных правоотношений. Так, в соответствие со ст. 2 

названного Закона субъекты гражданского общества – объединения граждан 

или юридических лиц на основе членства вне зависимости от количественного, 

территориального или иного ценза, уставная деятельность которых направлена 

на решение основных задач взаимодействия государственных органов (органи-

заций) и гражданского общества [6]. Открытым пока остается вопрос с самим 

адвокатом. Но представляется, что первый шаг в направлении определения 

конституционно-правового статуса адвоката уже сделан. 

Кроме того, целый ряд полномочий адвоката, закрепленных, в том числе 

и в Законе «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», 

имеет квази-властный характер. Так,  адвокат вправе запрашивать справки, ха-

рактеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием юридиче-

ской помощи, у государственных органов и иных организаций, которые обяза-

ны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии; заявлять 

ходатайства, подавать в установленном порядке жалобы на действия суда, гос-

ударственных органов и иных организаций, должностных лиц, ущемляющие 

права, свободы и интересы клиента, а также права адвоката при осуществлении 

им профессиональных обязанностей. Кроме того, суд, государственный орган, 

иная организация или должностное лицо не могут отказать в признании права 

адвоката представлять права и интересы физического или юридического лица, 

обратившегося за юридической помощью (ст. 17).  

Данные обстоятельства также свидетельствуют о формировании самостоя-

тельного конституционно-правового статуса адвоката. Конечно, в действующем 

законодательстве еще недостаточно правовых норм, свидетельствующих о нали-
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чии такого статуса. Но тенденции свидетельствуют о том, что данный правовой 

институт адвокатуры и его субъекты должны найти свое место в структуре кон-

ституционных правоотношений. Об этом говорит два главных обстоятельства. 

Во-первых, эволюция института адвокатуры в Республике Беларусь при-

вела к усилению государственного участия, как при формировании института 

адвокатуры, так и при реализации функций представительства и защиты. Во-

вторых, сам социальный статус адвоката не может быть ниже, чем предполага-

ет современное действующее законодательство, которое в связи с принятием 

новых нормативных актов достаточно изменилось. 

Роль государства в организации адвокатуры прослеживается на всех эта-

пах реализации конституционных норм, определяющих право на профессио-

нальную правовую помощь. Так, действие лицензии может быть прекращено 

Министерством юстиции Республики Беларусь при применении к адвокату 

дисциплинарного взыскания в виде исключения из территориальной коллегии 

адвокатов. Решение об аннулировании или прекращении действия лицензии 

принимается Министерством юстиции Республики Беларусь на основании за-

ключения Квалификационной комиссии. При этом состав самой квалификаци-

онной комиссии свидетельствует о большом представительстве государствен-

ных служащих. В состав Квалификационной комиссии входят: председатель 

Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному представителю 

от территориальных коллегий адвокатов; по одному представителю от Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Бела-

русь, иных государственных органов; пять представителей от Министерства 

юстиции Республики Беларусь; два представителя от научных организаций. 

Председателем Квалификационной комиссии является заместитель Министра 

юстиции Республики Беларусь (ст. 14 Закона «Об адвокатуре и адвокатской де-

ятельности в Республике Беларусь»). 

Достаточно ограниченными стали формы организации осуществления ад-

вокатской деятельности, которые фактически ставят работу адвоката в ранг 

осуществления деятельности в государственной организации. Сегодня остается 

лишь одна такая форма в виде юридической консультации. При этом, порядок 

деятельности юридических консультаций определяет Белорусская республи-

канская коллегия адвокатов по согласованию с Министерством юстиции.  

Деятельность адвоката остается так называемой хозрасчетной, но на ад-

вокатов накладывается обязанность по осуществлению и безвозмездной помо-

щи. В частности, юридическая помощь по вопросам социальной защиты и реа-

билитации жертвам торговли людьми, лицам, пострадавшим в результате акта 

терроризма, оказывается за счет средств республиканского бюджета. Юридиче-

ская помощь подозреваемому или обвиняемому оказывается за счет средств 

местного бюджета в случае участия адвоката в дознании, предварительном 

следствии и судебном разбирательстве по назначению через территориальную 

коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный процесс.  

Территориальная коллегия адвокатов также определяет порядок оказания 

юридической помощи за счет собственных средств коллегии адвокатов. 
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С другой стороны, изменяется и социальный статус адвоката. Создаются 

новые и совершенствуются существующие органы адвокатского самоуправле-

ния. Территориальная коллегия адвокатов признается некоммерческой организа-

цией, основанной на обязательном членстве адвокатов отдельной администра-

тивно-территориальной единицы; председатель территориальной коллегии адво-

катов избирается из кандидатур, согласованных с Министерством юстиции. 

Можно назвать достаточно много признаков того, что институт адвокату-

ры становится все более «государственным», а значит стоит вести речь и об из-

менении самого статуса адвоката. Конечно же, речь не идет о придании ему 

статуса государственного служащего. Но необходима разработка теоретической 

и правовой основ внедрения конституционно-правового статуса адвоката, что 

будет способствовать повышению его роли в системе осуществления государ-

ственной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

находящихся на территории Республики Беларусь.  

Речь не идет об иностранных адвокатах, статус которых определяется 

местным национальным законодательством. По определению ст. 7 Закона «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» адвокаты ино-

странных государств, действующие в соответствии с международными догово-

рами Республики Беларусь, могут оказывать юридическую помощь на террито-

рии Республики Беларусь после включения их в Реестр адвокатов, юридических 

консультаций в порядке, определяемом Министерством юстиции. Необходимо 

вести речь о соответствующем конституционном статусе адвокатов, которые 

реализовали свое право в условиях национальной правовой системы Республи-

ки Беларусь. 

Заключение. Таким образом, сформировались необходимые предпосыл-

ки для определения самостоятельного конституционно-правового статуса адво-

ката в национальной юридической науке. Об этом свидетельствует как факти-

ческая сторона общественных отношений, реализуемых с участием адвоката 

как члена профессионального сообщества, так и изменения, произошедшие в 

системе белорусского законодательства.  

Одновременно с усилением государственной роли в деятельности инсти-

тута адвокатуры, должен повышаться и правовой статус адвоката. 

Новый Закон Республики Беларусь «Об основах гражданского общества» 

содержит ряд новаций, которые еще не апробированы социальной практикой в 

отношении института адвокатуры. Но одно то, что институт адвокатуры признан 

субъектом гражданского общества, говорит о необходимости последовательной 

работы по унификации правового статуса адвоката в Республике Беларусь. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность принцип Pacta sunt servanda 

(с латинского – «договоры должны соблюдаться») в сочетании с императивными нормами 
договорного права.      

Ключевые слова: договорные правоотношения, императивные нормы, признаки им-
перативности. 

 

Принцип императивности как механизм устойчивости договорных право-

отношений всегда является актуальным вопросом в силу особой значимости. 

Цель статьи – рассмотреть императивные нормы, закрепляющие обязательность 

исполнения условий договора. 

Материал и методы. Материалом исследования являются нормы граж-

данского права Республики Беларусь. В ходе исследования используются сле-

дующие методы: формально-юридический и сравнительный.  

Результаты и их обсуждение. Принцип Pacta sunt servanda 

(с латинского «договоры должны соблюдаться») находит своё отражение в 

нормах гражданского права. Гражданское право содержит императивные нор-

мы, закрепляющие обязательность исполнения условий договора. Данный 

принцип основан на идее о том, что выполнение соглашений необходимо для 

сотрудничества и доверия между отдельными лицами и организациями. Нару-

шение или невыполнение соглашения может привести к юридическим послед-

ствиям и нанести ущерб доверию и стабильности отношений. Принцип испол-

нения договоров позволяет обеспечить предсказуемость, которая является вы-

годной участникам договора, так как позволяет внятно планировать действия и 

тратить минимум сил на подстраховку. Устанавливая обязательность исполне-

ния договора, нормы, имеющие данную модель императивности, обеспечивают 

интересы сторон договора.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В этом смысле Гражданский кодекс (далее – ГК) содержит оговорку об 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение дого-

вора (ст. 475, ст. 509, ст. 518, ст. 559, ст. 583, ст. 610, ст.611, ст.756 и др.). Им-

перативные нормы являются важным механизмом защиты прав и интересов 

граждан в рамках заключения договорных отношений. Они направлены на за-

щиту общественных интересов и обеспечение социальной справедливости, а 

также на создание минимальных стандартов, регулирующих правовой статус 

участников гражданских отношений. Важно отметить, что императивные нор-

мы законодательства являются, как правило, минимальными стандартами, опи-

сывающими минимальный уровень правовой защиты интересов участников 

гражданских отношений. Это означает, что стороны отношений могут созда-

вать дополнительные права и обязательства, но при этом они не могут нару-

шать установленные законом минимальные стандарты. Несмотря на ограниче-

ния, этот принцип остается одним из главных механизмов обеспечения устой-

чивости договорных правоотношений и защиты интересов сторон. 

Императивные нормы в договорном праве определяются как те, которые 

не могут быть изменены или отменены соглашением сторон. Они выражают 

требования, которые должны соблюдаться, чтобы обеспечить правопорядок в 

обществе. В случае нарушения императивных норм в договорных отношениях, 

стороны несут ответственность. Суд может признать такой договор недействи-

тельным, даже если обе стороны были согласны с его условиями. Соответ-

ственно договоры не могут существовать без регулирования императивных 

норм. Используя существующие критерии, представляется возможным устано-

вить императивные нормы, регулирующие договорные правоотношения [2]. 

Очевидным является тот факт, что императивные нормы, регулирующие 

договорные отношения, устанавливают правила заключения договоров. Так, в 

п.1 ст. 395 ГК установлено время вступления в силу договора [1]. Из данной 

статьи вытекает, что договор приобретает юридическую силу с момента его за-

ключения. С этого момента положения договора становятся обязательными для 

сторон. Заключённым считается договор, по которому стороны достигли со-

глашений по всем существенным условиям (п.1 ст. 402 ГК). Для договора куп-

ли-продажи товара в рассрочку характерно помимо предмета договора, указа-

ние таких существенных условий как цена товара, порядок, сроки и размеры 

платежей (п.1 ст. 459 ГК). Для договора возмездного оказания услуг в сфере ту-

ризма, существенными, исходя из существа статей закона «О туризме» будут 

являться стоимость туристических услуг, сведения об исполнителе, заказчике, 

туристах и экскурсантах, программу путешествия, права, обязанности и ответ-

ственность сторон, условия изменения и расторжения договора, а также поря-

док урегулирования споров [3]. Моментом заключения договора является мо-

мент получения лицом, направившим оферту, её акцепта (п.1 ст.403 ГК). 

Для отдельных договоров установлено обязательное нотариальное удосто-

верение договора. Так, согласно законодательству, договор ренты (ст. 555 ГК) и 

договор ипотеки судна или строящегося судна (ст. 242 кодекса торгового море-

плавания Республики Беларусь) подлежат нотариальному удостоверению [4]. 
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Ряд договоров подлежит государственной регистрации. Согласно поло-

жениям ГК права на недвижимое имущество, а также сделки с ним подлежат 

государственной регистрации (п.1 ст. 131 ГК). Закон «О государственной реги-

страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» закрепляет пе-

речень такого имущества – земельные участки, капитальные строения, неза-

вершённые законсервированные капитальные строения, изолированные поме-

щения, в том числе жилые, машино-места, предприятия как имущественный 

комплекс [5]. Для таких договоров характерно вступление в силу с момента 

государственной регистрации. 

Императивные нормы являются инструментом правового регулирова-

ния для судебных органов, которые защищают нарушенные или оспоренные 

гражданские права, что прямо указано в статье 10 ГК. Так, согласно абз.2 п.2 

ст.429 ГК, условие договора о том, что риск случайной гибели или случайно-

го повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара пер-

вому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом 

недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или 

должен был знать, что товар утрачен или повреждён, и не сообщил об этом 

покупателю. Таким образом, данная императивная норма защищает сторону 

договора (покупателя) от получения товара ненадлежащего качества либо от 

неполучения товара в связи с его утратой, принуждая продавца к надлежа-

щему исполнению договора. 

Императивные нормы имеют признак указания на обязательность выпол-

нения условий, к которым привязан договор. Привязка договора к законода-

тельству означает, что условия договора должны быть согласованы с учётом 

требований, изложенных в законодательстве и регулирующих определённый 

вид договорных отношений. Данный принцип закреплён в п.1 ст. 392 ГК: «До-

говор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установлен-

ным законодательством». Анализируя нормы, регулирующие договор энерго-

снабжения, необходимо выделить п.2 ст. 510 ГК, по которому абоненту для за-

ключения договора необходимо иметь специальное оборудование, отвечающее 

установленным техническим требованиям, а также обеспечивать учёт потреб-

ления энергии. Данной статьёй законодатель ограничивает свободу договора, 

устанавливая обязательные требования для лица (абонента), желающего заклю-

чить договор энергоснабжения. 

Модель описываемого признака заложена в ст. 19 Закона о защите прав 

потребителей, согласно которой определяются ничтожными любые условия 

договора, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, 

установленными данным, а также иным законодательством о защите прав 

потребителей [6]. 

Действия сторон, влекущие исполнение обязанностей договора сопряже-

ны со сроками. Хотя сроки в договорном праве обыкновенно определяются 

сторонами, существуют императивно установленные нормами сроки для кон-

кретных типов договоров. Так, максимальный срок для договора проката со-

ставляет один год (п.1 ст. 598 ГК), для договора контрактации определение 
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срока является существенным условием, так как исполнение обязательств по 

данному договору связано с погодными условиями.  

Императивные нормы устанавливают конкретные обязанности сторон. 

Договор может содержать подробное описание обязательств и ответственно-

стей, которые каждая сторона должна выполнить. Примером данной модели 

императивной нормы являются требования, установленные для арендодателя в 

п.1 ст.582. Согласно данной статье арендодатель обязан предоставить аренда-

тору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства 

и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества. Представ-

ляется, что таким образом законодатель упорядочивает отношения, возникаю-

щие по договору аренды, а также защищает суды от большого массива дел, ко-

торые могут потенциально возникнуть в случае отсутствия регулирования. 

В ГК содержатся императивные нормы, защищающие имущество вла-

дельца, одновременно являющееся предметом договора. Статья 586 устанавли-

вает пользование арендованным имуществом в соответствии с условиями дого-

вора, а если такие условия в договоре не определены, - в соответствии с назна-

чением имущества. Из существа статьи можно сделать несколько выводов: хотя 

определение условий пользования имуществом остаётся в компетенции сторон, 

арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом так, чтобы оно не 

теряло своих качеств и могло находиться в эксплуатации. 

Императивные нормы защищают стороны договора от нежелательных 

последствий, которые могли бы настать при отсутствии таких норм. В статье 

347 ГК закреплён свод правил, по которым прекращается поручительство. В 

п.1 указано, что договор поручительства прекращается в случае, когда изме-

нение обязательства, вытекающего из договора, влечёт увеличение ответ-

ственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без со-

гласия последнего. Представляется, что таким образом законодатель защи-

щает права поручителя, обращая внимание на необходимость учитывать во-

лю всех сторон договора. 

В гражданском праве имеется наличие императивных норм, дающих 

возможность применения судебного принуждения. В случаях, когда одна 

сторона договора не исполняет его условия (п.5 ст. 536 ГК), уклоняется от 

нотариального удостоверения (п.2 ст.166 ГК) или государственной регистра-

ции договора (п.3 ст.166 ГК) другая сторона вправе обратиться в суд за за-

щитой своих интересов. 

Заключение. Императивные нормы в контексте значения заявленного 

принципа имеют важное значение для исполнения сторонами договора приня-

тых на себя обязательств. Императивные нормы закрепляют ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, тем 

самым защищая стороны договорных правоотношений от нежелательных дей-

ствий контрагентов. Действием императивных норм устанавливается порядок 

заключения договора, вступление его в силу. Четкость процедур позволяет из-

бежать риски при исполнении договора, определить взаимодействие между 

сторонами. Также императивность предписания имеет значение: при определе-
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нии предмета договора (наименование и количество товара ст. 425 ГК, наличие 

технических условий для заключения и исполнения договора ст. 510 ГК), обес-

печения интересов более слабой стороны (потребителя), исполнение договора 

лично ст. 734 ГК и др. 
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Аннотация. В статье автор анализирует соотношение правового и сельскохозяй-

ственного регулирования почвоведения для растениеводства. Анализируются сельскохозяй-
ственные мероприятия по улучшению и поддержания плодородия с позиции правового воз-
действия на них: типы почв в Российской Федерации и соответствующие зоны; государ-
ственная регистрация сельскохозяйственных земель, учитывающая качественный состав 
почв, бонитировка почв и другие мероприятия. Автор отмечает особое место мелиорации в 
системе подготовки почв для растениеводства и особенности ее правового регулирования. 
Наконец автор касается систем земледелия (систем обработки почв) и влияние на них пра-
вовых ограничений, закрепленных в российском законодательстве.    
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Соотношение правового и сельскохозяйственного регулирования в поч-

воведении (на примере российского законодательства) является актуальной и 

нетривиальной темой, так как продовольственная безопасность выступает од-

ной из составляющих национальной безопасности государства. Цель исследо-

вания заключается в том, чтобы показать взаимообусловленность правового и 

сельскохозяйственного регулирования в развитии общественных отношений  

в рассматриваемой сфере.  

Материал и методы. Материалом исследования являются нормы законо-

дательства. В ходе исследования используются следующие методы: формально-

юридический и сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Растениеводство считается главной отрас-

лью, которая является основой сельского хозяйства, включающей в себя возде-

лывание культур, которые удовлетворяют потребности человека в пище, а так-

же производит корма для животных и сырьё для перерабатывающей промыш-

ленности [8]. 

И хотя растениеводство включает различные направления сельскохозяй-

ственного производства (полеводство, луговодство, овощеводство, плодовод-

ство, виноградарство, цветоводство и лесоводство), наибольшее значение имеет 

полеводство, которое предполагает разработку пашни. 

С этих позиций важное значение имеет классификация сельскохозяй-

ственных земель, представленная в п. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ [5], фак-

тически выделяя наиболее их значимую часть ‒ угодья, выступающие сред-

ствами производства сельскохозяйственной продукции. 

В свою очередь представленная в п. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ, кото-

рый выделяет такие виды угодий, как пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), ‒ эта 

классификация обусловлена, в первую очередь, целями растениеводства. 

Для сельского хозяйства принципиальное значение имеют выделение 

пашни и земель, занятых многолетними насаждениями по отношению 

к остальным землям (занятых сенокосами, пастбищами и залежами), ‒ для по-

следних продукцией растениеводства выступают травы и другие растения, ко-

торые сформировались под влиянием сложившихся природно-климатических 

условий самой природой в конкретной местности и не требуют учета дополни-

тельных факторов, влияющих на урожайность, ‒ их происхождение имеет есте-

ственный характер. 

Для выращивания культурных растений в сельском хозяйстве первосте-

пенное значение имеет пашня, которая выступает объектом полеводства, ‒ вы-

ращивание растений на пашнях требует соблюдения максимального учета всех 

факторов, влияющих на конечный результат. 
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Следует также учесть тот момент, что растениеводство, как научная дис-

циплина, ограничивается только полевыми культурами, хотя, как сельскохозяй-

ственная наука охватывает все виды растений. 

Важнейшим природным компонентом растениеводства выступают почвы, 

которые для сельского хозяйства являются средством производства. С позиции 

законодательства почвам уделяется значительное место: базовым выступает 

Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения» [18], согласно ст. 1 которого 

под «плодородием земель сельскохозяйственного назначения» понимается 

«способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных куль-

турных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической 

и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных 

культурных растений». 

Мероприятия по подготовке почвы к использованию в целях выращива-

ния культурных растений условно следует разделить на два основных этапа: во-

первых, этап общей подготовки и окультуривания почвы; во-вторых, почвен-

ные мероприятия, используемые применительно к планируемым севооборотам 

(конкретных сельскохозяйственным культурам). 

Важно отметить, что в соответствии со ст. 3.1 названного Федерального 

закона мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения является расходным полномочием субъектов Российской 

Федерации, а наиболее важные вопросы относятся к компетенции Российской 

Федерации. Соответствующие мероприятия планируются и осуществляются на 

основании государственных программ. 

В связи с тем, что основным звеном правового регулирования данных от-

ношений передано на региональный уровень, ряд субъектов Российской Феде-

рации приняли свои законы в данной области: в частности, имеют место соот-

ветствующие Закон Краснодарского края [1], Закон Ставропольского края [3], 

Закон Тверской области [4] и т.п. 

Первостепенное значение для подготовки почв имеет государственная ре-

гистрация земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 

использования, которая осуществляется Росреестром (Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии [11]), которая закрепля-

ет за сельскохозяйственными участками владельцев прав, непосредственно их 

использующих под выращивание сельскохозяйственной продукции. 

Оценка качественного состояния (плодородие) почв под выращивание 

сельскохозяйственных культур в своей основе зависит от региона страны. 

Под «плодородием земель сельскохозяйственного назначения» (почв) со-

гласно ст. 1 Федерального закона «О государственном регулировании обеспе-

чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» понимается 

«способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных куль-

турных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической 

и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных 

культурных растений». 



- 50 - 

Собственно, плодородие, как отмечается в сельскохозяйственных науках 

[7, с. 46–47], может быть: 

а) естественным плодородием ‒ им обладает почва в природном состоя-

нии без вмешательства человека и образуется в результате природных процес-

сов. Это, прежде всего, целинные земли, ранее под пашни не используемые. К 

ним же в своей основе относятся пастбища и сенокосы; 

б) естественно-антропогенным плодородием ‒ образуется в процессе об-

работки почвы, внесения удобрений, возделывания культурных растений, что 

позволяет почвам приобретать необходимые свойства для выращивания опре-

деленных культурных растений; 

в) искусственным плодородием ‒ формируется самостоятельно и полно-

стью: например, в теплицах, в оранжереях, в парниках и т.п. 

Все три вида почв подлежат правовой охране в соответствии с Федераль-

ным законом «Об охране окружающей среды» [17], а регулированию поддается 

только естественно-антропогенное плодородие на основе земельного и аграрно-

го законодательства. 

Естественное плодородие почв зависит от почвенных зон на территории 

Российской Федерации – основной единицей почвенно-географического райо-

нирования. В частности, на территории страны (с севера на юг) выделяются 

следующие почвенные зоны: арктическая и субарктическая (тундра), таежно-

лесная, лесостепная, черноземно-степная, сухих степей и пустынно-степная 

(полупустынь). Почвы соответствующих зон имеют и более глубокое деление 

(например, для почв таежно-лесной зоны выделяются подзолистые почвы, дер-

ново-подзолистые, болотно-подзолистые, мерзлотно-таежные и др.). 

Выделяются также типы почв, которые самостоятельные зоны 

не образуют – они вкрапливаются в обычные зоны и имеют свои отличитель-

ные характеристики, именуемые интразональными почвами (засоленные поч-

вы; болотные почвы; почвы пойм и др.) [7, с. 50].  

Для каждого типа почв в зонах устанавливаются свои обоснованные 

научно-практические рекомендации для приведение их в состояние пригодное 

для выращивания культурных растений, которые для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей являются обязательными. Например, для дерново-

подзолистых почв таежно-лесной зоны рекомендуется проведение ярусной 

вспашки, позволяющей сохранить на месте верхней гумусовый дерновый гори-

зонт; в связи с бедностью почв применять органические и минеральные удоб-

рения; поскольку данные почвы обладают повышенной кислотностью, необхо-

димо проводить их известкование и другие мероприятия [7, с. 54–55].   

Непосредственно контроль за поддержанием плодородия почв, земельных 

отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, 

осуществляют территориальные органы Россельхознадзора (Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору) [14]. 

Необходимо также отметить, что все сельскохозяйственные поля подле-

жат периодическому обследованию не реже, чем один раз в пять лет. Данная 

работа осуществляется на региональном уровне: например, в Московском реги-
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оне этим занимается Московский центр агрохимической службы (ФГБУ ГЦАС 

"Московский") [10]; в Ставропольском крае ‒ Ставропольский центр агрохими-

ческой службы (ФГБУ ГЦАС «Ставропольский») [9]. 

В частности, Ставропольский центр агрохимической службы осуществля-

ет такие виды деятельности, как «агрохимическое и эколого-токсикологическое 

обследование земель сельскохозяйственного назначения», «проведение почвен-

ной и растительной диагностики», «оптимизация питания растений», «план 

применения удобрений», «обобщение данных мониторинга применения удоб-

рений», «составление рейтингового обзора применения удобрений», «расчет 

баланса питательных элементов в почвах Ставропольского края» и др. После 

обследования на каждое поле данные вносятся в паспорта полей, ведение кото-

рых регулируется Приказом Министра сельского хозяйства РФ [15]. 

Исследование почв является основанием для бонитировки, ‒ оценки каче-

ственного состояния почв по их плодородию, основной целью которой является 

учет и группировка почв по природным свойствам, плодородию, оценка их 

продуктивности для возделывания различных культур, совершенствованию 

сельскохозяйственных культур, специализации [7, с. 74]. Лучшая почва оцени-

вается в 100 баллов (лучшие почвы: 71-100 баллов (8-10 классы); средние поч-

вы: 41–70 баллов (5–7 классы); худшие почвы: 11–40 баллов (2–4 классы); поч-

вы, не используемые в сельском хозяйстве: 1–10 баллов (1 класс)). После бони-

тировки составляется соответствующая карта. Бонитировка имеет значение с 

позиции охранного законодательства: в регионе нормативно могут устанавли-

ваться баллы почвы, которые не позволяют ее использовать по иному назначе-

нию, кроме сельскохозяйственного. 

Проведение бонитировки является основанием для агропроизводственной 

группировки почв (объединение почв, близких по генетическим, агроэкологи-

ческим условиям и агрономическим свойствам, в группы, характеризующиеся 

одинаковой возможностью сельскохозяйственного использования и однотип-

ным характером мероприятий по улучшению свойств), а также качественной 

(земельный участок оценивается не только по почвенным факторам, но и по 

природным условиям) и экономической оценки земли (сравнительная ценность 

земли как средства производства) [7, с. 75–77]. 

Важное значение для формирования режима почв и условий для выращи-

вания растений имеет мелиорация, мероприятия которой регулируются Феде-

ральным законом «О мелиорации» [16] (далее: «Закон о мелиорации»), прежде 

всего «сельскохозяйственная мелиорация», под которой понимается «систему 

организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на 

коренное улучшение неблагоприятных природных условий с целью наиболее 

эффективного использования земельных ресурсов в соответствии 

с потребностями сельского хозяйства» [7, с. 182]. 

Статья 5 Закона о мелиорации различает такие виды мелиорации, как 

гидро-, агролесо-, культуртехническая и химическая мелиорация, ‒ каждая 

из них имеет свое место в улучшении почв для растениеводства. 
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Вместе с тем, в гидромелиорации на первом месте стоит орошение почв 

(искусственная подача воды на поля) является наиболее распространенной ме-

лиорацией, поскольку около 80% всей пашни России расположены в зонах не-

достаточного или неустойчивого увлажнения. 

Орошение является одним из важнейших факторов развития растений 

и формирования высокого устойчивого урожая. Влажность регулируется поли-

вами исходя из т.н. «оросительных норм» ‒ количества воды, которого необхо-

димо для сельскохозяйственной культуры за весь оросительный период: 

например, для зон лесостепи яровая пшеница требует 1300–2100 м куб. на га 

земли, кукуруза на зерно – 2000–3600, виноградник – 2000–2800, картофель 

ранний – 1500–3500.  

Не менее важной является химическая мелиорация земель, которая со-

стоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий по улучшению хи-

мических и физических свойств почв. При этом химическая мелиорация земель 

включает в себя известкование почв, фосфоритование почв и гипсование почв 

(ст. 9 Закона о мелиорации). В частности, в средней полосе России земли по-

всеместно известкуются, поскольку они обладают повышенной кислотностью 

(чем выше кислотность почв, чем больше потребность в применении этого аг-

роприема). Для солонцов большой эффект дает гипсование почв, ‒ в приведен-

ных случаях речь идет о т.н. «косвеннодействующих удобрениях». 

Мелиорация земель проводится на основе проектов, разработанных 

в соответствии с технико-экономическими обоснованиями и учитывающих 

строительные, экологические, санитарные и иные нормы и правила. При этом 

Порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 

мелиорацию (ст. 25 Закона о мелиорации). 

Лица, владеющие мелиоративными системами в соответствии со ст. 29 За-

кона о мелиорации обязаны содержать мелиоративные системы в исправном 

(надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. 

Система обработки почв (которую также именуют «системой земледе-

лия» в узком понимании) имеет важное значение для растениеводства и опре-

деляется субъектами сельского хозяйства самостоятельно, исходя из экономи-

ческих соображений. 

В зависимости от степени участия человека в повышении плодородности 

почвы различают следующие системы земледелия (СЗ): 1) примитивные СЗ – 

природные процессы происходят без участия человека; 2) экстенсивные СЗ – 

природные процессы направляются человеком; 3) переходные СЗ – возрастает 

вмешательство человека; 4) интенсивные СЗ – активное воздействие человека, 

применение промышленных средств; 5) современные – широкое применение 

промышленных средств, внедрение мероприятий по защите почв, возрастание 

роли биологических и агротехнических приемов (см. схему).  
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Схема: Системы земледелия 

 

Для крупных сельскохозяйственных организаций вряд ли государство до-

пустит использование примитивных систем земледелия, например, «залежной 

системы», при которой участок, не используемый последние 20-30 лет, обраба-

тывают 6–10 лет и по мере утраты плодородия переводят в залежь для восста-

новления плодородия почвы без участия человека; «подсечно-огневой системы 

земледелия», при которой после вырубки, раскорчевки, сжигания остатков и 

освоения почвы из-под леса возделывание культурных растений, в основном 

зерновых (5–6 лет), прекращается по мере утраты ее плодородия; «лесопольной 

системы», где повторяется несколько раз подсечно-огневая система земледе-

лия; «переложной системы», при которой ранее (8–15 лет назад) участок засе-

вали и сейчас снова используют под посевы в 6 течение нескольких лет и затем 

переведут в перелог (не обрабатывают от 8 до 15 лет). 

Более развитыми являются экстенсивные системы земледелия: суще-

ствуют «паровая система земледелия» (преобладающую площадь пашни зани-

мают зерновые культуры, значительная площадь отведена под чистые пары); 

«многопольно-травяная система земледелия» (часть пашни занимают много-

летние травы в течение 4–6 лет, а часть сельскохозяйственные культуры). 

Экстенсивная система земледелия также законодательно ограничена, по-

скольку время нахождение земли под парами не может превышать двух лет 

[12], ‒ нарушение данного срока является основанием для привлечения субъек-

тов сельского хозяйства к административной ответственности на основании 

ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначе-

нию, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригод-

ное для использования по целевому назначению» [6]. 

К переходным системам земледелия относятся: «улучшенная зерновая 

система» (расширен набор культур, улучшена структура посевных площадей. 

Многолетние травы используют только два года, в севообороты вводят бобовые 
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и пропашные культуры); «травопольная система земледелия» (часть пашни ис-

пользуется под многолетние травы, ‒ главное средство поддержания и повыше-

ния плодородия почвы) [13]. 

Дальнейшее развитие привело к появлению интенсивных систем земле-

делия: прогрессивными выступают «плодосменная система земледелия» (поло-

вину площади пашни занимают посевы зерновых, а половину ‒ пропашные и 

бобовые культуры); «промышленно-заводская (пропашная) система земледе-

лия» (часть пашни занимают посевы пропашных культур, плодородие почвы 

поддерживается и повышается за счет интенсивного применения удобрений); 

Современные системы земледелия ‒ для них характерен высокий научно-

технический уровень, экологически чистые технологии, использование удобре-

ний и средств защиты почвы. Кроме того, данные системы являются почвоза-

щитными. К таким системам относятся такие, как «почвозащитная система 

земледелия» (основанная на плоскорезной обработке почвы, внесении удобре-

ний и мероприятиях по накоплению влаги); «зернопаровая почвозащитная си-

стема земледелия» (преобладающую площадь пашни занимают зерновые куль-

туры, значительная площадь отведена под чистые пары и плодородие почвы 

поддерживается обработкой и применением удобрений); «зернопаропропашная 

система земледелия» (значительную часть пашни занимают зерновые и про-

пашные культуры в сочетании с чистым паром. Плодородие почвы поддержи-

вается и повышается обработкой почвы и применением удобрений); «зерно-

пропашная система земледелия» (в отличие от предыдущей в системе пары от-

сутствуют); «зернотравяная система земледелия» (не менее половины площади 

пашни занимают зерновые и технические культуры в сочетании с посевами 

трав. Плодородие почвы поддерживается и повышается возделыванием трав, 

применением удобрений и парами); «зональная система земледелия» (все зве-

нья (севообороты, способы обработки почвы и посева, удобрение, уничтожение 

сорняков, борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений и 

т.д.) тщательно учитывают и внедряют в конкретных почвенно-климатических 

условиях с учетом материально-технической базы); «контурно-мелиоративная 

система земледелия» (используется на склоновых землях, обеспечивающая эф-

фективное использование водных и земельных ресурсов); «плодосеменная си-

стема земледелия» ‒ ликвидация паров, чередование культур, истощающих 

и обогащающих почву и др. [7]. 

Заключение. С позиции правового регулирования к системе обработки 

почв применимы только нормы о рациональном использовании земель как на 

федеральном, так и на региональном уровне: в частности, согласно п. 12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации «целями охраны земель являются 

предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, 

а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для вос-

становления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и 

улучшения земель. Другой пример, п.9.4 Кодекса Московской области об ад-

министративных правонарушениях [2] устанавливает ответственность за «не-
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выполнение плана мероприятий по восстановлению и повышению плодородия 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения». 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу об информационном содержании объектов 

промышленной собственности, используемых в сети Интернет. Установлено, что информа-
ционное содержание таких объектов имеет принципиальное значение для возможности их 
использования в сетях цифрового телекоммуникационного интернет-обмена. Предлагается 
критерий для выделения таких видов использования объектов в Интернете как непосред-
ственное и опосредованное. 

Ключевые слова: объекты промышленной собственности, сеть Интернет, информа-
ция, информационное содержание результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 

 

В сети Интернет (далее – Интернет, Сеть), как ни в какой другой сфере 

человеческой деятельности, ярко проявляется информационное содержание 

объектов промышленной собственности, которое определяется свойствами ин-

формации. В настоящей публикации уделим внимание рассмотрению этих 

свойств и их влиянию на возможность использования объектов промышленной 

собственности в Сети. 

Специалисты, исследующие явление информации, выделяют различные 

ее свойства в зависимости от той области знаний, в рамках которой они осу-

ществляют научный поиск. Нас интересуют прежде всего юридические свой-

ства информации – то есть те, которые оказывают влияние на правовое регули-

рование общественных отношений, возникающих при обращении с информа-

цией. По этому вопросу мнения правоведов разнятся. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования были ис-

пользованы научные публикации, посвященные изучению явления информации 

и ее свойств, а также вопросам использования информации, в том числе и объ-

ектов промышленной собственности в Интернете, материалы судебной практи-

ки. Методология исследования представлена общими и частнонаучными мето-

дами познания. 

Результаты и их обсуждение. Информационное содержание объектов 

промышленной собственности имеет принципиально важное значение для воз-

можности их использования в Интернете. Это обусловлено тем, что Интернет 

выполняет функцию распространения информации. Именно информацию 

называют основным объектом отношений, складывающихся в Сети [1, с. 99, 

2, с. 48, 3, с. 11]. Очевидно, что объекты промышленной собственности, ис-

пользуемые в Интернете, тоже выступают в некотором роде в форме информа-

ции. Как отмечает Е.М. Косьяненко, это «информационно емкие объекты» 

[4, с. 14]. 

В научных публикациях уделено значительное внимание изучению во-

просов о том, что такое информация и каковы ее свойства. К настоящему мо-
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менту накоплен значительный багаж научных знаний в данной области. Иссле-

дователи выделяют несколько десятков признаков информации, при этом юри-

дически значимыми считаются как «общие свойства информации, так и свой-

ства, присущие информации как объекту гражданских прав» [5, с. 10]. 

В частности, к первой группе признаков О.Ю. Сидорова относит «смысл, 

качество, воспроизводимость, физическую неотчуждаемость, неуничтожае-

мость и непотребляемость, юридическую отчуждаемость, обособляемость от 

производителя путем выражения в объективной форме на каком-либо матери-

альном носителе, способность быть самостоятельным объектом прав», а ко вто-

рой – «способность участвовать в гражданском обороте, быть товаром, иметь 

стоимость и приносить доход» [5, с. 10].  

Аналогичные свойства информации упоминает Л.К. Терещенко, допол-

нительно обозначив такое ее качество как «возможность преобразования 

(трансформации) форм фиксации информации» [6, с. 23]. Несколько иной пере-

чень свойств информации предложен Е.М. Косьяненко [4, с. 11–13]. Для целей 

настоящего исследования наибольший интерес представляют такие отмеченные 

этим автором свойства информации как «способность информации отображать 

(заменять собой) материальные объекты гражданского права, не изменяя при 

этом их товарных свойств», а также «необходимость и способность охраны ин-

формации гражданско-правовыми нормами» [4, с. 12]. Относительно последне-

го из указанных свойств отметим, что в качестве объектов промышленной соб-

ственности охраняется не просто информация как таковая, а отвечающая кри-

териям охраноспособности, перечисленным в Гражданском кодексе Республи-

ки Беларусь и специальных законах, регламентирующих отношения в сфере 

промышленной собственности. 

Что же касается «способности информации отображать (заменять собой) 

материальные объекты гражданского права, не изменяя при этом их товарных 

свойств» [4, с. 12], то в этой связи представляет интерес утверждение 

О.В. Вериной о том, что «в качестве предпосылки использования идеального 

объекта выступает не владением этим объектом, а знание о нем» [7, с. 18].  

Это утверждение иллюстрирует случаи использования объектов промыш-

ленной собственности в Интернете. Так, при современном уровне научно-

технического развития стало возможным воспроизводить даже те идеальные 

объекты, которые ранее было сложно (невозможно) скопировать «вручную» 

или по памяти. Например, при помощи технических средств возможно точное 

воспроизведение и последующее размещение в Сети обозначений, представля-

ющих собой объемные, изобразительные, комбинированные товарные знаки 

или цветовые сочетания, зарегистрированные в качестве товарных знаков. Не 

составляет сложности разместить в Сети словесные обозначения, совпадающие 

или схожие до степени смешения с фирменными наименованиями или геогра-

фическими указаниями, не говоря уже об изобретениях, составляющих спосо-

бы, применяемые в Интернете, или промышленные образцы как художествен-

но-конструкторские решения визуального образа сайта. Иными словами, благо-

даря телекоммуникационным технологиям существует возможность без труда 
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применять объекты промышленной собственности не в конкретных материаль-

ных носителях – например, товарах, а применительно к таким товарам упоми-

нать и размещать их на сайтах, в доменных именах и прочих способах адреса-

ции в Сети. 

Вопрос о возможности использования объектов промышленной соб-

ственности в Интернете сопряжен с выбором способа их применения в Сети. 

Приведем интересный пример из судебной практики судов Российской Федера-

ции (системы охраны исключительных прав на объекты промышленной соб-

ственности Беларуси и России очень схожи, поэтому опыт правоприменитель-

ной деятельности в указанной сфере будет полезен для изучения). 

«Компания обнаружила, что через интернет-сайт sammsung.ru продаются 

товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрированы ее товарные 

знаки, и обратилась в суд с иском к нескольким российским гражданам, адми-

нистрирующим указанное доменное имя и фактически использующим соответ-

ствующий сайт, с требованиями о запрете использования обозначения 

«samsung» в доменном имени sammsung.ru, а также о взыскании компенсации 

за нарушение прав на товарные знаки. Возражая против иска, ответчики, среди 

прочего, ссылались на то, что использование обозначения «samsung» в случае с 

сайтом подпадает под исчерпание права Компании на товарный знак, посколь-

ку на сайте продвигались товары Компании. Однако суды трех инстанций не 

приняли данный довод и удовлетворили требования истца. Суд по интеллекту-

альным правам отметил: как указано в абз. 2 п. 96 Постановления Пленума ВС 

РФ № 10, исчерпание права происходит только в отношении конкретного ори-

гинала или конкретных экземпляров произведения, правомерно введенных в 

гражданский оборот на территории РФ. При этом данное правило применимо и 

при использовании товарных знаков в отношении конкретных товаров. Между 

тем в рассматриваемом деле ответчики привлечены к ответственности не за 

введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком са-

мим правообладателем, а за неправомерное использование без разрешения пра-

вообладателя товарных знаков в доменном имени» [8]. 

В данном случае товарный знак был использован без согласия правообла-

дателя в доменном имени применительно к товарам, которые могли быть и не 

маркированы указанным товарным знаком, но предлагались к продаже через 

Интернет как оригинальные. В такой ситуации для применения принципа ис-

черпания прав необходимо было предлагать к продаже действительно ориги-

нальный товар, ввезенный на территорию Российской Федерации с согласия 

правообладателя. В указанном же случае этого не произошло. Обозначение 

«samsung», совпадающее с охраняемым товарным знаком, было применено 

непосредственно в Интернете в форме доменного имени в отношении товаров, 

однородных с теми, для которых был зарегистрирован товарный знак. При этом 

существовали ли такие товары на самом деле, не имеет значения. Для того, что-

бы констатировать факт использования знака, достаточно непосредственного 

применения обозначения при интернет-адресации. 
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Уместно вспомнить о существующем в доктрине мнении, согласно кото-

рому объекты промышленной собственности, используемые в Интернете, мож-

но рассматривать в виде цифровых данных. Так, по мнению К.А. Мефодьевой, 

к цифровым данным относится «информация, представленная в цифровой фор-

ме (в виде числового кода, который обеспечивает возможность ее обработки 

компьютером)» [9, с. 9]. Свойства цифровых данных в контексте проведенного 

указанным автором исследования заключаются в следующем: «обособляемость, 

непотребляемость, неистощаемость, количественная определенность, воспро-

изводимость закодированной в них информации и сходство копий с оригина-

лом цифровых данных, которые иллюстрируют возможность их самостоятель-

ного участия в имущественном обороте, оборотоспособность без посредства 

каких-либо носителей» [9, с. 11].  

Очевидно, что у цифровых данных много свойств, присущих как инфор-

мации в целом, так и результатам интеллектуальной деятельности, и средствам 

индивидуализации, в частности. Однако несмотря на схожесть между инфор-

мацией, цифровыми данными и объектами промышленной собственности, объ-

екты исключительных прав отвечают критериям охраноспособности, в то время 

как ни у информации как таковой, ни у цифровых данных такого признака нет. 

Обратим внимание на следующие особенности Интернета, связанные с 

использованием информационных объектов: 

1) вся используемая в Интернете информация зафиксирована на матери-

альных носителях, которые называются серверами. Они содержат базы данных, 

файлы, компьютерные программы и т.д. Серверы имеют свои адреса и управ-

ляются специализированными программами. Они позволяют пересылать элек-

тронные почтовые сообщения и файлы, производить поиск в базах данных и 

выполнять другие задачи. «Все, что имеет место в Сети, – отмечает 

С.А. Бабкин, – обладает информационной природой. В то же время вся та ин-

формация, которая размещена в «Интернете», закреплена на бесчисленном 

множестве материальных носителей в формах (1) текста; (2) графических изоб-

ражений; (3) звуков; (4) аудиовизуальных объектов» [1, с. 77]. То есть, Интер-

нет представляет собой «совокупность информационных ресурсов, зафиксиро-

ванных на материальных носителях» [1, с. 77]; 

2) поскольку Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, 

состоящую из различных компьютерных сетей, объединенных стандартными со-

глашениями о способах обмена информацией и единой системой адресации 

[10, с. 3], то лавное назначение такой сети – обеспечить обмен информацией меж-

ду ее пользователями. В п. (vi) ст. 1 Совместной рекомендации Генеральной Ас-

самблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВО-

ИС) и Ассамблеи Парижского союза в отношении охраны знаков и других прав 

промышленной собственности на знаки в Internet определено: сеть Интернет – это 

«интерактивная среда связи, которая содержит информацию, являющуюся одно-

временно и непосредственно доступной, независимо от территориального место-

положения, для членов общества в месте и в момент, выбранный ими» [11]. То 

есть, пользователи Сети обладают постоянной возможностью размещать, переда-



- 60 - 

вать и получать необходимую им информацию. Иными словами, Интернет яв-

ляется «средством обмена информацией» [1, с. 77]; 

3) Интернет является «средой (областью, сферой), искусственно поддер-

живаемой компьютерами и иными техническими средствами, в которой и по 

поводу которой возникают, изменяются и прекращаются интернет-сетевые об-

щественные отношения» [12, с. 63]. 

В связи с упоминанием об искусственности этой среды приведем точку 

зрения А. К. Быстрова, по мнению которого Интернет можно приравнять к 

юридической фикции [13, с. 15]. Моделью для этой фикции выступает «обще-

ство, в котором возникают, изменяются и прекращаются правоотношения» [13, 

с. 15]. «…Сеть Интернет, – отмечает А.К. Быстров, – является искусственным, 

предположенным благодаря фикции обществом. В таком искусственном обще-

стве можно осуществлять большинство правоотношений из обычного обще-

ства» [13, с. 15]. 

Исходя из вышеприведенных суждений, можно сказать, что Интернет – это 

глобальная компьютерная сеть, содержащая различные информационные ре-

сурсы и служащая средством обмена информацией, сосредоточенной в этих ре-

сурсах, и представляющая собой особую среду, в которой и по поводу которой 

возникают, изменяются и прекращаются (реализуются) сетевые информацион-

ные отношения. 

Объекты промышленной собственности, используемые в Интернете, пред-

ставляют собой информационные объекты, отвечающие признакам охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Та-

кие объекты выступают одновременно и как размещенная в Сети информация, и 

как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-

ализации. Но не только в этом проявляется их двойственная природа. 

В Интернете объекты промышленной собственности могут использовать-

ся непосредственно: например, словесный товарный знак применяется в домен-

ном имени как таковой, промышленный образец используется как дизайн ин-

тернет-сайта. Но, помимо этого, в Сети могут использоваться не сами объекты 

промышленной собственности, а информация о них: например, когда через Ин-

тернет предлагаются к продаже устройства, в которых реализованы изобрете-

ние, полезная модель или промышленный образец, а также семена растений 

или растительный материал, полученный с использованием этих семян и т.д. В 

таких случаях можно говорить об опосредованном использовании объектов 

промышленной собственности в Сети. 

На основании выявленного различия в особенностях использования объ-

ектов промышленной собственности в Интернете и в зависимости от того, раз-

мещен ли в Интернете сам объект или только информация о нем, предлагаем 

выделить следующие виды использования объектов промышленной собствен-

ности в Сети: 

− непосредственное использование, при котором именно объект про-

мышленной собственности как информационный (цифровой) объект размеща-

ется в Сети; 
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− опосредованное использование, в случае которого в Интернете разме-

щается не сам объект, а сведения о нем. 

Значение такой классификации заключается в том, что она позволяет 

упорядочить теоретические представления о возможностях использования объ-

ектов промышленной собственности в Интернете. Кроме того, как было обос-

новано нами в одной из более ранних публикаций, не всякий объект промыш-

ленной собственности может быть использован в Сети непосредственно как 

информационный (цифровой) объект [14, с. 170]. Например, селекционные до-

стижения могут быть применены только опосредованно – через размещение 

сведений о них в Сети в случае предложения к продаже и т.д. [14, с. 170]. Это 

существенно ограничивает круг возможностей правообладателей и третьих лиц 

по использованию таких объектов промышленной собственности в Интернете. 

Заключение. В силу информационного содержания объектам промыш-

ленной собственности присущи свойства информации, дающие возможность 

воспроизводить эти объекты или сведения о них в Сети. При использовании в 

Интернете проявляется двойственная природа таких объектов, которые, с одной 

стороны, являются информацией, размещаемой в Сети, а с другой – охраняе-

мыми объектами исключительных прав. При этом важно, что в Интернете мо-

жет иметь место как непосредственное, так и опосредованное использование 

объектов промышленной собственности: в первом случае они используются как 

информация, имеющая ценность, выполняющая конкретную полезную функ-

цию, во втором – используются не сами объекты, а лишь сведения о них. 
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Аннотация. Одной из приоритетных задач семейного законодательства как в Рес-

публике Беларусь, так и в других зарубежных странах является соблюдение прав детей. Дети 
– это будущее каждого государства. Наиболее благоприятные условия для становления и 
развития личности ребенка складываются в полноценной семье, состоящей из обоих роди-
телей. Право ребенка знать своих родителей и право на их заботу закреплено в ст. 7 Конвен-
ции ООН «О правах ребенка», участницей которой является Республика Беларусь. Статья 32 
Конституции Республики Беларусь устанавливает, что семья, материнство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой государства, забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей. Родительские права и обязанности возникают с момента удостове-
рения государственным органом происхождения ребенка от конкретных женщин (материн-
ство) и мужчины (отцовство). Как правило, вопрос об установлении происхождения ребенка 
от конкретной женщины не представляет большой сложности. Так как беременность – это 
явление трудно скрываемое. В отличии от материнства, отцовство ставится в зависимость от 
нахождения мужчины в браке с матерью ребенка. Если брак зарегистрирован, то действует 
правило «отцом ребенка признается муж матери», если только в суде не будет доказано об-
ратное – что с юридической точки зрения является «презумпцией отцовства».  

Ключевые слова: отцовство, презумпция, презумпция отцовства, семейное законода-
тельство, права детей. 
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Презумпция отцовства – это юридическая концепция, согласно которой  

в случае отсутствия доказательств обратного, мужчина считается отцом ребен-

ка, если он был супругом женщины на конкретный период времени, связанный 

с рождением ребенка 

В современном мире презумпция отцовства, согласно которой предполо-

жение о происхождении ребенка от мужа его матери основано на факте брака и 

не требует доказывания, известна правовым системам многих зарубежных гос-

ударств: Австрии, Франции, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Германии, 

Японии и др., и является нормой, закрепленной в законодательстве. 

Цель – провести сравнительное исследование семейного законодатель-

ства различных государств в части правового закрепления презумпции отцов-

ства, выявить общие закономерности и особенности развития данного институ-

та в сравниваемых государствах 

Материал и методы. Кодекс о браке и семье Республики Беларусь, Се-

мейный кодекс Российской Федерации, гражданское и семейное законодатель-

ство некоторых зарубежных стран. Для достижения поставленной цели, ис-

пользовались общефилософские и общенаучные методы, такие как диалектиче-

ский метод познания, а также сравнительный, формально-логический, систем-

ный, статистический, анализ, синтез, конкретно-исторический; использованы 

также специальные методы, принятые в юриспруденции, такие, как догматиче-

ский, формально-юридический, нормативный и др.  

Результаты и их обсуждение. Установление отцовства является важной 

юридической процедурой, позволяющей юридически признать отношения 

между отцом и ребенком. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

«презумпция отцовства» – не что иное, как предположение о происхождении 

ребенка от мужа его матери, основывающееся на факте наличия брака и не тре-

бующее иных доказательств, автоматически наделяющее родительскими пра-

вами этого мужчину.   

Термин «презумпция» происходит от латинского (лат. praesumptio – 

предположение) в праве, 1) предположения, основанные на вероятности;  

2) признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное. 

Юридические презумпции представляют собой предположения о наличии 

обстоятельств, имеющих силу юридических фактов. 

Существует несколько классификаций презумпций: 

1. По форме существования различают фактические (неписаные) и закон-

ные (писаные) презумпции. 

Фактические презумпции – это предположения, основанные на разумных 

основаниях и житейском опыте. 

Законные (легальные) презумпции – это предположения, которые прямо 

или косвенно закреплены в качестве правовых предписаний. 

По сфере действия различают общеправовые и отраслевые презумпции. 

Общеправовые презумпции действуют во всех отраслях права. К ним от-

носятся презумпция истинности нормативного акта, презумпция знания зако-

нов, презумпция добропорядочности граждан. Презумпция истинности норма-
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тивного акта означает, что каждый нормативный акт содержит правильные 

правовые предписания и отвечает всем требованиям, предъявляемым к норма-

тивным актам. Презумпция знания законов известна со времен римского права 

и сформулирована как положение, которое гласит: «Никто не может отговари-

ваться незнанием закона». Презумпция добропорядочности означает, что каж-

дый гражданин предполагается добропорядочным, то есть не имеющим проти-

воправных намерений. 

Отраслевые презумпции выполняют роль юридических фактов в пределах 

одной отрасли. Наиболее известными отраслевыми презумпциями являются: 

− презумпция компетентности вышестоящего государственного орга-

на в вопросах, относящихся к ведению нижестоящих органов (в админи-

стративном праве); 

− презумпция отцовства – в семейном праве; 

− презумпция невиновности, в силу которой время доказывания вины 

ложится на правоохранительные органы (в уголовно-процессуальном праве). 

Путь происхождения презумпции отцовства уходит своими корнями глубо-

ко в историю. Понятие «презумпция отцовства» возникает еще в период Древнего 

Рима (в римском частном праве), когда власть отца устанавливалась над детьми, 

которые были рождены в законном браке. Данный термин представлялся в виде 

следующей формулы «ate rest guem nuitae demonstrant», что означает: «тот отец, на 

кого указывает брак». Мужчине только оставалось требовать от жены супруже-

ской верности, чтобы его социальное отцовство совпало с биологическим. 

Институт семейного права в Древнем Риме имел свои особенности и со-

держал в себе положения, заимствованные впоследствии в нашу современную 

действительность. Рецепция римского права прослеживается также и в бело-

русском законодательстве, т.к. национальная правовая система относится к ро-

мано-германской правовой семье. 

Римское право достаточно полно и детально регулировало взаимоотно-

шения членов семьи, включая отношения между родителями и детьми. Эти от-

ношения первоначально основывались на моральных нормах, которые впослед-

ствии трансформировались в правовые. 

Древнейшие источники римского права, определяют устройство римской 

семьи, как патриархальное. Это подтверждается тем, что римская семья осно-

вывалась на неограниченной власти отца семейства (домовладыки), которая но-

сит имя потестарной, или отцовской (patria potestas) и является основной харак-

теристикой семейных отношений в Древнем Риме. 

Все члены семьи подчинялись власти одного и того же домовлалыки.  

Юрист Гай именовал институт отцовской власти строго национальным 

институтом римских граждан (ius proprium civium romanorum) и по данному по-

воду писал: «…едва ли существуют еще другие люди, которые имели бы такую 

власть над своими детьми, какую имеем мы, т.е. римские граждане» [1, с. 157]. 

В римском обществе власть отца возникала с момента рождения сына или 

дочери от данных родителей, которые состояли в законном браке, а также 

вследствие узаконения или усыновления. 
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При этом любой ребенок, который был рожден замужней женщиной, счи-

тался сыном или дочерью ее мужа, если не было доказано иное. Так действовал 

принцип: отец – это тот, на кого указывает факт законного брака. 

Причем, законным считался ребенок, рожденный в браке не ранее 180 

дней от его начала (минимальный срок для того, чтобы ребенок не считался 

выкидышем составлял 6 месяцев). Он признавался даже простым молчанием, 

если муж не возражал против своего отцовства. Даже в случае смерти или по-

падания в плен отца ребенок считался законным и признанным, если с этого 

момента не истек траурный год (равный 10 месяцам, или 300 дням). 

 Власть отца устанавливалась также путем узаконения детей от конкуби-

ны – незамужней женщины, сожительницы. Узаконение признавало законными 

детей данных родителей, которые были рождены вне законного брака.  

В римском праве выделялись следующие способы узаконения: последу-

ющий брак родителей внебрачного ребенка; получение соответствующего им-

ператорского рескрипта; зачисление сына в члены муниципального сената (ку-

рии), а дочери – путем выдачи замуж за члена муниципального сената [2, с. 67]. 

В современном мире презумпция отцовства, согласно которой предполо-

жение о происхождении ребенка от мужа его матери основано на факте брака и 

не требует доказывания. 

Данное правило более подробно изложено в статье 51 Кодекса о браке и 

семье Республики Беларусь: «Происхождение ребенка от отца, состоящего в 

браке с матерью ребенка на момент зачатия и (или) рождения ребенка, устанав-

ливается на основании записи акта о заключении брака. Отцом ребенка, рож-

денного в браке, является муж матери ребенка. Отцом ребенка, рожденного в 

течение десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его недей-

ствительным, признается бывший муж матери ребенка» [1]. 

Не смотря на спорный характер понятия «презумпция», основанные на 

человеческом факторе (различных обстоятельствах, возникающих на всех эта-

пах отношений между людьми), с юридической точки зрения «презумпция от-

цовства» является оправданной. Это, прежде всего, связано с защитой прав де-

тей на второго родителя, упрощением процедуры выдачи свидетельств о рож-

дении, автоматическим возложением на отца определенных обязательств. 

Важную роль данное понятие и быстрота установления отцовства (второ-

го представителя ребенка) играет в случаях оформления различных детских по-

собий, социальных выплат, пенсий, взыскания алиментов, возникновения права 

наследования, подтверждения прав отца, так как не требуют иных, кроме сви-

детельства о браке, доказательств. 

В семейном законодательстве Российской Федерации закреплено, что при 

регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа в Российской Федерации, от-

цом ребенка считается супруг матери, если они состоят на момент рождения 

ребенка в зарегистрированном браке, а также бывший супруг матери если ро-

дители состояли в браке и ребенок родился в течение 300 дней с момента рас-

торжения брака, признания брака недействительным, смерти супруга матери 

ребенка. Это положение, именуемое презумпцией отцовства, закреплено в п. 2 
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ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 17 Федерального за-

кона «Об актах гражданского состояния» и действует, если не доказано иное. 

То есть, отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью о регистра-

ции их брака. Особенностью данной статьи, в отличие от предыдущих, является 

отсутствие закрепления роли зачатия ребенка. Следовательно, отцом может 

быть признано лицо даже в тех случаях, когда ребенок появляется через не-

сколько дней после заключения брака или в тот же день. 

В статье 60 Семейного кодекса Республики Узбекистан говорится, что 

ребенок, который родился у женщины после заключения брака или не позднее 

чем на 300-й день после того, как брак прекратился в связи со смертью мужа, 

расторжением брака или признанием брака недействительным, считается ро-

дившимся в браке. Однако узбекский законодатель оговаривает, что ребенок, 

который родился у женщины не позднее чем на 300-й день после прекращения 

брака, если женщина уже вступила в новый брак, считается рожденным в новом 

браке. В таких случаях бывший муж или его родители имеют право оспорить 

происхождение ребенка на основании ст. 63 Семейного кодекса Узбекистана. 

Таким образом, если мать ребенка на момент его рождения вступила в 

новый брак предположительно с кровным по происхождению отцом ребенка, 

не будет исчисляться срок, истекший после прекращения предыдущего брака, 

презюмируется рождение ребенка в новом браке его биологических родителей. 

При этом, как и в России, если мать ребенка не успела вступить в новый брак, 

действует презумпция отцовства бывшего супруга матери. 

Исследуя законодательство некоторых Европейских стран, отметим, что 

Гражданский Кодекс Франции (ГКФ) закрепляет презумпцию отцовства сле-

дующим образом: «Ребенок, зачатый во время брака, имеет своим отцом мужа 

(матери)» [2]. Однако, помимо этого в ГКФ, закрепляет, что «муж матери мо-

жет отказаться от признания ребенка, если он докажет, что в промежуток вре-

мени между трехсотым и сто восьмидесятым днем до рождения ребенка он 

находился в физической невозможности сожительства со своей женой, или по 

причине своего нахождения в другом месте, или вследствие какого-либо (дру-

гого) обстоятельства» [2]. В ГКФ также закреплены обстоятельства, при кото-

рых мужчина не имеет права так поступить в отношении ребенка, который ро-

дился ранее 180 дней после заключения брака: «1) если он знал о беременности 

жены до брака; 2) если он присутствовал при составлении акта о рождении и 

если он подписал этот акт или же если акт содержит его заявление, что он не 

умеет подписываться; 3) если ребенок не признан жизнеспособным». Также за-

креплено, что «законность ребенка, родившегося через 300 дней после растор-

жения брака, может быть оспорена» [2]. 

Что касается возникновения родительских правоотношений в Австрии 

так же, как и в других Европейских странах, матерью признают женщину, ро-

дившую ребенка и презюмируют отцовство супруга матери ребенка, даже если 

супруг матери ребенка умер не ранее чем за 300 дней до рождения ребенка  

(§ 1376 ГК Австрии). Презумпция может быть опровергнута в случае рождения 

ребенка женщиной, состоящей в браке, от другого мужчины. Если ребенок 
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рожден в течение 300 дней после расторжения, отмены брака или признания 

его недействительным, ребенок становится рожденным в браке, если прежний 

супруг матери признает отцовство или его отцовство будет установлено в су-

дебном порядке (§ 138 ГК Австрии). Если ребенок рожден по истечении  

300 дней после расторжения или признания брака недействительным, то по заяв-

лению ребенка или бывшего супруга матери суд должен установить происхож-

дение от него ребенка и признать его рожденным в браке, если будет доказано, 

что ребенок был зачат во время брака посредством медицинского оплодотворе-

ния семенем супруга или семенем третьего лица, если супруг высказал на то свое 

согласие в судебном протоколе или нотариально удостоверенном документе. 

Глава вторая «Законное происхождение» Германского Гражданского Уло-

жения (ГГУ), закрепляет, что «ребенок, родившийся после заключения брака, 

признается законным, если жена зачала его до или во время брака и муж был в 

супружеском сожитии с женою в период зачатия. Предполагается, что муж был в 

супружеском сожитии с женою в период зачатия. По отношению к той части пе-

риода зачатия, которая относится ко времени до брака, это предположение до-

пускается только, если муж умер, не оспорив законности происхождения ребен-

ка. Периодом зачатия (Empfängnisszeit) признается время от сто восьмидесятого 

и до триста второго дня перед рождением ребенка, включая сюда как сто вось-

мидесятый, так и триста второй день. Если будет установлено, что ребенок зачат 

раньше, чем за триста два дня до дня его рождения, то в интересах законности 

ребенка и это более отдаленное время относится к периоду зачатия». 

При этом термин «презумпция отцовства» для Германии является легаль-

ным, поскольку прямо указан в статье1600 ГГУ, а не доктринальным, как в за-

конодательстве Беларуси и России. 

Такой подход к правовому регулированию отношений по удостоверению 

и установлению происхождения детей необходим, прежде всего, с целью обес-

печения соблюдения интересов ребенка. При этом не следует сбрасывать со 

счетов также и интересы родителей, так как воспитание и содержание ребенка, 

к рождению которого лицо непричастно, есть не что иное, как реализация чу-

жих родительских прав и исполнение чужих обязанностей, в то время как дру-

гое лицо, являющееся фактическим родителем, при несовершенстве указанного 

законодательства имеет возможность самоустраниться от своих родительских 

обязанностей и переложить их на другое лицо. Это отнюдь, не способствует 

повышению авторитета семейных ценностей в обществе и свидетельствует о 

дефиците нравственных начал в семейном праве. 

Применение «презумпции отцовства» в современном мире – обычная практи-

ка. Несмотря на это, в жизни бывают различные обстоятельства: супруги не живут 

вместе, один из них либо оба имеют других партнеров и т.д. (при этом они не разве-

дены). В таких случаях могут возникнуть проблемы с установлением отцовства.  

Несмотря на принадлежность сравниваемых стран к различным правовым 

семьям, существует целый ряд общих исторических закономерностей развития 

данного института, исторически сложились институты добровольного призна-

ния отцовства, установления отцовства в судебном порядке, прослеживается 
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связь правовых норм обеих стран; регулирующих установление происхождения 

детей, с римским частным правом), включая общность некоторых современных 

тенденций и проблем в правовом регулировании указанных отношений (в стра-

нах происхождение детей имеет не только биологический, но и социальный ас-

пекты). Это дает основания и возможность учесть и заимствовать позитивный 

опыт в нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Заключение. Сравнительный анализ семейного законодательства Рес-

публики Беларусь и иных зарубежных стран, регулирующего установление 

происхождения детей, позволило выявить общие тенденции правового регули-

рования, а также присущие каждой из стран особенности данного института. 

Презумпция отцовства – это процедура установления родительских прав «по 

умолчанию» в ЗАГСе, при наличии свидетельства о заключении брака, когда 

отцом ребенка автоматически считается супруг его матери. Установление отца 

таким способом «призвано служить интересам ребенка, способствовать воспи-

танию ребенка в полной семье» нормы, направленные на обеспечение благопо-

лучия ребенка и его права на установление отцовства. Многие зарубежные 

страны, так или иначе закрепляют данную презумпцию в национальном зако-

нодательстве. Белорусское и российское законодательство менее детально, но 

также полно фиксируют этот вопрос. Особенностью белорусского и российско-

го семейного законодательства является отсутствие установления важности 

этапа зачатия ребенка, больший акцент направлен на брачные связи матери, что 

значительно отличает этот правовой акт от других. 
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Аннотация. Рассматривается институт свидетельского иммунитета, который действу-

ет в гражданском судопроизводстве. Указывается информация, на которую, по мнению ав-
тора, свидетельский иммунитет не распространяется. Предлагается более расширенный круг 
субъектов, на которых также должен распространятся свидетельский иммунитет.  

Ключевые слова: свидетель, свидетельские показания, гражданский процесс, свой-
ственники. 

 

Nemo tenetur se ipsun prodere vel accusare (лат.) – «никто не обязан пока-

зывать против самого себя» – так звучал старинный правовой принцип.  

В настоящее время это правовое положение стало неотъемлемым правом каж-

дого и уважается в большинстве стран. Это право наиболее древнее из всех 

прав человека.  

Результаты и их обсуждение. Первый советский ГПК 1923 г. содержал 

норму, в соответствии с которой никто не имел права отказаться от свидетель-

ства, за исключением случаев, когда сообщение требуемых фактов было со-

пряжено с нарушением государственной или служебной тайны (ст.129). Таким 

образом, законодатель, предусматривая только указанные выше основания для 

отказа от свидетельства, руководствовался исключительно соображениями 

охраны государственных и общественных интересов. «Свидетельские показа-

ния – писал один из разработчиков ГПК РСФСР 1923г. А.Г. Гойхбарг, – может 

давать любое лицо. Наш гражданский процесс не знает случаев, когда свиде-

тель сам себя может отвести или когда он обязательно должен быть отведен от 

дачи свидетельских показаний [1, c. 191]. Н.Н. Полянский указывал, что совет-

ское право, придавая большое значение семейным и брачным узам, не считает, 

однако, возможным приносить интересы правосудия в жертву супружеским и 

родственным чувства [2, c. 93]. 

Гражданские процессуальные кодексы БССР, РСФСР 1964 г. не упомина-

ли о праве каких-либо лиц отказаться от дачи показаний. По мнению ряда авто-

ров, это являлось отражением доминирующих в тот период воззрений относи-

тельно основополагающих принципов судопроизводства, в частности, принци-

па объективной истины, в соответствии с которым суд был обязан, не ограни-

чиваясь представленными материалами и объяснениями, принимать все преду-

смотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного выясне-

ния действительных обстоятельств дела. Считалось, что введение в закон норм, 

предусматривающих освобождение от обязанности свидетельствовать род-

ственников сторон и других лиц, нецелесообразно, поскольку это может за-

труднить установление объективной истины по делу [3, c. 36].  

Институт свидетельского иммунитета в национальном законодательстве 

был возрожден в 1994 г. с принятием Конституции Республики Беларусь, пра-
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вовая основа которого заложена в ст.27 Конституции и конкретизировано это 

право в ст. 94 ГПК Республики Беларусь. В соответствии с указанной нормой 

Конституции «никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений 

против самого себя, членов своей семьи, близких родственников». Прежде все-

го, это право связано с возможностью отказаться от самообвинения.  

Что касается близких родственников и членов семьи, то в силу родствен-

ных отношений они заинтересованы в исходе дела. С одной стороны, свидетель 

осознает обязанность говорить правду, а с другой, в силу родства, желает по-

мочь близкому человеку, дать выгодные для него показания. Давление на род-

ственников угрозой привлечения к уголовной ответственности за невыполнение 

ими обязанностей свидетеля вело бы к нарушению общечеловеческих принци-

пов морали, распаду семьи, разрушению родственных отношений. 

Как уже было отмечено выше в основе освобождения от свидетельства лежит 

принцип свободы от самообвинения из соображений этического характера. Но этим 

ограничиваться нe следует. Такая ситуация возможна, но не типична для граждан-

ского судопроизводства, направленного прежде всего на защиту имущественных, а 

также некоторых неимущественных прав и законных интересов граждан. Следова-

тельно, свидетельский иммунитет должен распространяться на все сведения, кото-

рые могут принести имущественный вред свидетелю или его близким родственни-

кам, а также повлечь уголовную ответственность для названных лиц. 

Таким образом, необходимость существования в законодательстве инсти-

тута свидетельского иммунитета обусловлена его социальной значимостью, 

проявляющейся в предоставлении гражданину гарантий защиты его права на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, в укреплении 

нравственных основ правосудия. Положение о свидетельском иммунитете име-

ет и важное прикладное значение, поскольку связано с проблемой предупре-

ждения лжесвидетельства. 

Свидетельский иммунитет родственников широко распространен в зако-

нодательстве зарубежных стран. Так, согласно Закону о доказательствах 1968 г., 

в гражданском судопроизводстве Англии считается недопустимым обязывать 

свидетеля сообщать информацию, если она создает опасность уголовного пре-

следования или возобновления отбытия наказания. Названный закон предоста-

вил привилегию супругу лица, выступающего в качестве свидетеля. Муж имеет 

право протестовать против вопроса, если честный ответ нанесет вред его жене. 

ГПК Болгарии относит к субъектам свидетельство иммунитета родственни-

ков по прямой линии, братьев, сестер, супруга стороны. Венгерское законодатель-

ство распространяет указанное право на родственников по прямой восходящей 

или нисходящей линии, его (ее) брата и сестру, супруга брата или сестры. В Ру-

мынии освобождены от свидетельства родственники стороны до третьей степени 

родства, включая разведенного супруга. В бракоразводных процессах и процес-

сах, касающихся гражданского состояния, можно заслушивать родственников и 

близких сторон, за исключением детей разводящихся супругов. 

Немецкое законодательство предусматривает право свидетеля отказаться 

от дачи свидетельских показаний по двум основаниям: по личным причинам и 
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по предметным причинам. В первом случае свидетель вправе не давать показа-

ния по личным причинам, если он имеет родственные связи с одной из сторон, 

либо ему в силу служебного или профессионального положения были доверены 

факты, которые требуют сохранения тайны, а также в некоторых других случа-

ях, предусмотренных § 383 ГПК ФРГ. По предметным причинам свидетель мо-

жет отказаться от дачи свидетельских показаний, например, по вопросам, отве-

ты на которые могут привести к прямому правовому ущербу, обесчестить или 

создать угрозу преследования для свидетеля, его родственников или близких, а 

также в других случаях, предусмотренных § 384 ГПК ФРГ. 

Как было указано ранее, право отказа от дачи свидетельских показаний в 

случаях, предусмотренных ст. 94 ГПК Республики Беларусь предоставлено с 

целью сохранения родственных и семейных отношений.  

Однако, необходимо отметить, что человеческие отношения весьма мно-

гообразны. Как правило, не только между супругами, близкими родственникам, 

но и свойственниками имеется особая моральная и материальная общность, от-

мечается стремление оказывать содействие друг другу в удовлетворении мате-

риальных и нематериальных потребностей. Следует согласиться с Д.И. Мейе-

ром, который полагал, что «брак производит сближение не только между су-

пругами, но и между их родственниками…» [4, c. 831]. 

Еще в римских Дигестах императора Юстиниана, составленных в 533 го-

ду н. э., титул № 2 книги № 22 запрещал принудительный вызов для свидетель-

ствования против тестя, зятя, отчима, пасынка, двоюродного брата, двоюрод-

ной сестры, двоюродного племянника и тех, кто находится в более близкой 

степени родства или свойства [5, c. 365]. 

И в наше время отношения родства, супружества и свойства во многом 

определяют этически допустимые способы реализации задач правосудия. Та-

ким образом, исходя из этических и нравственных соображений полагаем, что к 

числу лиц, в отношении которых можно отказаться от дачи показаний необхо-

димо отнести свойственников (т.е. близких родственников одного из супругов). 

Причем полагаем, что свидетельский иммунитет должен действовать и в «об-

ратном направлении»: близким родственникам супруга (супруги) также должно 

быть предоставлено право отказаться от дачи показаний против невестки (зятя). 

Заключение. На основании вышеизложенного предлагается внести изме-

нения в ст. 94 ГПК Республики Беларусь и изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 94. Право свидетеля отказаться от дачи показаний. Свидетель 

вправе отказаться от дачи показаний против самого себя, членов своей семьи, 

близких родственников, свойственников, супруга (супруги)». 
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Сегодня значительно расширилась область социально-экономических от-

ношений, где собственник для реализации свои интересов вынужден обращать-

ся к помощи юридических посредников. В этом смысле можно говорить об от-

ношениях с участием управляющего, поверенного, коммерческого представи-

теля, комиссионера, агента, доверительного управляющего, исполнителя заве-

щания и других лиц, которые в силу законодательства, договора иной сделки 

действуют в чужих интересах и за чужой счет. Последние, получив неограни-

ченные возможности становятся участниками различных форм организацион-

ных отношений, где самостоятельно, решают целевые коммерческие и иные за-

дачи, за счет и нередко в ущерб для представляемых ими лиц. В этой связи 

важное значение приобретает четкость в определении формулировок, раскры-

вающих неблагоприятные последствия для представляемых лиц.  

Цель работы систематизировать научные представления и практику при-

менения категорий (вред, ущерб, убытки) определяющих неблагоприятные по-

следствия сделок, совершенных уполномоченным управомоченным лицом об-

ладающим правом принимать юридически значимые решения в чужом имуще-

ственном интерес.  

Материал и методы. В качестве материала исследования было использо-

вано: законодательство Республики Беларусь, специальная научная и методоло-

гическая литература, судебная практика, а также следующие методы научного 

познания: диалектический, системного анализа, историко-правовой, формаль-

но-юридический, аналитико-критический, моделирования.   

Результаты и их обсуждение. Результат неблагоприятных последствий 

сделок, совершенных уполномоченным, управомоченным лицом в интересе 

собственника, может быть связан с наступлением ущерба, возникновением 

убытков, причинением вреда, потери выгоды. Исходные категории имеют ши-
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рокое применение и означают как имущественные, так и неимущественные по-

тери. В научной литературе данные категории рассматриваются как тожде-

ственные и как имеющие самостоятельное значение. Так, В.М. Болдинов пола-

гает, что «вред», «убытки», «ущерб» – понятия тождественные [1, с. 71]. По 

мнению К.М. Варшавского, под вредом следует понимать некомпенсированный 

имущественный ущерб [2, с. 24]. В. Вольфсон считает, что никто не обязан тер-

петь ущерб в имуществе из-за действий других лиц: кто без законного основа-

ния причинил другому какой-либо убыток, ущерб в имуществе, тот обязан этот 

убыток возместить [3, с. 104]. 

В словарях русского языка указанные категории толкуются следующим об-

разом: ущерб – убыток, урон, потеря; категория вред раскрывается через ущерб и 

порчу; назначению слова убыток соответствуют потеря, ущерб, урон; антонимами 

к слову выгода являются убыток, ущерб, вред [4, с. 872]. Можно видеть, что ис-

следуемые категории относительно их обыденного понимания находятся в одном 

смысловом ряду, что не исключает их равнозначного толкования. Однако юриди-

ческое назначение используемых категорий имеет определенные различия.  

Сторонники более аргументированной точки зрения, полагают, что 

названные категории не равнозначные. Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрян-

ский в работе «Договорное право: общие положения» указывают, что сфера 

применения понятия «вред», во-первых, ограничивается нормами деликтных 

обязательств, во-вторых, выступает как одно из условий гражданско-правовой 

ответственности либо как один из элементов состава гражданского правонару-

шения [5, с. 514–515]. 

О.С. Иоффе рассматривает «убытки» как самостоятельное понятие по от-

ношению к понятию «вред», предпринимая попытку применить последнее в 

вещественном или социальном смысле. Убытки, по мнению этого ученого, яв-

ляясь юридической категорией, представляют собой вызванные неправомер-

ным поведением отрицательные последствия в имущественной сфере потер-

певшего [6, с. 100].  

В современном гражданском праве термин «убытки» чаще рассматрива-

ется в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий дого-

ворного обязательства одной из сторон. Результатом такой деятельности могут 

стать отрицательные последствия в имущественной сфере кредитора. В юриди-

ческой литературе определение убытков связывается с денежной оценкой при-

чиненного ущерба, который возник в результате неправомерных действий од-

ного лица имуществу другого [7]. Вместе с тем приведенная позиция находит 

справедливую критику. Так, М. И. Брагинский и В.В. Витрянский подчеркива-

ют тонкую грань между убытками, ущербом и доходом. По мнению данных ав-

торов, это определение не вызывает возражений применительно к ситуациям, 

когда, например, убытки представляют собой утрату кредитором имущества в 

результате неисполнения должником договорного обязательства. Однако им не 

охватываются случаи, когда нарушение должником договорного обязательства 

не причинило ущерб имуществу кредитора, но лишило его возможности полу-

чить доходы, на которые он рассчитывал [5, с. 414].  
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Различие в названных категориях необходимо учитывать при квалифика-

ции фактических обстоятельств. Высказанные учеными суждения раскрывают 

различные содержательные стороны категории «ущерб», когда возникновение 

ущерба имуществу следует отличать от причинения ущерба интересам – лише-

ния лица получения дохода (выгоды), на который (-ую) он рассчитывал. 

Несмотря на единое основание (неблагоприятные последствия), исходные 

категории используются в гражданском законодательстве избирательно. Это 

связано с их специальным назначением применительно к отдельным областям 

гражданских правоотношений, конкретным фактическим составам. 

Так, самостоятельное назначение понятию «ущерб» отводится в п. 3 ст. 9 

ГК: лицо, злоупотребляющее правом, наряду с восстановлением положения по-

терпевшего, обязано возместить причиненный ущерб. Возмещение ущерба пра-

вам и законным интересам граждан предусмотрено ст. 511 ГК, термин «ущерб» 

используется при регулировании общих оснований изменения и расторжения 

договора (ст. 420, 421 ГК), с ущербом связаны отношения представительского 

типа (ст. 874, 888 ГК). Об ущербе представляемому идет речь в постановлении 

Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь «О некоторых 

вопросах применения хозяйственными судами законодательства, регулирующе-

го недействительность сделок» [8]. Самостоятельное значение ущерба подчер-

кивается при регулировании обязательств, возникающих вследствие причине-

ния вреда (ст. 957 ГК).  В заключении по результатам проведенной в хозяй-

ственном обществе ревизии или проверки, согласно Закону Республики Бела-

русь «О хозяйственных обществах», комиссия должна указать рекомендации по 

возмещению причиненного обществу ущерба (ст. 60) [9]. 

Убытки, наступившие вследствие нарушенного права, выражаются в ре-

альном ущербе и упущенной выгоде и являются универсальным средством 

компенсации потерь и способом защиты нарушенных субъективных граждан-

ских прав. Действующим законодательством убытки не всегда отождествляют-

ся с возможными негативными последствиями в виде ущерба и выгоды, кото-

рые используются в ином смысловом значении для потерпевшего. Данным ка-

тегориям придается еще более общий, универсальный характер. Так, о выгоде, 

не относящейся к упущенной, указывается в ст. 70 ГК, в которой закрепляются 

обязанности участника полного товарищества, – товарищество вправе по свое-

му выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товари-

ществу убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким 

сделкам выгоды. Выгода или ее отсутствие является условием признания сде-

лок недействительными (ст. 173, 180 ГК). Об очевидной выгоде или пользе и 

более выгодных условиях исполнения обязательства сформулированы правила 

для лица, действующего в чужом интересе (ст. 870, 882 ГК). 

Обращая исходные категории в практическую плоскость, на наш взгляд, 

следует вести речь не об ущербе вообще, а об ущербе интересам лица, понес-

шего неблагоприятные последствия. 

В гражданском законодательстве содержание понятия «ущерб интересам» 

не раскрывается, но исходное сочетание используется как в специальной юри-
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дической литературе, комментариях, так и в судебной практике. Так, 

Я.И. Функ, анализируя правовые последствия установления факта ничтожности 

договора купли-продажи в уставном фонде хозяйственного общества, указыва-

ет на ущерб интересам добросовестного приобретателя [10]. Данную формули-

ровку использует С.С. Лосев, поднимая вопрос о возможном ущербе интересам 

авторов при коллективном управлении имущественными и смежными правами 

[11]. В узкоспециальной юридической литературе описывается ущерб интере-

сам общества при рассмотрении вопроса об исключении участника из хозяй-

ственного общества. Однако в приведенных положениях указывается лишь на 

состояние конфликта в виде ущерба интересам и необходимость защиты нару-

шенного интереса. При этом не раскрываются содержание понятия и факторы, 

которые характеризуют ущерб интересам. 

Суды, формулируя свою позицию, нередко обобщают наступившие для 

потерпевшего негативные последствия и прибегают к формулировке «ущерб 

интересам». В материалах судебных дел указывается на: сговор одной стороны 

с другой в ущерб интересам представляемого, ущерб интересам покупателя в 

договоре поставки [12]; ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

поставки (международной купли-продажи товаров), совершение действий (без-

действий) в ущерб интересам общества [13], злоупотребление правом при про-

даже доли в ущерб интересам участника общества, заключение мнимой сделки, 

когда стороны действуют недобросовестно (в ущерб интересам третьих лиц и 

ради собственной выгоды) [14].  

В рассмотренных ситуациях ущерб интересам потерпевшего связывается 

судом с различными формами убытков либо с негативными последствиями в 

виде утраты имущества, права, денежных средств.  

Проведенный обзор позволяет заключить, что ущерб интересам – это не 

только убытки, которые выступают только одной из составляющих ущерба ин-

тересам. В таком значении понятие «ущерб интересам» является более широ-

ким, чем понятие «убытки».  

Как отмечается в научной литературе, такой подход предоставит возмож-

ность собственнику, чье право нарушено обратиться в суд с требованием не 

только при наличии денежных или имущественных потерь, но и в тех случаях, 

когда ущерб связан с потерей клиентов, разорением, практически полной не-

возможностью осуществления экономической деятельности, ущербом деловой 

репутации, кредитоспособности должника [15], утратой лицом акций и долей в 

корпорации (так называемой утратой корпоративного контроля) [16]. 

Заключение. Использование категории «ущерб» в сочетании с категори-

ей «интерес» позволит учитывать всевозможные неблагоприятные последствия 

для представляемого при формировании специальной нормы о признании сдел-

ки недействительной совершенной по усмотрению уполномоченного, управо-

моченного лица в ущерб интересам представляемых лиц.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятий «исламское право» и «му-
сульманское право» в их соотношении. В результате теоретического анализа автор обосно-
вывает понимание исследуемых категорий через взаимосвязь части (мусульманское право) 
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В ряду мировых правовых систем выделяются англо-саксонская, романо-

германская и мусульманская. В современной юридической литературе встре-

чаются и другие однопорядковые термины, к примеру, общее право (англо-

саксонское), романо-германское (континентальное). Подобная тенденция 

наблюдается также в контексте употребления понятий «исламское право» и 

«мусульманское право». Вместе с тем анализ литературных правовых источни-

ков позволяет констатировать неравнозначность толкования данных категорий, 

что обусловливает дискуссионность изучаемого вопроса.  

Одни ученые (Р.Г. Новикова, Д.С. Обидов, Талезари Али Аббас и др.) 

трактуют понятия «исламское право» и «мусульманское право» как тожде-

ственные, другие же соотносят их в логической взаимосвязи (Р.И. Беккин, 

Л.Р. Сюкияйнен, С.А. Товсултанов) как часть (мусульманское право) и целое 

(исламское право). Очевидно, что четкое разграничение научных терминов спо-

собствует более детальному изучению правовых феноменов, препятствует раз-

мытости понимания проблемы и предупреждает терминологическую путаницу. 

В данной связи актуальность нашего исследования заключается в необходимо-

сти определения обоснованной исследовательской позиции в вопросе соотно-

шения понятий «исламское право» и «мусульманское право». 

Целью нашей работы является исследование соотношения понятий «ис-

ламское право» и «мусульманское право» в юридической доктрине.  

Материал и методы. В рамках нашего исследования были применены 

такие методы научного познания, как системный, анализ и синтез, историче-

ский, формально-юридический, сравнительно-правовой.  

Результаты и их обсуждение. Результаты научного анализа показали, 

что в юридической литературе отсутствует единое понимание терминов «ис-

ламское право» и «мусульманское право». Они употребляются как: 1) тожде-

ственные понятия; 2) взаимосвязанные понятия, соотносимые как часть  

(мусульманское право) и целое (исламское право). Рассмотрим каждый из них. 

«Исламское право» и «мусульманское право» как тождественные понятия. 

В научных трудах Р.Г. Новиковой [6], Д.С. Обидова [7], Талезари Али 

Аббаса [10] и др. категории «мусульманское право» и «исламское право» рас-

сматриваются как синонимы. 
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Термин «исламское право», синонимичный «мусульманскому праву», ис-

пользуется в таких научных трудах, как «Теоретические основы правового ре-

гулирования финансовых отношений в исламском праве» (Р.Г. Новикова) [6]; 

«Ханафитская правовая школа и ее значение в суннитском направлении ислам-

ского права: мавераннахрское течение» (Д.С. Обидов) [7]; «Становление и раз-

витие институтов преступления и наказания в истории права Ирана» (параграф 

«Понятие, задачи и принципы исламского права») (Талезари Али Аббас) [10]. 

В справочной правовой литературе данные термины также употребляют-

ся как тождественные. Согласно Большому юридическому словарю, «мусуль-

манское право – одна из основных правовых систем (правовых семей) совре-

менности; комплекс социальных норм, фундаментом и главной составной ча-

стью которого являются религиозные установления и предписания ислама, а 

также органически связанные с ними, проникнутые религиозным духом, нрав-

ственные и юридические нормы» [2, с. 309]. В этом словаре также используется 

термин «исламское право» в синонимичной коннотации («Исламское право – 

см. Мусульманское право») [2, с. 211]. Также уточняется, что мусульманское 

право, как любое другое религиозное право, не является территориальным; оно 

персональное, означающее юридическую силу, которая распространяется толь-

ко на членов мусульманской общины. 

В толковом словаре русского языка Д. Н. Ушакова лексема «мусульман-

ский» имеет значение «относящийся к мусульманину, мусульманская религия», 

лексема «исламский» отсутствует [12, с. 283]. В толковом словаре русского 

языка Т.Ф. Ефремовой «мусульманский» значит: 1. Соотносящийся по значе-

нию с существительным мусульманство, мусульмане, связанный с ними.  

2. Свойственный мусульманству, мусульманам, характерный для них. 

3. Принадлежащий мусульманам. «Исламский» означает: 1. Соотносящийся по 

значению с существительным ислам, связанный с ним. 2. Свойственный исла-

му, характерный для него [4]. 

«Исламское право» и «мусульманское право» – взаимосвязанные поня-

тия, соотносимые как часть (мусульманское право) и целое (исламское право). 

Ученые Р.И. Беккин [1], Л.Р. Сюкияйнен [8] и С.А. Товсултанов [11] рас-

сматривают данные термины как нетождественные, соотнося их как часть (му-

сульманское право) и целое (исламское право).  

В частности, С.А. Товсултанов [11, с. 40] обращает внимание на источни-

ки этих понятий, где находится ответ на вопрос об их соотношении. Понимание 

сути источников названных понятий позволит избежать их синонимичного ис-

пользования. Автор толкует шариат как систему императивных и диспозитив-

ных норм, что по сути и есть исламское право. Однако не все нормы шариата 

входят в исламское право, а лишь устанавливающие взаимные права и обязан-

ности в мусульманском обществе, также правоотношения, формирующие пра-

восознание, т.е. исламский правовой менталитет, который синтезирует (соеди-

няет) в себе религиозные и правовые представления, приписывая им священ-

ную обязанность подчиняться. По мнению автора, данный факт позволяет про-

вести принципиальное различие между понятиями «исламское право» и «му-
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сульманское право». Он объясняет, что мусульманское право – это результат 

деятельности человека, частного юриста или правоведа, в Средние века и госу-

дарственных органов и должностных лиц в современное время [11, с. 40].  

В юридической доктрине встречается и другое определение мусульман-

ского права. К примеру, основоположник сравнительного правоведения в оте-

чественной юриспруденции А. В. Егоров, называя мусульманское право рели-

гиозным, отмечает, что оно призвано регулировать отношения мусульман с Ал-

лахом, с государством и религиозными конфессиями [3, с. 56]. 

Р.И. Беккин под мусульманским правом подразумевает право, тесным об-

разом регулирующее жизнь мусульман и практически не затрагивающее нему-

сульман [1, с. 429]. Как считает ученый, употребление прилагательного «ислам-

ский» указывает на происхождение и связь мусульманской правовой системы с 

исламом. Однако нормы исламского права также могут в равной степени регу-

лировать отношения как среди мусульман, так немусульман. Для ясного пони-

мания автор приводит такие примеры использования названных терминов, как 

«исламская экономика», «исламские финансы»; никому в голову не придет гово-

рить о «мусульманской экономике» или же «мусульманских финансах». Так как 

«мусульманская экономика» будет означать экономическую модель, адресован-

ную исключительно мусульманам, а под «мусульманскими финансами» можно 

понимать финансовые средства, принадлежащие мусульманам. В самом деле 

«исламская экономика» является уверительной экономической моделью, распро-

странившееся не только в мусульманских странах, но и во всем мире. Использо-

вание прилагательного «исламский» в данном термине, позволяет говорить о 

происхождении указанной модели, чьи положения были сформулированы му-

сульманскими экономистами, учеными не только для мусульман, но и для всего 

человечества, независимо от их религиозной принадлежности.  

Такая же ситуация с «исламскими финансами», представляющими собой 

систему институтов и инструментов, структурированных согласно требованиям 

шариата, но применяемых как в мусульманской, так и не мусульманской среде 

[1, с. 429]. Соглашаясь с автором, мы можем добавить, что подобные же прави-

ла применимы в употреблении терминов «исламская медицина», «исламская 

литература и поэзия», «исламская философия», «исламская математика» и т.д., 

что наглядно показывает различие терминов «исламское право» и «мусульман-

ское право». Если бы эти достижения ислама были названы мусульманскими, 

то это означало бы их принадлежность только мусульманам, но этими богат-

ствами исламской культуры пользуется все человечество.  

Для четкого разграничения исследуемых понятий обратимся к классиче-

ской типологии правопонимания, которая поможет нам выделить критерий раз-

граничения понятий «исламское право» и «мусульманское право». Так, 

В.С. Нерсесянц выделяет два типа правопонимания: юридический и легистский 

[5, с. 209].  

Юридический тип предполагает существование некого объективного яв-

ления, т.е. права независимо от воли государства. Право в юридическом право-

понимании – идеал, к которому должно стремится позитивное право. Оно будет 
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существовать как высший принцип независимо от воли законодателя, государ-

ства и других социальных явлений и процессов.  

Легистский тип рассматривает право как принудительное, санкциониро-

ванное и обеспечиваемое государственной властью позитивное право, т.е. за-

кон, включающий в себя правовой обычай и прецедент.  

Приведенная классификация строится на дуальном критерии «право-

закон». Право в юридическом правопонимании существует как некий идеал и 

имеет одно содержание – право для всех. Оно может и не иметь форму, но бу-

дет существовать. Так ему и невозможно дать форму, так как оно вездесущее 

явление (общеправовые принципы, содержание). А право в легистском право-

понимании – это закон, зависящий от воли конкретного лица или же государ-

ственного органа, имеющий форму (законодательные акты государства), при-

данную ему законодателем, должностным лицом, государством. Мы считаем, 

что право в легистском правопонимании, т.е. закон, может существовать благо-

даря праву в юридическом правопонимании, так как оно придает ему содержа-

тельный характер. Однако существуют и примеры противопоставления закона 

и права.  

Такой же критерий применим при соотношении понятий «исламское пра-

во» и «мусульманское право». Только здесь этот критерий будет представлять 

собой следующую дихотомию – «божественное право-государственное право». 

Как мы отметили выше, исламское право это совокупность диспозитивных и 

императивных предписаний, формирующих правосознание, исламский право-

вой менталитет. Если право в юридическом правопонимании есть некий идеал, 

объективное идеальное явление, то исламское право – это божественное иде-

альное явление, существующее независимо от того, установлены его нормы 

государством или нет. Достижениями ислама, исламской культуры, исламского 

права пользуется весь мир, все человечество, независимо от воли государства. 

Мусульманское право – это государственное право, результат трудов мусуль-

манских богословов-законоведов, которые переводили предписания исламского 

права на язык юриспруденции. Оно имеет форму, так как оно санкционировано 

должностными лицами, государством, а его источником является само ислам-

ское право, в целом шариат. 

По мнению С.А. Товсултанова, исламское право имеет божественный ха-

рактер, идеал и является для мусульманского право не только источником, но и 

стремлением к нему [11, с. 41]. С позиции юридического правопонимания пра-

во – это идеал, к которому должен стремится закон. Так было в Средние века, 

когда мусульманское право создавалось частными правоведами, так есть и в 

настоящее время, когда мусульманское право создается государственным орга-

нами и должностными лицами. 

Л.Р. Сюкияйнен также в своих поздних работах использует термин «ис-

ламское право» и отмечает, что применение понятия «исламское право» пред-

почтительнее распространенного в научной литературе и ранее использованно-

го им термина «мусульманское право» [9, с. 65]. Объясняет он это тем, что ис-

ламское право представляют собой систему таких юридических правил внеш-
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него поведения, которые одновременно являются частью фикха – доктриналь-

ного осмысления шариата, являющегося воплощением религиозно-этических 

постулатов ислама. Эти положения исламского права могут не всегда совпадать 

с реальным образом жизни мусульман, который включает в себя помимо пра-

вил, также обычаи, прямо противоречащие положениям шариата. Тем самым 

термин «исламское право» подчеркивает связь с постулатами ислама, тогда как 

«мусульманское право» показывает, что его правила поведения были приняты 

мусульманами, поэтому его предписания могут не совпадать с положениями 

шариата и выводами фикха [9, с. 66]. Однако мы считаем, что вопрос заключа-

ется не в предпочтительности использования терминов, а в адекватности их 

применения для решения поставленных задач. Если мы говорим о явлении, 

включающем в себя юридические правила внешнего поведения и постулаты 

шариата, то используем термин «исламское право», если же мы говорим о юри-

дических правилах, придуманных мусульманами, то используем термин «му-

сульманское право».  

Заключение. Резюмируя вышесказанное, мы пришли к следующим вы-

водам: 

1. «Мусульманское право» и «исламское право» есть нетождественные 

понятия, взаимосвязанные между собой как часть и целое. 

2. Исламское и мусульманское право наполнены содержанием, которое 

имеет божественную природу в отличие от права в классическом смысле, где 

источник содержания определен достаточно абстрактно. В целях конкретиза-

ции необходимо подчеркнуть, что в юридическом дискурсе исламское право 

выступает как содержание, а мусульманское право – как форма, что вполне со-

относимо с классической традицией юриспруденции, где право есть содержа-

ние, а закон является формой. 

3. Исламское право представляет собой совокупность норм, предписаний, 

исходящих от Аллаха, то есть шариат (шариат всегда исламское право, но ис-

ламское право не всегда шариат). Мусульманское право – это результат трудов 

правоведов по извлечению из исламского права (шариата) правовых норм; ин-

струмент превращения религиозных норм в юридические. 
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Аннотация. В статье даётся правовая характеристика преступлениям и правонаруше-

ниям в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также делается анализ норм законода-
тельства о лишении родительских прав по делам как о лишении родительских прав и о вос-
становлении в правах.  

Ключевые слова: защита прав детей, лишение родительских прав, преступления про-
тив интересов несовершеннолетних. 

 

В Республике Беларусь активно принимаются меры для защиты детства и 

материнства. Согласно ст. 32 Конституции, «брак как союз женщины и мужчи-

ны, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государ-

ства. …Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспиты-

вать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к обще-

ственно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историче-

ским и национальным традициям Беларуси» [1]. В связи с этим в государстве 

принимаются активные меры по выявлению и противодействию противоправ-

ной деятельности в сфере защиты прав детей и, в том числе, права на семью. 

Таким образом, цель данной статьи – дать правовую характеристику противо-

действию противоправной деятельности в сфере охраны прав несовершенно-

летних в Республике Беларусь.  
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Материал и методы. В работе исследовались НПА Республики Беларусь 

в сфере защиты прав детей, а также судебная практика по делам об усыновле-

нии (удочерении) и о лишении родительских прав. В статье использовались 

формально-юридический метод и конкретного правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Ежегодно в Республике Беларусь судами 

рассматриваются дела, связанные с нарушением родительских прав и посяга-

тельством на права детей. Согласно ст. 80 КоБС, родители или один из них мо-

гут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребен-

ка, если будет установлено, что: 

− они уклоняются от выполнения обязанностей родителей; 

− они злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обраща-

ются с ребенком; 

− они ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие 

на ребенка; 

− они отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии 

на усыновление при их раздельном проживании с ребенком; 

− в течение 6-тимесячного срока после отобрания у них ребенка по ре-

шению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского испол-

нительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахож-

дения ребенка не отпали причины, послужившие основанием для отобрания у 

них ребенка. 

Важно отметить, что при отказе без уважительных причин взять ребенка 

из организации здравоохранения после рождения или при оставлении ребенка в 

организации здравоохранения после рождения в обязательном порядке предъ-

является иск о лишении родительских прав [2]. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь «О судебной практике по делам о лишении родительских прав», уклонение 

родителей от выполнения своих обязанностей может выражаться в отсутствии 

заботы об их нравственном и физическом развитии, здоровье, обучении, подго-

товке к общественно полезному труду, содержании, а также в отказе без уважи-

тельных причин взять ребенка из организации здравоохранения после рожде-

ния или в оставлении ребенка в организации здравоохранения после рождения. 

Отмечается, что не имеет значения тот факт, что другой родитель или близкие 

ребенка заботятся о его материальном благополучии. Разъясняется, что под 

злоупотреблением родительскими правами понимается использование этих 

прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, 

вовлечение в деятельность, носящую антиобщественный характер (склонение к 

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков 

или наркотиков и т.п.). Это основание отличается от жестокого обращения с 

детьми тем, что последнее проявляется в физическом или психическом наси-

лии, применении недопустимых приемов воспитания, унижении человеческого 

достоинства детей. Важно также отметить, что отказ от ребенка является само-

стоятельным основанием лишения родительских прав при наличии письменно-

го заявления родителей или одного из них об отказе и отсутствии уважитель-
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ных причин забрать ребенка из организации здравоохранения. Отказ должен 

быть оформлен соответствующим образом комиссией указанных учреждений 

либо органом опеки и попечительства, если заявление об отказе от ребенка по-

дано родителями этому органу [3].  

Согласно данным Белстата, в 2022 г. 2705 человек обоего пола были ли-

шены родительских прав. Из них 119 человек – в возрасте 18–24 г., 1033 –  

25–35 лет, 759 – 36–40 лет и 795 – в возрасте 41 г. и старше. Отметим, что в 

2021 г. родительских прав было лишено 2452 человека [4]. Согласно официаль-

ным данным статистики, в 2022 г. в Республике Беларусь было 3304 ребёнка, 

родители которых лишены родительских прав. Из них 250 детей в возрасте  

до 1 г., 278 в возрасте от 2 до 3 лет, 621 – от 4 до 6 лет, 906 – с 7 до 10 лет, 760 – 

с 11 до 14 лет и 489 детей в возрасте от 15 до 17 лет. Это на 324 ребёнка боль-

ше, чем в 2021 г. [5].  

Важно отметить, что лишение родительских прав является крайней ме-

рой, поэтому суд при доказанности виновного поведения родителя в исключи-

тельных случаях вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родитель-

ских прав, учитывая характер поведения родителя, личность и другие конкрет-

ные обстоятельства, предупредив родителей о необходимости изменения своего 

отношения к воспитанию детей и возложив на органы опеки и попечительства 

контроль за выполнением им родительских обязанностей [3]. В связи с этим су-

ды также рассматривают дела о восстановлении родительских прав. Так,  

в 2021 г. судами рассмотрено с вынесением решения 215 дел о восстановлении 

в родительских правах, в том числе по 101 делу вынесены решения с удовле-

творением иска. В итоге, в 2021 г. 115 лиц восстановлено в родительских пра-

вах [6]. Согласно ст. 84 КоБС, «восстановление в родительских правах допуска-

ется, если этого требуют интересы детей и дети не усыновлены». Важно отме-

тить, что восстановление в родительских правах производится только по иску 

лица, лишенного родительских прав, однако не ранее чем по истечении 6-ти 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родитель-

ских прав. Важной является норма, закрепляющая право ребёнка свободно вы-

ражать свои мысли. Так, при рассмотрении дела о восстановлении родитель-

ских прав должно учитываться мнение ребенка. В случае достижения ребёнком 

возраста 10 лет, необходимо, помимо прочего, его согласие [2]. 

Как уже отмечалось выше, национальная политика Республики Беларусь 

в сфере защиты прав детей направлена на всестороннюю охрану физического и 

психологического здоровья несовершеннолетних. В связи с этим законодатель-

ство предусматривает обязанность родителей по содержанию детей. Отмечает-

ся, что лишение родительских прав не освобождает родителей от данной обя-

занности. В связи с этим дети имеют право на получение алиментов от родите-

лей, лишённых родительских прав. Также в случаях нахождения детей на госу-

дарственном обеспечении родители, лишенные родительских прав, возмещают 

расходы, затраченные государством на их содержание [3].  

Помимо вышеизложенного отметим, что осуждение родителя за совер-

шение преступления, предусмотренного ст. 173 Уголовного кодекса Республи-
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ки Беларусь (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), 

также может являться основанием для лишения родительских прав. Помимо 

этого, осуждение родителя за совершение иного преступления может влечь ли-

шение родительских прав, если оно оказало вредное воздействие на детей [3]. 

Говоря о защите прав детей важно также обратить внимание на то, что 

правоохранительными органами и судами ежегодно к уголовной и администра-

тивной ответственности привлекаются лица за деяния, нарушающие права и за-

конные интересы несовершеннолетних. Так, в 2022 г. за уклонение родителей 

от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством 

на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном 

обеспечении (ст. 174 УК) было осуждено 5660 человек, в 2021 г. этот показа-

тель составлял 5406 человек, а в 2020 – 5948 [7].  

Уголовный кодекс Республики Беларусь содержит гл. 21 «Преступления 

против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних», в рам-

ках которой охраняются основные права детей от противоправного посягатель-

ства. Так, глава содержит следующие статьи, охватывающие преступления про-

тив интересов несовершеннолетних: 

− вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172); 

− вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение  

(ст. 173); 

− уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расхо-

дов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или нахо-

дившихся на государственном обеспечении (ст. 174); 

− злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст. 176); 

− разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 177); 

− незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей (ст. 177¹); 

− умышленная подмена ребенка (ст. 180) [8]. 

Правонарушения в данной сфере также предусматривает КоАП Респуб-

лики Беларусь. Так, согласно ст. 10.3, административным правонарушением яв-

ляется невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Оно заключается в 

невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по 

воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, со-

держащего признаки административного правонарушения либо преступления, 

но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за совершенное 

деяние, а также невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обя-

занностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет либо 

по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с 23 до 

6 часов вне жилища. Помимо этого, КоАП предусматривает ст. 10.4 «Незакон-

ные действия по усыновлению (удочерению) детей». Она определяет в качестве 

административного правонарушения действия по подбору и передаче детей на 

усыновление (удочерение) от имени или в интересах лиц, желающих их усыно-

вить (удочерить), осуществляемые лицом, не уполномоченным на это законода-

тельством [9]. 
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Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь активно реализуется 

государственная политика в сфере защиты прав детей от противоправного по-

сягательства. К сожалению, в стране по-прежнему высок процент лиц, лишён-

ных родительских прав, однако важно обратить внимание на то, что ежегодно 

также увеличивается процент родителей, восстановленных в родительских пра-

вах, что говорит о продуктивной профилактической работе государственных 

органов с родителями, лишёнными родительских прав, а также с семьями по 

всей республике.  
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы института безвестного от-

сутствия граждан. Посредством анализа действующего законодательства, материалов су-
дебной практики выявлены проблемы, характерные для института безвестного отсутствия, а 
также предложены пути их разрешения.  

Ключевые слова: безвестное отсутствие, место жительства, заинтересованные лица, 
правой статус гражданина, доверительное управление.  

 

Проблема исчезновения людей преследует людей ещё с момента возник-

новения самого человечества. «Ушёл и не вернулся» пестрят заголовки газет, в 

которых размещается информация о лицах, пропавших без вести. Несмотря на 

то, что в современном мире цифровая среда достаточно развита, что увеличива-

ет шансы получения достоверной информации о местонахождении человека, 

всё-таки как показывает практика нередки случаи исчезновения людей без воз-

можности установления их местонахождения. Исчезновение лица само по себе 

влечёт ряд определённых последствий. Разрешение этих вопросов призван 

обеспечивать институт безвестного отсутствия граждан. 

Цель исследования – выявление проблем, возникающих в процессе при-

знания гражданина безвестно отсутствующим. 

Материал и методы. В основе материала для исследования были исполь-

зованы нормы ГК Республики Беларусь, ГПК Республики Беларусь, научные 

труды по данной теме, а также интернет-ресурсы. 

Методами исследования являются методы анализа, синтеза, а также фор-

мально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Согласно ст. 38 ГК Республики Беларусь 

гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение одного года по месту его жительства 

нет сведений о месте его пребывания [1]. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим возможно только на 

основании судебного решения, которое выносится в порядке особого производ-

ства, что регламентировано ст. 361 ГПК Республики Беларусь [2]. Возможно, 

это только при наличии юридического состава, который представляется следу-

ющими юридическими фактами: 

1. Отсутствие лица в месте его жительства 

2. Отсутствие сведений о месте пребывания лица  

3. Истечение установленных законом сроков с момента получения по-

следних сведений о месте пребывания лица. 

Первый указанный нами юридический факт – отсутствие лица в месте его 

жительства. Согласно п. 3.1 Указа Президента Республики Беларусь № 413  

«О совершенствовании системы учёта граждан по месту жительства и месту 
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пребывания» [3] сказано, что каждый гражданин обязан зарегистрироваться по 

месту жительства в пределах Республики Беларусь.  

В данном случае под местом жительства следует понимать местонахож-

дение (адрес) жилого помещения, которое принадлежит гражданину на праве 

владения, распоряжения и (или) пользования, в котором он преимущественно 

проживает. Отсюда следует, что в Указе № 413 «О совершенствовании системы 

учёта граждан по месту жительства и месту пребывания» имеется в виду юри-

дическое место жительства гражданина (место его регистрации).  Стоит отме-

тить, что на практике очень часто юридический и фактический адреса не совпа-

дают. Например, гражданин может быть зарегистрирован в квартире родителей, 

а проживать на съёмной квартире в другом городе. 

В соответствии же с ГК Республики Беларусь местом жительства гражда-

нина признается населённый пункт, где гражданин постоянно или преимуще-

ственно проживает.   

Е. В. Васьковский писал, что при определении отсутствия лица важно 

учитывать именно фактическое, а не юридическое место жительства «так как 

сам вопрос о безвестном отсутствии возникает только в том случае, когда кто-

либо выбывает из места, где имел постоянную «оседлость и домашнее обзаве-

дение», оставляя своё имущество на произвол судьбы» [4, с. 93]. 

Отсутствие сведений о месте пребывания. Под этим подразумевается, что лицо 

не подавало о себе никаких известий (отсутствие телефонных звонков, смс и т.д.). 

Статья 38 ГК Республики Беларусь устанавливает правила исчисления 

получения последних сведений о месте пребывания исчезнувшего лица. Так, 

годичный срок, необходим для признания гражданина безвестно отсутствую-

щим, исчисляется: 

1) со дня получения последних сведений об отсутствующем; 

2) с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены 

последние сведения об отсутствующем, если не удалось установить последний 

день получения этих сведений; 

3) с первого января года, следующего за тем, в котором были получены 

последние сведения об отсутствующем, если не удалось установить последний 

месяц получения сведений. Начальный момент течения годичного срока уста-

навливается с помощью документов или свидетельских показаний [5, c. 104]. 

К последствиям, следующим за признанием гражданина безвестно отсут-

ствующим относят передачу имущества, требующего постоянного управления им 

лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на осно-

вании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом. 

Безвестное отсутствие представляет собой институт гражданского права, нор-

мы регулирования которого закреплены и регулируются ГК Республики Беларусь, 

однако несмотря на это нами были выделены следующие проблемные аспекты. 

Первая проблема – это определение правого статуса безвестно отсут-

ствующего лица. Правовое положение гражданина, признанного безвестно от-

сутствующим, характеризуется тем, что этим признанием правоспособность 

данного гражданина ещё не отрицается. Однако его правовое положение как 
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носителя конкретных субъективных прав не остается неизменным. Одни его 

права прекращаются, другие претерпевают ограничения [6, с. 38]. 

Установление факта безвестного отсутствия может повлечь нарушение, 

как и прав самого потенциально безвестно отсутствующего так и других лиц, 

связанным с ним. Как отмечает А.К. Юрченко, пропавший без вести не может 

ничего предпринять для защиты своих интересов и прав, это приходится делать 

ex officio государству по просьбе заинтересованных лиц [7, с. 181]. 

На наш взгляд вполне логичным бы было придание лицу, признанному 

безвестно отсутствующим придать специальный статус.  

Вторая проблема, выделанная в ходе нашего исследования – возможная 

недобросовестность со стороны самих заявителей. На наш взгляд, формулировка 

«по заявлению заинтересованных лиц» является размытой. На законодательном 

уровне точного определения понятию заинтересованные лица не дано и на прак-

тике это порождает возникновение различного рода недопониманий. Сама про-

цедура признания гражданина безвестно отсутствующим является односторон-

ней, поскольку в ходе судебного разбирательства будет представлена только од-

на сторона – истец. В свою очередь истец, который по причине отсутствия от-

ветчика не может встретить доводов в ходе судебного разбирательства, отсюда и 

возможность столкновения с так называемыми недобросовестными лицами, же-

лающими, например, заполучить имущество гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, путём заключения договора доверительного управления.  

На практике выбор доверительного управляющего осуществляют органы 

опеки и попечительства. Справедливо отмечает Н.А. Ананичева: «Представля-

ется, что гражданское законодательство должно содержать специальные поло-

жения об ответственности органа опеки и попечительства за выбор доверитель-

ного управляющего имуществом, непринятие или несвоевременное принятие 

мер по назначению управляющего, повлекшее утрату имущества лица или иные 

убытки» [8, с. 135]. Это бы позволило сделать имущественные права безвестно 

отсутствующих лиц более защищёнными.  

Нередки случаи, когда граждане умышленно скрываются от родственни-

ков, например, лицо не желает осуществлять выплату алиментов или вовсе же-

лает скрыться от органов уголовного преследования. Таких лиц в юридической 

литературе именуют как недобросовестно пропавших без вести.  

Интересным является вопрос, касающийся судьбы договора, заключённо-

го с лицом, которое в последующем было признано безвестно отсутствующим. 

Ведь при безвестном отсутствии одного их участников договорных отношений 

исполнение договорных обязательств не представляется возможным.  

В соответствии с п. 3 ст. 372 ГК Республики Беларусь лицо, не испол-

нившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом при осу-

ществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если 

не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств [1].  

Сравнивая институты безвестного отсутствия и непреодолимой силы 

можно заметить, что в обоих из случаев вины в действиях предпринимателя не 
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будет.  Необходимо отметить, что безвестное отсутствие отличается от непре-

одолимой силы только по одному признаку: безвестное отсутствие в отличие от 

непреодолимой силы не влечёт за собой невозможность исполнения обяза-

тельств, так как в современной юридической литературе при безвестном отсут-

ствии гражданина сохраняется предположение, что гражданин жив [9, c. 125]. 

Следующая проблема – недостаточный уровень взаимодействия компе-

тентных органов между собой. 

Так, решением суда Жлобинского района от 19 сентября 2018 года урожен-

ка г. Жлобина К. признана безвестно отсутствующей. На момент поступления за-

явления в суд о признании К. безвестно отсутствующей у женщины имелась за-

долженность перед взыскателем по уплате расходов, затраченных государством 

на содержание ее ребенка, в сумме 5,5 тыс. рублей. При рассмотрении судом дела 

в территориальном отделе принудительного исполнения (далее – ОПИ) в отноше-

нии К. было 21 незавершенное исполнительное производство.  

Из справки по розыскному делу усматривалось направление запросов в 

целях отработки информации о возможном месте проживания разыскиваемой. 

Ответы на эти запросы не поступили, розыскные мероприятия в отношении К. 

не были окончены. 

При таких обстоятельствах непребывание К. по месту регистрации было 

обусловлено её уклонением от уплаты денежных сумм по исполнительным 

производствам, ведением бродяжнического образа жизни, нежеланием общать-

ся с близкими родственниками, чему суд не дал должную правовую оценку.  

Прокурор Гомельской области принес протест на названное решение суда 

- постановлением президиума Гомельского областного суда протест удовлетво-

рен и дело направлено на новое рассмотрение. 

В рамках обобщения прокуроры также обратили внимание на не всегда 

должное сотрудничество между госорганами при назначении и отмене пенсий 

по случаю потери кормильца и исполнении судебных постановлений.  

Установлено, что ОВД, ОПИ, органы по труду, занятости и социальной 

защите, а также иждивенцы, которым назначена пенсия по случаю потери кор-

мильца, не всегда обменивались информацией об установлении местонахожде-

ния разыскиваемого лица.  [10]. 

Заключение. Подытоживая вышесказанное, безвестное отсутствие граж-

данина представляет собой юридический факт, который подразумевает под со-

бой не только отсутствие гражданина в месте его жительства в определённые 

сроки, но также и отсутствие каких-либо сведений о месте его пребывания.  

Не стоит забывать, что в случае признания гражданина безвестно отсут-

ствующим смерть не является фактической, она лишь предполагается, право-

способность такого гражданина не прекращается, а в следствие явки или обна-

ружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет 

решение об объявлении его умершим. 

В случае решений рассмотренных проблем, предлагаются следующие пу-

ти их разрешения: 

1. Придание специального статуса лицу, признанному безвестно отсут-

свующим. 
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2. Законодателю следует точно закрепить понятие «заинтересованные 

лица». Обозначив круг лиц, входящих в это понятие, будет разрешен вопрос 

относительно лиц, которые вправе обращаться в суд [11, c. 334].  

3. Дополнение гражданского законодательства нормами об ответственно-

сти органов опеки и попечительства в области рассмотренного нами института. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АГРЕГАТОРОВ ИНФОРМАЦИИ О ТУРИСТСКИХ УСЛУГАХ 

Н.В. Сирик, А.С. Кусков 

Смоленский филиал СГЮА, Смоленский филиал МЮИ, Россия 

 
Аннотация. В работе исследуются правовое положение владельцев агрегаторов в 

сфере защиты прав потребителей и подходы к определению пределов их гражданско-
правовой ответственности, выявляется специфика деятельности владельцев агрегаторов ин-
формации о туристских услугах, несения ими гражданско-правовой ответственности. Дела-
ются выводы о необходимости дальнейшего реформирования законодательства о туризме с 
целью учета выявленных нами проблем в деятельности туристских агрегаторов. 

Ключевые слова: владелец агрегатора, гражданско-правовая ответственность, мар-
кетплейс, потребитель, турагентская деятельность, туристские услуги, туристский агрегатор, 
туроператорская деятельность. 

 

В условиях цифровизации и информатизации всех сфер жизнедеятельности 

общества значительная доля отношений с участием потребителей по продаже то-

варов и реализации услуг переместилась в виртуальное пространство – прежде 

всего, в Интернет. Следствием этой тенденции стало появление различных элек-

тронных площадок, на которых аккумулируются предложения продавцов товаров 

и исполнителей, предлагающих широкий спектр услуг, и к которым относятся, 

например, сервисы подбора туров (travel.ru, travelata.ru, sletat.ru, farvater.travel, 

malpatravel), приобретения авиабилетов (aviasales.ru, skyscanner.com), бронирова-

ния номеров в отелях (booking.com, ostrovok.ru, hotels.ru). 

Легальное определение владельца агрегатора, сформулированное в Законе 

РФ «О защите прав потребителей» (в Законе Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей» понятие «владелец агрегатора» отсутствует), позволяет в первом 

приближении сделать вывод о том, что владелец агрегатора выполняет исключи-

тельно информационные функции, по сути, представляя свою площадку (маркет-

плейс) для встречи продавцов и исполнителей с потребителями и последующего 

информационного обмена между ними с целью продажи товаров и реализации 

услуг. Однако зачастую в реальной практике владельцы агрегаторов в односто-

роннем порядке расширяют свои полномочия до агентирования и даже до оказа-

ния потребителям отдельных услуг на основании возмездных договоров. 

В связи с вышесказанным, особую остроту приобрел вопрос о пределах 

ответственности владельцев агрегаторов, который является одним из наиболее 

спорных в контексте обеспечения защиты прав потребителей в цифровой среде, 

что подтверждается практически полным отсутствием единообразия в судебной 

практике России, Республики Беларусь и других зарубежных стран. Целью 

нашего исследования является определение пределов ответственности владель-

цев агрегаторов применительно к правоотношениям в сфере туризма, которые 

бы наиболее отвечали интересам общества и государства, с одной стороны, га-

рантируя должный уровень защиты прав туристов, и с другой – не ограничили 

бы рынок цифровых платформ в сфере туризма и IT-индустрию в целом. 
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Материал и методы. Информационной базой являются нормативно-

правовые акты РФ, регламентирующие деятельность владельцев агрегаторов, ре-

зультаты доктринальных исследований и материалы правоприменительной прак-

тики. Теоретическая и методологическая основа исследования образована обще-

научными методами анализа, синтеза, систематизации и классификации, отрасле-

выми методами сравнительно-правового (компаративного) анализа, которые при-

меняются с целью обоснования выработки новых механизмов установления пре-

делов гражданско-правовой ответственности туристских агрегаторов. 

Ключевой гипотезой исследования является предположение о том, что 

пределы ответственности владельца агрегатора не должны ограничиваться од-

ним лишь предоставлением потребителю всей необходимой информации о 

предлагаемых туристскими организациями услугах. Владелец агрегатора в 

определенных случаях должен отвечать за своих контрагентов, оказывающих 

потребителям отдельные туристские услуги, и, в частности, нести субсидиар-

ную ответственность по договорным и иным обязательствам. 

Результаты и их обсуждение. В 2019 году в Закон РФ «О защите прав 

потребителей» [1] внесены нормы, регулирующие деятельность владельцев аг-

регаторов информации о товарах и услугах. Владелец агрегатора по сути своей 

является маркетплейсом, площадкой, функцией которой является, прежде все-

го, распространение информации о товарах и услугах продавцов и исполните-

лей, предлагаемых на ней. Следовательно, законодатель предусмотрел в отно-

шении владельцев агрегаторов, в первую очередь, ответственность за наруше-

ние «информационных» прав потребителей, а именно обязанность возмещения 

убытков, возникших вследствие предоставления недостоверной или неполной 

информации об услуге и ее исполнителе, на основании которой заключены со-

ответствующие договоры. 

Как пишет К.К. Краулин, «судебной практикой выработаны следующие 

критерии оценивания соответствия информационных ресурсов, принадлежащих 

владельцу агрегатора, указанным требованиям: информация должна доводиться 

до сведения потребителя в наглядной и доступной форме, а также учитывать 

технические особенности определенных носителей, при этом под доступностью 

понимается отсутствие необходимости совершения каких-либо специальных 

действий (например, перехода по ссылке); у потребителя не должно возникать 

сомнения, что услуга будет оказана не агрегатором» [2, с. 30]. 

Это приводит нас к мысли о том, что сочетание легального и доктриналь-

ного подходов к определению содержания правоотношений с участием вла-

дельцев агрегаторов позволяет выделить четыре ключевых признака таких пра-

воотношений: 1) деятельность владельца агрегатора заключается в информаци-

онном посредничестве (например, в «знакомстве» потребителя с исполнителем 

туристских услуг); 2) вышеназванная деятельность для потребителя-туриста 

является безвозмездной (никакие договоры с владельцем агрегатора не заклю-

чаются); 3) договоры о приобретении товаров и услуг заключаются потребите-

лем, соответственно, с продавцами и исполнителями как в рамках электронной 

площадки, так и за ее пределами; 4) оплата товаров и услуг может производить-
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ся как напрямую, так и через владельцев агрегаторов. Указанные признаки как 

раз и определяют границы ответственности владельцев агрегаторов. 

Проведенный анализ современных исследований о пределах гражданско-

правовой ответственности владельцев агрегаторов позволяет сделать выводы о 

существовании как минимум трех доктринальных подходов. 

1. Ответственность владельцев агрегаторов должна ограничиваться толь-

ко нарушением прав потребителя на информацию. В связи с этим А. И. Бычков 

отмечает, что по законодательству РФ «главная задача владельца агрегатора за-

ключается в корректном и своевременном раскрытии информации о себе, про-

давцах и исполнителях, предлагаемых ими товарах и услугах, ее обновлении и 

изменении», в связи с чем ответственность владельца агрегатора ограничивает-

ся только теми убытками, которые причинены потребителю нарушением его 

права на получение полной и достоверной информации по вине агрегатора» [3]. 

Такой же позиции придерживается Роспотребнадзор, многократно давав-

ший официальные разъяснения потребителям о том, что существующее право-

вое регулирование деятельности владельцев агрегаторов является необходимым 

и достаточным для обеспечения должного уровня защищенности потребителей, 

в том числе и туристов. Л. В. Кузнецова, развивая такую точку зрения и видя 

тенденцию по возложению на владельцев агрегаторов более значительной от-

ветственности по опосредуемым ими сделкам, указывает, что данная точка зре-

ния является ошибочной и даже опасной [4, с. 60]. Автор делает вывод о том, 

что ответственность владельцев агрегаторов не может расширяться и должна 

ограничиваться исключительно их информационными обязанностями. 

Однако отметим, что потребительским законодательством установлены 

лишь общие нормы, определяющие круг обязанностей и ответственности вла-

дельцев агрегаторов, но не учитывающие специфику деятельности таких субъ-

ектов в сфере туризма. Как известно, Федеральный закон «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» [5] не содержит понятие «владе-

лец агрегатора информации о туристских услугах» и нормы, регламентирую-

щие их деятельность и ответственность за нарушения прав потребителей. 

К туристским агрегаторам относятся те сервисы, которые позволяют за-

бронировать номера в отелях, заключить договор туристской перевозки, внести 

аванс за отдельные туристские услуги. Казалось бы, такие туристские агрегато-

ры сами не должны оказывать услуги размещения и перевозки, а также иные 

туристские услуги, в том числе и те, которые будут приводить к формированию 

туристского продукта. В соответствии с законодательством о защите прав по-

требителей агрегаторы должны доводить до потребителей все необходимые 

сведения, позволяющие определить потребительские свойства туристских 

услуг, например, о количестве звезд у гостиниц, классе мест в самолете и т.д. 

Фактически же деятельность владельцев агрегаторов сопряжена с рядом 

проблем, снижающих уровень защищенности туристов и подрывающих их до-

верие к отрасли. Например, турагенты, имеющие на своем сайте модуль подбо-

ра туров и реализующие туристские путевки в онлайн-среде, уже являются «ре-

альными продавцами услуг» и заключают с потребителями договоры. Такие 
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владельцы агрегаторов выступают уже в роли полноценного агента, а не «ин-

формационного посредника». Участились случаи предоставления владельцами 

агрегаторов отдельных туристских услуг, которые в совокупности образуют ту-

ристский продукт, приобретаемый потребителем без его обращения к туропера-

тору или турагенту, что запрещено законодательством. 

В результате можно говорить о том, что законодательный подход, огра-

ничивающий ответственность владельцев агрегаторов информационными де-

фектами в обслуживании, уже не отвечает современным реалиям работы вла-

дельцев агрегаторов информации о туристских услугах. Названную проблему 

можно решить двумя путями – либо введением законодательного запрета на ве-

дение владельцами агрегаторов деятельности по оказанию отдельных турист-

ских услуг и их комплексов, либо расширением пределов гражданско-правовой 

ответственности владельцев агрегаторов с квалификацией их деятельности в 

качестве туроператорской или турагентской и последующим запуском в их от-

ношении специального механизма гарантий защиты прав туристов. 

2. Второй, более широкий подход к определению пределов ответственно-

сти владельцев агрегаторов основан на том, что закрепленная в Законе РФ «О 

защите прав потребителей» модель ограниченной ответственности владельцев 

агрегаторов видится несправедливой и нарушающей баланс интересов сторон. 

Освобождение владельцев агрегаторов от ответственности за действия исполни-

телей, реализующих услуги на таких площадках, противоречит существу эконо-

мических отношений сторон и не отвечает общественным интересам. Многие 

авторы пишут, что введение в договорные отношения с потребителями владель-

цев агрегаторов привело к усложнению взаимодействия, размыванию пределов 

ответственности каждой из сторон таких договоров. Следовательно, наиболее 

обоснованным будет установление субсидиарной ответственности владельцев 

агрегаторов по всем сделкам, совершаемым на их платформе [6, 7, 8]. 

Как метко отмечает А.А. Маркелова, «право должно отдавать приоритет 

жизни и здоровью потребителей перед имущественными интересами компа-

ний» [9, с. 19]. Именно поэтому общий тренд в российской правовой доктрине 

(но не в судебной и административной практике) направлен на формирование 

мнения о необходимости расширения пределов ответственности владельцев аг-

регаторов как минимум до субсидиарной ответственности, в том числе не толь-

ко за информационные нарушения, но и, к примеру, за нарушения прав потре-

бителей на предоставление им услуг надлежащего качества. 

3. Третий, более радикальный подход, предлагается специалистами, ра-

тующими за введение норм о солидарной и даже полной ответственности вла-

дельца агрегатора как за свои действия (например, за предоставление потреби-

телям недостоверной информации вследствие внесения изменений владельцем 

агрегатора в информацию, предоставляемую партнерами), так и за действия 

продавцов и исполнителей, предлагающих на площадке свои товары и услуги. 

Существование такого подхода отчасти можно признать обоснованным, 

так как он аргументируется расширением сферы деятельности владельцев агре-

гаторов, уже самостоятельно выступающих в качестве субъектов договорных 
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отношений с потребителями, выполнением владельцами агрегаторов функций 

платежного агента по приему денежных средств потребителей, значительными 

свободами, предоставленными им продавцами и исполнителями в части изме-

нения предоставляемой информации и условий договоров с потребителями. 

Стимулирует к введению для владельцев агрегаторов полной гражданско-

правовой ответственности проблема создания фейковых сайтов таких агрегато-

ров, где в ходе мошеннических действий собираются денежные средства с по-

требителей за отдельные услуги, а потом такой сайт блокируется его разработ-

чиком, исчезающим вместе с деньгами потребителей. В этой связи целесооб-

разно ввести два инструмента – реестр владельцев агрегаторов с обязательной 

маркировкой и учетом их сайтов, внесение изменений в Закон о туризме, 

предусматривающих установление запрета на реализацию владельцами агрега-

торов отдельных туристских услуг и их комплексов. 

Заключение. И так, существующее регулирование деятельности владельцев 

агрегаторов информации о туристских услугах общегражданскими нормами и 

нормами законодательства о защите прав потребителей является недостаточным, 

так как не учитывает специфику туристской отрасли и возможности владельцев 

агрегаторов вести туроператорскую и турагентскую деятельность без соответ-

ствующего финансового обеспечения ответственности. В связи с этим предлагает-

ся внести соответствующие изменения в Федеральный закон «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации», где определить понятие туристского 

агрегатора, ввести запрет на реализацию ими туристских услуг и установить в от-

ношении таких агрегаторов специальную ответственность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности конституционной регламентации 

принципа гендерного равенства в странах азиатского и латиноамериканского региона, спе-
цифика государственно-правовой политики в ряде стран в отношении политических, репро-
дуктивных и иных прав женщин. 
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дуктивное здоровье, противодействие домашнему насилию. 

 

Гендерное неравенство – это социальный процесс, в рамках которого 

мужчины и женщины не рассматриваются как равные, а основной акцент дела-

ется на их различиях. Данное явление может быть обусловлено как объектив-

ными биологическими и психосоматическими причинами, так и субъективны-

ми, социально сконструированными. Исследования показывают различия в ста-

тусе представителей разных полов во многих областях, включая образование, 

ожидаемую продолжительность жизни, личные интересы, семейную жизнь, ка-

рьеру и политическую активность. Гендерное неравенство по-разному воспри-

нимается в разных культурах, зависит от национально-религиозных традиций, 

менталитета, государственной политики.  

Цель данной публикации – анализ гендерного законодательства стран 

Азии и Латинской Америки, направленного на обеспечение равных возможно-

стей участия женщин в политической, экономической, социальной сферах об-

щественной жизни. 

Материалы и методы. Основной базой исследования является конститу-

ционное законодательство стран Азии и Латинской Америки. В работе были 

использованы формально-юридический и структурно-аналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. Гендерное равенство является одним из 

основополагающих международных принципов прав человека. В последнее 

время уделяется значительное внимание его закреплению на конституционном 

уровне и в странах азиатского и латиноамериканского регионов, конституции 

которых в большинстве относятся к последнему поколению.  

Одним из позитивных примеров законодательного опыта в данной обла-

сти обладает Аргентина. Так, согласно конституционной реформе 1994 г в Кон-

ституцию были включены 2 новых ключевых положения, способствующих 

гендерному равенству: конституционная избирательная квота (ст. 37), равная 

оплата за равный труд (ст. 14). Кроме того, конституционно также были за-

креплены основные положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин [1]. Это был важный шаг вперед, поскольку 

он предоставляет правовые инструменты для включения женских вопросов и 

открывает возможность женщинам и женским организациям использовать суды 

для обеспечения соблюдения прав женщин на национальном уровне. Анало-
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гичные положения содержатся в Конституции Бразилии, согласно которой, 

«мужчины и женщины равны в правах и обязанностях в соответствии с поло-

жениями настоящей Конституции (ч.1 ст. 5) [2].  

Основные направления государственной гендерной политики зафиксиро-

ваны на конституционном уровне и во многих азиатских республиках. Так, в 

Конституции Индии, помимо права на равенство полов, закреплены две группы 

специальных гарантий его реализации. Первая группа связана с запретом дис-

криминации по достаточно обширному перечню оснований и подразумевает 

следующие меры: «1) государство не проводит дискриминации в отношении 

граждан только на основе пола; 2) ни один гражданин только по мотивам пола не 

может быть в какой-либо мере лишен правоспособности, не должен нести осо-

бенных обязанностей, не должен быть субъектом особых ограничений или по-

ставлен в особые условия в отношении: а) доступа в магазины, публичные ре-

стораны, отели и места общественного увеселения; b) пользования колодцами, 

водоемами, купальнями, дорогами и местами общественного отдыха, полностью 

или частично финансируемыми из государственных средств или предназначен-

ными для общественного пользования; 3) ничто в этой статье не препятствует 

государству издавать особые постановления в отношении женщин и детей» [3]. 

Второй список содержит гарантии, «обеспечивающие равенство возможностей 

при приеме на работу в государственные учреждения, и гласит, что все граждане 

имеют равные права при найме на работу или при назначении на любую долж-

ность в государственных учреждениях; ни одному гражданину не может быть 

отказано в праве приема на работу в любое государственное» [3]. 

Согласно Конституции Японии, «все люди равны перед законом и не мо-

гут подвергаться дискриминации в политическом, экономическом и социаль-

ном отношениях по мотивам пола» (ст. 14). В ст. 24 закреплено положение, со-

гласно которому «брак заключается только при взаимном согласии обеих сто-

рон и существует при условии взаимного сотрудничества, в основу которого 

положено равенство прав мужа и жены… Законы в отношении выбора супруга, 

имущественных прав супругов, наследства, выбора местожительства, развода и 

других вопросов, связанных с браком и семьей, должны составляться исходя из 

принципа личного достоинства и равенства полов» [4]. 

Принцип гендерного равенства является предметом конституционного 

рассмотрения и в социалистических странах. Примером могут быть конститу-

ционные положения КНР: «женщины в Китае имеют равные с мужчинами пра-

ва во всех областях политической, экономической, культурной, общественной и 

семейной жизни. Государство охраняет права и интересы женщин, обеспечива-

ет … равную с мужчинами плату за равный труд, воспитывает и выдвигает кад-

ровых работников из числа женщин» (ст. 48) [5].  

Особое внимание в последнее время уделяется обязательному участию 

женщин в законодательном процессе, для чего резервируется определенное ко-

личество мест в парламенте (в нижней и верхней палатах) или в партийных из-

бирательных списках предусмотрены специальные квоты. Подобная конститу-

ционная практика предусмотрена в Бангладеш, Кыргызстане, Китае, Ираке, Са-
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удовской Аравии и др. [6]. Однако, партии латиноамериканского региона пона-

чалу отказывались устанавливать квоты, обеспечивающие женское представи-

тельство. В 1990 г. количество женщин, представленных в Латинской Америке 

в верхней палате парламента составляла 5%, а в нижней – 9% [7]. После деся-

тилетия упорной борьбы 14 стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

под давлением общественности все-таки приняли закон о квотах. 

Особо дискуссионным для данного региона является вопрос о праве на 

искусственное прерывание беременности. Многие государства в последнее 

время приняли меры по улучшению доступа к услугам по безопасному преры-

ванию беременности. Согласно докладу ООН 2013 г., 97% правительств разре-

шили аборты, чтобы спасти жизнь женщины, 67% – для сохранения физическо-

го и психического здоровья, 52% – в случаях изнасилования или инцеста, из-за 

нарушений развития плода, 36% – по экономическим и/или социальным причи-

нам, 30% – по запросу. В период с 1996 по 2013 г. 56 стран (20 – в Африке, 12 – 

в Азии, 12 – в Латинской Америке и Карибском бассейне, 8 – в Европе и 4 – в 

Океании) расширило перечень законных оснований для абортов. Одновременно 

за это время 8 стран (3 – в Латинской Америке и Карибском бассейне, 2 – в Аф-

рике, 2 – в Азии и 1 – в Океании) сократило их число [8]. Данная статистика 

указывает на постепенную легализацию абортов, но указывает на то, что право 

на прерывание беременности по волеизъявлению женщины гарантировано да-

леко не в каждой стране. В Мексике, федеральном государстве, законы варьи-

руются от штата к штату. Например, в 24 штатах аборт является законным, если 

беременность угрожает жизни женщины; в 16 штатах, когда у плода имеются 

серьезные наследственные дефекты или заболевания; в 14 штатах аборт разре-

шен, если беременность опасна для здоровья женщины. Официально 32 мекси-

канских штата разрешают аборты в случае изнасилования, и только 2 штата до-

пускают аборты по социально-экономическим причинам [9]. 

Важной отправной точкой для преодоления дискриминации является ра-

венство возможностей и обращения в области труда и занятий. При этом 

успешное содействие равенству на рынке труда зависит от активного участия ор-

ганизаций трудящихся, работодателей, а также других заинтересованных сторон. 

В сфере труда достижению гендерного равенства по-прежнему препятствует ряд 

проблем, одна из которых – наличие существенного гендерного разрыва. В Афга-

нистане нормы шариата дают женщине право выбирать свой профессиональный 

путь, но для этого необходимо соблюдать ряд условий: она может работать, если 

ее профессия не требует, чтобы она оставалась наедине с мужчинами. Однако, 

20.12.2022 контролируемое талибами правительство Афганистана запретило 

местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу 

женщин, а также, ими был принят запрет на обучение женщин в частных и госу-

дарственных университетах [10]. Этот запрет противоречит Конвенции МОТ  

№ 111, где согласно ст. 1 «термин «дискриминация» включает любое различие, 

исключение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, по-

ла, религии, политических убеждений, национального происхождения или со-

циальной принадлежности, ведущее к уничтожению или нарушению равенства 
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возможностей или обращения в области труда и занятий. Любое различие, ис-

ключение или предпочтение в отношении конкретной работы, основанное на 

конкретных требованиях таковой, не считается дискриминацией» [11]. 

В Афганистане 35% девушек выходят замуж в возрасте 18 лет и 9% – в 

возрасте 15 лет. Последствия принудительного брака оказывают пагубное вли-

яние на личностное развитие и безопасность молодых девушек [12]. 

Гражданский кодекс Афганистана устанавливает возраст вступления в брак 

на уровне 18 лет для мужчин и 16 лет для девочек. В нем говорится, что «отец 

может дать согласие на то, чтобы его дочь вышла замуж в возрасте 15 лет». Со-

гласно национальным законам Афганистана, ребенок в возрасте до 15 лет не мо-

жет вступить в законный брак. Исследование ЮНФПА 2017 г. показало, что «де-

вочки, окончившие среднюю школу, с меньшей вероятностью выйдут замуж  

до 18 лет, но, к сожалению, самые последние данные показывают, что только 44% 

девочек в Афганистане посещают начальную школу. Только половина этих дево-

чек затем поступает в среднюю школу. Отсутствие образования, которое ведет к 

бедности, не только лишает девушку шансов на независимость – в Афганистане 

это делает ее еще более уязвимой для принудительного брака. Влияние детских 

браков на здоровье и благополучие девочек является пагубным» [13]. 

Согласно отчету ЮНИСЕФ за 2018 г., судебная система в сельских райо-

нах Афганистана, как правило, сосредоточена на «поддержании общественного 

порядка» в соответствии с обычным правом, а не на защите индивидуальных 

прав в соответствии с Гражданским кодексом, включая законы о защите детей. 

ЮНИСЕФ приходит к выводу, что эти недостатки в осуществлении и обеспе-

чении соблюдения Гражданского кодекса страны означают, что практика дет-

ских браков продолжает распространяться по всей стране, включая практику 

браков по договоренности для мальчиков в возрасте до 18 лет. Недавнее иссле-

дование ЮНИСЕФ об отношении афганцев к детским бракам также ставит под 

сомнение истории, которые предполагают, что афганские старейшины домини-

руют в принятии решений относительно этой практики. В нем говорится, что 

решения «твердо ориентированы на семейные традиции». 

Несмотря на значительный прогресс, в рассматриваемых регионах все 

еще существуют значительные гендерные различия. Они проявляются в раз-

личных масштабах и формах, начиная от физического, психического, репродук-

тивного, экономического насилия и материальных лишений и заканчивая не-

равной занятостью или политическими возможностями. По оценкам ВОЗ, каж-

дая 3-я женщина в мире подвергалась насилию в течение своей жизни. 

В настоящее время в ряде стран данных регионов, особенно в странах Ла-

тинской Америки, в уголовном законодательстве появились отдельные статьи, 

предусматривающие ответственность не только за физическое насилие и сексу-

альные домогательства в отношении женщин, но и отдельно за психологическое 

насилие. Так, 21.08.2021 были приняты соответствующие поправки в УК Нацио-

нальным Конгрессом Бразилии, признающие данное противоправное деяние над 

женщиной преступлением, которое заключается в «причинении женщине эмоци-

онального ущерба, наносящего ей вред и мешающего ее полноценному раз-витию 
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или преследующего цель ее принижения или установления контроля за ее дей-

ствиями, поведением, верованиями и решениями» При этом моральное насилие 

может проявляться в форме угроз, запугивания, унижения, манипуляции, изоли-

рования, шантажа, высмеивания, презрения, ограничения свободы передвижения 

и других прав, в результате которых нанесен вред психическому здоровью и са-

моопределению женщины». В УК предусмотрен штраф и лишение свободы на 

срок от полугода до 2-х лет. Помимо этого, парламент Бразилии увеличил макси-

мальный срок заключения под стражу за причинение телесных повреждений 

женщинам. Теперь виновным в этом преступлении может грозить до 4-х лет ли-

шения свободы. Свидетельством приоритетности решения данной проблемы для 

общества и государства является конституционная ст. 226 Бразилии с поправками 

2014 г.: «Государство обеспечивает помощь семье в лице каждого из ее членов и 

создает механизмы для пресечения насилия в семье» [14]. 

Заключение. Законодательство многих стран Азии и Латинской Америки 

предусматривает конкретные меры по предотвращению гендерной дискримина-

ции в сфере труда и государственного управления, а главное, очерчивает приори-

тетные направления государственной политики по обеспечению гендерного ра-

венства. Однако, данные законодательные положения не всегда реализуются на 

практике, обеспечены контрольным механизмом их гарантирования и защиты. 

Для достижения целей по предупреждению и противодействию насилию в отно-

шении женщин в любой стране необходимо обеспечить принятие специального 

законодательства, способствующего гендерному равенству и пресечению дискри-

минационных гендерных явлений; выделять необходимые материальные ресурсы 

на реализацию специальных государственных программ, предусматривающих це-

лый комплекс мер в данной сфере, увеличить инвестирование организаций по за-

щите прав женщин для активизации их деятельности. 

 
Список использованных источников 

1. Конституция Аргентины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
8worldconstitutions.ru/?p=35. – Дата доступа:17.05.2023. 

2. Конституция Бразилии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://worldconstitutions.ru/?p=563. – Дата доступа: 18.05.2023. 

3. Конституция Индии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://worldconstitutions.ru/?p=28. – Дата доступа:17.05.2023. 

4. Конституция Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://worldconstitutions.ru/?p=37. – Дата доступа:17.05.2023. 

5. Конституция КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://worldconstitutions.ru/?p=31.  – Дата доступа:17.05.2023. 

6. Женская доля: как распределены места в парламентах мира [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://birdinflight.com/ru/infografica/zhenskaya-dolya-kak-raspredeleny-
mesta-v-parlamentah-mira.html. – Дата доступа: 18.05.2023. 

7. El aporte de las mujeres a la igualdad en America Latina y el Caribe [Электронный ре-
сурс]: X conferencia regional sobre la mujer de America Latina y el Caribe. – Quito, 6 al 9 de agosto 
de 2007. – Режим доступа: https://www.cepal.org/es/publicaciones/2855-aporte-mujeres-la-
igualdad-america-latina-caribe. – Дата доступа: 18.05.2023. 

https://birdinflight.com/ru/infografica/zhenskaya-dolya-kak-raspredeleny-mesta-v-parlamentah-mira.html
https://birdinflight.com/ru/infografica/zhenskaya-dolya-kak-raspredeleny-mesta-v-parlamentah-mira.html


- 102 - 

8. Women at Work Trends 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/documents/publication/wcm
s_457317.pdf. – Дата доступа: 18.05.2023. 

9. Мехико – островок в море штатов, где запрещены аборты, и право распоряжаться 
своим телом там тоже под угрозой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.opendemocracy.net/ru/protivniki-abortov-mexiko/. – Дата доступа: 18.05.2023. 

10. «Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://lenta.ru/news/2022/12/22/talibangoestoowild/. – Дата доступа: 18.05.2023. 

11. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml. – Дата 
доступа: 18.05.2023. 

12. The public health turn on violence against women: analysing Swedish healthcare law, 
public health and gender-equality policies [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-08766-7. – Дата до-
ступа: 18.05.2023. 

13. Forced marriage in Iraq and Afghanistan [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://borgenproject.org/forced-marriage-iraq-and-afghanistan/. – Дата доступа: 18.05.2023. 

14. В Бразилии признали преступлением психологическое насилие над женщиной 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2021/07/02/whitehouse/. – Да-
та доступа: 18.05.2023.  

15. Стержнева, А.Д. Правовая политика зарубежных стран по обеспечению гендерно-
го равенства в политической и экономической сферах общественной жизни / А.Д. Стержнева 
// Молодость. Интеллект. Инициатива: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. студентов 
и магистрантов, Витебск, 23 апреля 2021 г. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2021. – 
С.310-312. – Режим доступа: https://rep.vsu.by/handle/123456789/27269. – Дата доступа: 
18.05.2023. 

 

 

УДК 340.115.4 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ТРУДОУСТРОЙСТВА  

ВЫПУСКНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.И. Филимонова 

Филиал БГТУ «Витебский государственный  

технологический колледж», Республика Беларусь 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены правовые аспекты и проблемные вопросы 

института трудоустройства выпускников в Республике Беларусь. Автор, опираясь на резуль-
таты анкетирования учащихся, предложил нововведения, которые, обретя законодательную 
форму, могут поспособствовать изменениям в сфере обеспечения работой лиц, оканчиваю-
щих учебные заведения страны. 

Ключевые слова: молодые специалисты, образование, институт распределения, тру-
доустройство, профориентация, первое рабочее место, налоговые льготы. 

 

Молодёжь всегда являлась одной из уязвимых социальных групп в рам-

ках решения вопроса трудоустройства. С одной стороны – молодость, целе-

устремлённость, перспективность, с другой – неопытность, внутренняя неопре-

делённость, низкая адаптивность. Именно поэтому многие государства разраба-
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тывают, внедряют, совершенствуют правовые нормы в сфере профориентации, 

консультирования с целью успешного трудоустройства выпускников учебных 

заведений и адаптации их в трудовой деятельности. Таким образом, представ-

ляется актуальным исследовать правовые аспекты занятости и трудоустройства 

молодёжи с целью поиска перспектив развития института трудоустройства вы-

пускников в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Методологическую основу исследования составили 

общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, описа-

ние; частно-научные: толкование права, формально-юридический, сравнитель-

но-правовой, статистический. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, необходимо отметить, что 

рассуждения о перспективах развития данного института основываются на нор-

мах действующего законодательства Республики Беларусь, статистических дан-

ных государственных органов по вопросам занятости, безработицы, анализе за-

рубежного опыта по данному вопросу, а также на результатах опроса учащихся 

филиала Белорусского государственного технологического университета «Ви-

тебский государственный технологический колледж» (далее учащиеся) по про-

блемным вопросам трудоустройства и распределения в Республике Беларусь. 

Итак, статья 49 Конституции Республики Беларусь закрепляет право на 

образование, гарантируя при этом доступность и бесплатность общего среднего 

и профессионально-технического образования, а среднее специальное и высшее 

образование каждый вправе получить в соответствии со своими способностями 

на конкурсной основе [1]. Реализовав право на образование, каждый выпускник 

учебного заведения неизбежно задумывается о последующем трудоустройстве 

и реализации себя в процессе трудовой деятельности. Статья 41 Конституции 

Республики Беларусь гарантирует право на труд в соответствии с призванием, 

способностями каждого, полученным образованием и т.д. Однако, окончив 

учебное заведение, выпускники, обучающиеся за счёт средств бюджета, не вы-

ходят на свободный, открытый рынок труда в поисках самостоятельного трудо-

устройства, так как по действующему законодательству подлежат распределе-

нию в рамках обязательной отработки по полученной специальности на протя-

жении определённого в законодательстве срока [2]. 

Проведя исследование в рамках опроса учащихся по вопросам трудо-

устройства и распределения, а также проанализировав результаты их ответов, 

было выявлено следующее: 

− опрос, проведённый среди учащихся выпускных групп в рамках иссле-

дования в 2021 году показал, что 46% опрошенных негативно относились к ин-

ституту обязательного распределения в целом и ещё 44% искали причины, что-

бы его избежать, а 80% опрошенных считали, что институт распределения 

необходимо реформировать [3, с. 202]; 

− опрос, проведённый в 2023 году среди учащихся учебных групп фили-

ала показал, что 79,5% опрошенных считают, что распределение возможно со-

хранить, но осуществлять его необходимо на добровольной основе по желанию 

выпускника, 9,5% считают, что его вовсе нужно отменить, 11%- что распределе-
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ние возможно оставить по определённым специальностям. 24,7% в целом поло-

жительно относятся к институту распределения и считают, что обязательное 

распределение способствует трудоустройству выпускников. Более того, 65% 

опрошенных учащихся в 2021 году [3, с. 203] и 68,1% опрошенных в 2023 году 

по различным специальностям указали на то, что место работы по распределе-

нию находят (либо будут находить) самостоятельно, 31,9% ответили, что место 

работы по распределению было предложено учебным заведением. Данные циф-

ры указывают на снижение роли учебного заведения, а соответственно и госу-

дарства, в решении вопроса по поиску первого рабочего места для выпускника.  

Также представляется полезным проанализировать мнение учащихся по 

вопросу возможности самостоятельного трудоустройства и поиска работы при 

отсутствии обязательного распределения и гарантированности первого рабоче-

го места. Так, 40,7% опрошенных уверены, что смогли бы трудоустроиться по 

получаемой специальности самостоятельно, 53,8% уверены, что смогли бы тру-

доустроиться самостоятельно, но возможно не по получаемой специальности и 

только 5,5% считают, что не смогли бы найти первое место работы при отсут-

ствии обязательного распределения. Достаточно высокий процент уверенности 

у сегодняшней молодёжи в трудоустройстве и в отсутствии проблемы при по-

иске первого места работы подтверждается и статистикой Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь по спросу и предложению на рынке 

труда: на декабрь 2022 года при наличии 95342 свободных вакансий в качестве 

безработных зафиксировано 4601 человек по всей Республике Беларусь [4]. 

Данные цифры прежде всего говорят о значительном превосходстве свободных 

вакансий, а значит мест потенциальной работы, над числом официально зареги-

стрированных безработных. Данный дисбаланс представляется возможным уре-

гулировать не при помощи обязательного распределения молодых специалистов, 

а проведением грамотного анализа требований экономики, рынка труда и как 

следствие прогнозированием необходимого количества подготовки рабочих и 

специалистов в определённых сферах. Ведь на данных момент в Беларуси скла-

дывается ситуация, при которой учреждения образования в большинстве случаев 

при предоставлении образовательных услуг (особенно на платной основе) ори-

ентируются на социальный спрос – спрос населения на ту или иную специаль-

ность, а не на экономический спрос – спрос работодателей, организаций, пред-

приятий, экономики. И таким образом колледжи и вузы страны сосредоточены 

не на согласовании интересов работодателей и выпускников, как потребителей 

образовательных услуг, а на содействии трудоустройству выпускников, обуча-

ющихся на бюджетной основе, путём реализации института распределения. 

Политика государства в сфере занятости и трудоустройства должна начи-

наться для граждан страны уже в школьные годы с грамотно проводимой про-

фессиональной ориентации, задействуя уже на данном этапе учреждения обра-

зования всех уровней и будущих работодателей, используя информационно-

коммуникационные технологии, интернет-ресурсы, создавая консультацион-

ные, профориентационные службы и т.д. Опрос учащихся показал, что при вы-

боре специальности только 2,8% опрошенных проходили определённые профо-



- 105 - 

риентационные тесты, курсы, консультировались у специалистов, тогда как 

63,9% опрошенных самостоятельно сделали выбор, а 33,3% указали, что на их 

выбор повлияли родители, друзья, знакомые. При таком достаточно спонтан-

ном выборе будущей профессии впоследствии возможны несовпадение ожида-

ний и реальности в рамках выбранной специальности и более того неудовле-

творённость в принятом решении, пусть и самостоятельном. Интересно мнение 

учащихся по вопросу желания связывать свою трудовую деятельность с вы-

бранной профессией, где 59,6% опрошенных ответили, что желают работать 

после окончания учебного заведения по получаемой специальности, но 40,4% 

хотели бы работать в другой сфере. Данные цифры в большей степени указы-

вают на не совсем осознанный выбор учащимися будущей профессии. Отчасти 

данный неосознанный выбор сделан и вследствие отсутствия достаточной, 

своевременной и достоверной информации по необходимым и востребованным 

на рынке труда видам деятельности. 

Таким образом, профориентация, проводимая в стране, как правило не 

ориентируется на требования и вызовы экономики, конкретных работодателей, 

отсюда и высокий спрос на кадры по одним специальностям и переизбыток по 

другим. Большинство опрошенных учащихся (74%) в рамках оценивания про-

фориентационной и консультационной деятельности, осуществляемой в Рес-

публике Беларусь по выбору будущей профессии отметили, что хотели бы по-

лучать более полную и системную информацию о будущих профессиях, так как 

данную информацию приходится искать в разных источниках, она не всегда 

полная, достаточная и достоверная. 

Основываясь на нормах действующего законодательства и опираясь на 

результаты вышеприведённого опроса, действительно есть предпосылки пола-

гать, что институт распределения нуждается в реформировании. Прежде всего 

норма об обязательном распределении носит отчасти дискриминационный ха-

рактер и нарушает право на бесплатное получение образования:  с одной сторо-

ны «студент-бюджетник» получает бесплатное образование на оговорённых 49 

статьёй Конституции условиях (в том числе на конкурсной основе) и дополни-

тельного условия об обязательной отработки конституционная норма не содер-

жит, с другой стороны, «студент-платник», освобождённый от обязательной 

отработки, заплатил за образовательные услуги государству, но государство 

при этом не гарантирует ему первое рабочее место, хотя оба студента относятся 

к одной социальной группе - молодёжи, нуждающейся в помощи по трудо-

устройству. По результатам опроса 2023 года среди учащихся филиала на плат-

ной основе по специальности «Правоведение» 61,6% ответили, что желали бы 

подлежать распределению, но оговорились, что на добровольной основе. 

Таким образом представляется возможным предпринять следующие меры 

по реформированию законодательства в сфере трудоустройства и распределе-

ния в Республике Беларусь: 

1. Осуществить плавный переход от обязательного распределения к ме-

рам, направленным на гарантии первого рабочего места. Прежде всего, отме-

нить обязательную отработку по специальностям, где не наблюдается дефицита 
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кадров на рынке труда, таким образом создать естественную конкуренцию сре-

ди выпускников – «бюджетников» и выпускников – «платников», стимулируя 

самих студентов таким образом к успешному обучению и окончанию учебного 

заведения «на равных»; 

2. Отменив обязательное распределение по определённым специально-

стям, не оставлять выпускников «один на один» с рынком труда, а предпринять 

меры к гарантированности первого рабочего места, особенно для выпускников 

с наивысшим баллом диплома, независимо от бюджетной или платной форм 

обучения. На примере США, Великобритании, Японии и других стран учре-

ждать на базе учебных заведений на обязательной основе «службы карьеры», 

«центры карьеры», деятельность которых прежде всего должна быть направле-

на на трёхстороннее взаимодействие: студент-вуз-предприятие (конкретный 

работодатель). Элементом реализации данного взаимодействия могут стать 

«Ярмарки вакансий» – организованные встречи конкретных работодателей и 

учащихся выпускных групп на базе колледжей, вузов, направленные на конеч-

ный результат – успешное трудоустройство выпускников. Чтобы деятельность 

таких служб не становилась формальной, результаты работы центров карьеры и 

проведения «Ярмарок вакансий» освещать в СМИ, возможно создать единую в 

стране информационную онлайн-базу данных с результатами трудоустройства 

выпускников конкретными учебными заведениями, стимулируя при этом учеб-

ные заведения заключать договоры с работодателями, поднимать таким образом 

свой рейтинг. В рамках изменения норм законодательства Республики Беларусь 

в данной сфере предлагается дополнить Главу 5 «Особенности процесса профо-

риентации на всех этапах профессионального и личностного становления моло-

дежи» Концепции развития профессиональной ориентации молодежи в Респуб-

лике Беларусь, утверждённую постановлением Министерства труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Бела-

русь, Министерства образования Республики Беларусь от 29 марта 2022 г. нор-

мой о создании в учреждениях высшего образования и учреждениях образова-

ния, реализующих образовательные программы профессионально-технического 

и среднего специального образования «центров карьеры» с определением их 

функций и задач в сфере профориентирования и консультирования [5]; 

3. Отменив обязательное распределение, стимулировать самих выпускни-

ков к самостоятельному трудоустройству, особенно по получаемой специаль-

ности: предоставлять статус «молодого специалиста» на протяжении опреде-

лённого периода (пример:12 месяцев после окончания учебного заведения) как 

«бюджетникам», так и «платникам» и в данный период  применять налоговые 

льготы по примеру Чехии, Польши и других стран к тем выпускникам, которые 

самостоятельно трудоустраиваются по полученной специальности, также 

предусмотреть налоговые льготы (на тот же период) и информационно-

консультационную поддержку выпускникам, желающим открыть свой бизнес. 

В рамках конкретных изменений норм законодательства Республики Беларусь в 

данной сфере представляется возможным дополнить статью 298 Налогового 

кодекса Республики Беларусь «Доходы, освобождаемые от подоходного налога 
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с физических лиц» пунктом 69: «…доходы в виде оплаты труда, полученные 

молодыми специалистами, молодыми рабочими(служащими) в период нахож-

дения в статусе «молодой специалист, молодой рабочий(служащий). Такие до-

ходы освобождаются от подоходного налога с физических лиц в течение уста-

новленных законодательством сроков» [6]; 

4. Стимулировать налоговыми льготами в решении вопросов трудо-

устройства следует не только выпускников, но и работодателей, принявших на 

работу молодого специалиста или создавшего новые рабочие места для моло-

дёжи, тем самым не обязав, а заинтересовав конкретные организации, предпри-

ятия в найме молодых сотрудников. В рамках императивных предписаний воз-

можно на законодательном уровне установить квоты, когда работодатель дол-

жен часть вакансий оставлять для молодых специалистов, какова эта часть – это 

уже задача законодателей, Правительства и рынка труда, но данная императив-

ная норма в большей степени сможет сработать только в государственных ор-

ганизациях, предприятиях. В качестве внесения изменений в конкретную норму 

законодательства Республики Беларусь: статью 181 Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь «Льготы по налогу на прибыль» представляется возможным 

дополнить частью второй в рамках определения субъектного состава примене-

ния льготных условий налога на прибыль, включив: «…работодатели, создав-

шие новое рабочее место или трудоустроившие молодого специалиста, молодо-

го рабочего (служащего)...» [6]; 

5. Проводить грамотную профориентацию, которая по примеру Японии, 

Финляндии, Германии должна начинаться уже в школьные годы во взаимодей-

ствии не только с учебными заведениями, но и с конкретными будущими рабо-

тодателями, задействуя при этом интернет-ресурсы, информационные онлайн-

платформы. Не лишним было бы введение должности «профсоветника» в учеб-

ных заведениях страны. В рамках конкретных изменений норм законодатель-

ства Республики Беларусь в данной сфере представляется возможным допол-

нить государственную программу «Образование и молодежная политика», 

утверждаемую Постановлением Совета Министров каждые 5 лет, наряду с 

одиннадцатью подпрограммами двенадцатой подпрограммой «Профессиональ-

ная ориентация», внедрив современные тенденции в сфере профориентации 

молодёжи. На данный момент действует государственная программа, рассчи-

танная на 2021–2025 годы [7]. Предложенные в работе нововведения представ-

ляется возможным предусмотреть уже с 2026 года, когда будет утверждаться 

следующая программа, которая определит вектор развития отношений в сфере 

образования на следующую пятилетку (2026-2030 годы).  

Заключение. О том, что институт трудоустройства молодёжи и последу-

ющее его реформирование представляет интерес для государства, говорит, в 

том числе и заинтересованность данным вопросом министра образования Рес-

публики Беларусь Андрея Иванца. Министр образования рассказал журнали-

стам БЕЛТА, как будет проходить распределение в этом учебном году, в том 

числе для выпускников платной формы обучения: 
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«Каждый из нас понимает, что молодого специалиста без опыта работы 

далеко не каждый наниматель хочет брать на работу. В нашей стране сохранена 

система распределения, гарантированного предоставления первого рабочего ме-

ста. Более того, такой молодой человек сейчас получает статус молодого специа-

листа, а это 20% надбавка к окладу, возможность предоставления общежития, 

постановка на льготную очередь строительства жилья. Это все очень серьезные 

меры стимулирующей поддержки. Те молодые люди, которые заканчивают 

платную форму обучения, являются точно такими же нашими выпускниками. И 

они имеют право воспользоваться этой же возможностью и стать молодым спе-

циалистом. Это не говорит о том, что мы будем обязывать наших выпускников 

платной формы обучения распределяться, но мы будем активно предлагать им 

использовать такую возможность, показывать ее преимущества» [8]. 

Действительно, не представляется возможным обязывать выпускников 

платной формы обучения распределяться, так как до конца не понятным оста-

ётся механизм возмещения средств в бюджет, если такой выпускник не поедет 

на место отработки, ведь за своё образование он заплатил самостоятельно. Та-

ким образом на смену императивному институту обязательного распределения 

плавно могут прийти меры, также направленные на решение вопроса трудо-

устройства выпускников и обеспечения первым местом работы, но основыва-

ющиеся на диспозитивности. 
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Управление в сфере государственных закупок является актуальной темой. 

Цель – исследование сущности системы государственных закупок в Республике 

Беларусь и влияния их на эффективность экономики. 

Материал и методы. Материалом для изучения послужили научные тру-

ды, касающиеся обозначенной темы, национальное законодательство в сфере 

государственных закупок. При этом использовались следующие методы: ана-

лиз, синтез, метод юридической техники, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Современные мировые и отечественные 

экономические проблемы заставляют задуматься не только об отдельных ас-

пектах изучения экономической жизни граждан, но и сфокусировать внимание 

исследователей на функционировании и взаимодействии в основных субъектах 

в экономической сфере и сфере социально-экономических отношений [2, с. 10]. 

Система государственных закупок в Республики Беларусь продолжает 

совершенствоваться. Принимаются новые законодательные акты, более по-

дробно прописываются аспекты, регламентирующие деятельность участников 

закупочных процедур. Расширяются способы определения поставщика, кото-

рые по принципиально отличающимся видам закупочных процедур включают 

электронный аукцион, открытый конкурс и его модификации, закрытые спосо-
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бы, запрос котировок, запрос предложений – все они относятся к конкурент-

ным способам. К неконкурентным, а, следовательно, менее эффективным, 

способам закупок относятся такие, как закупка у единственного поставщика, 

и другие способы. Заказчик сам выбирает один из способов проведения за-

купки в зависимости от многих факторов таких, например, как: предмет за-

купки, объем поставок, цена, качественные и технические характеристики и 

другие условия, закрепленные государственными нормативно-правовыми ак-

тами. Всё это способствует формированию более эффективной и развитой 

системы государственного заказа. 

Наиболее часто используемыми способами определения поставщика, за-

казчика, исполнителя являются электронный аукцион, закупка у единственного 

поставщика и открытый конкурс.  

Преимущества электронного аукциона заключаются в максимальной эко-

номии при закупке для заказчика; в прозрачности и независимости поставщика 

от заказчика и определении победителя. К недостаткам можно отнести отсут-

ствие гарантированного положительного результата закупки и риск заключения 

договора с недобросовестным поставщиком. Существует «реестр недобросо-

вестных поставщиков», но он не выполняет свою функцию в полном объеме, 

так как недобросовестный поставщик, даже попавший в реестр, может просто 

использовать иное юридическое лицо для закупочных процедур, не попадавшее 

в реестр, а значит, относящееся к добросовестным поставщикам.  

Из проведенного анализа следует, что большинство крупных заказов 

осуществляется посредством проведения электронного аукциона, а не конкур-

са, как это планировалось ранее в ходе разработки закупочных процедур.  

Можно предположить, что проведение аукциона в электронной форме 

делает процедуру государственных закупок максимально независимой и про-

зрачной от предпочтений заказчика. 

Значительный вред экономике страны причиняется вследствие коррупцион-

ных проявлений при закупках, в результате чего в абсолютном большинстве слу-

чаев идет необоснованное удорожание закупаемой продукции. При этом и фор-

мальное соблюдение требований законодательства не исключает факты неэффек-

тивного расходования средств. Наиболее уязвимыми сферами являются промыш-

ленность, сельское хозяйство, ЖКХ, здравоохранение, образование [4, с. 26]. 

Самые распространенные преступные схемы основаны на взяточниче-

стве, злоупотреблении и превышении служебных полномочий в корыстных це-

лях. Коррупционные риски в сфере закупок присутствуют на всех этапах заку-

почного процесса, независимо от сферы закупки, вида процедуры и источника 

денег. В частности, коррупционные проявления возможны при: 

− планировании; 

− определения лиц, ответственных за проведение закупок, при формиро-

вании конкурсных комиссий и определении порядка их деятельности; 
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− разработке документации, определяющей условия и порядок проведе-

ния процедуры закупки, в том числе требования к предмету закупки и квалифи-

кационным данным участников процедуры закупки; 

− приглашении потенциальных поставщиков к участию в процедуре за-

купки и их квалификационном отборе; 

− оценке предложений участников и выборе конкретного участника в ка-

честве победителя процедуры закупки; 

− заключении и исполнении договора на закупку.  

На этапе планирования закупок могут как совершаться коррупционные       

деяния, так и создаваться условия для совершения таких деяний в дальнейшем.                     

В планы закупок, планы реконструкции и техперевооружения, дефектные акты 

на ремонт, заявки на закупки и другие документы, в которых определяется 

необходимость в закупках (далее – планы закупок), могут из коррупционных 

побуждений включаться: 

− товары (работы, услуги), объективная потребность в которых у юриди-

ческого лица, осуществляющего закупку (далее – заказчик), отсутствует; 

− такие количественные, технические и иные характеристики предмета      

закупки, которые впоследствии обеспечат выбор определенной процедуры закуп-

ки, либо необходимое содержание закупочной документации, либо выбор заведо-

мо известной организации, которая только и способна обеспечить поставку това-

ров (выполнение работ, оказание услуг), предусмотренных планами закупок. 

При планировании закупок объем (количество) предмета закупки может 

разделяться на части, ориентировочная стоимость каждой из которых не требу-

ет проведения конкурентных процедур закупок. Это делается для того, чтобы 

закупить товары (работы, услуги) у заранее известной организации на неконку-

рентной основе. В планы закупок могут быть также не включены определенные 

товары (работы, услуги), чтобы впоследствии, ссылаясь на якобы срочную 

необходимость в закупке таких товаров (работ, услуг), можно было произвести 

их закупку на неконкурентной основе у организации, вступившей в коррупци-

онный сговор с представителем заказчика.  

 При разработке технической и иной документации могут из коррупцион-

ных побуждений включаться такие требования к предмету закупки и квалифи-

кационным данным участников, которые:  

− не имеют принципиального значения и будут заведомо выполнены 

только определенной организацией;  

− допускают неоднозначное толкование и могут быть умышленно истол-

кованы в пользу определенной организации.  

Коррупционные злоупотребления также создают:  

− недостаточно четкие критерии выбора вида процедуры закупки;  

− недостаточное нормативное регулирование порядка проведения проце-

дур закупок, в том числе отсутствие объективных и подвергаемых контролю 

критериев присуждения договора на закупку [4, с. 27]. 
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Все это приводит в итоге к приглашению участвовать в закупках только 

определенные организации (наиболее предпочтительные для заинтересованно-

го лица), необъективному квалификационному отбору и оценкам предложений 

участников, а также заключению договора с «нужным» участником. В некото-

рых случаях выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется с 

соблюдением всех установленных формальных требований, а коррупционные 

деяния совершаются на этапе заключения и исполнения договора на закупку.  

На этапе заключения и исполнения договора на закупку манипуляции мо-

гут выражаться в:  

− заключении договора на условиях, не соответствующих условиям, на 

которых он был присужден; 

− нарушении условий заключенного договора (внесение полной предо-

платы до выполнения всего объема работ, оплата фактически не поставленных 

товаров (не выполненных работ, не оказанных услуг), оплата товаров (работ, 

услуг) более низкого качества, чем предусмотрено договором, и др.);  

− внесении изменений и дополнений в договор, которые увеличивают за-

траты заказчика, увеличивают или уменьшают количество либо изменяют каче-

ство закупаемых товаров (работ, услуг), и др. 

Как показывает практика при коррупционном сговоре существующее за-

конодательство не является эффективным заслоном и фактически не работает. 

Наличие различных процедур, комиссий, согласований, утверждений и прочего 

зачастую становится не средством предупреждения преступлений, а механиз-

мом легализации преступного замысла.  

К наиболее распространенным формам совершения коррупционных дея-

ний в рассматриваемой сфере можно отнести: 

− уклонение от проведения конкурсных процедур по выбору поставщика 

товаров, исполнителя работ в соответствии с законодательством; 

− незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим 

организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

− получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за 

фактически не выполненные работы (услуги), путем оформления фиктивных 

актов приемки; 

− незаконное получение вознаграждения за послабления при приемке то-

варов, результатов работ; 

− получение денег за работы по договору, фактически выполненные не 

подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания; 

− получение денег за обеспечение исполнения обязательств заказчика по 

оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и др. 

Вовлечение «нужных» поставщиков (как правило, это излишние посред-

нические организации) в хозяйственные правоотношения зачастую осуществ-

ляется путем проведения формальных процедур закупок с участием в них аф-
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филированных структур как по отношению к заказчику, так и между собой. 

Лоббирование должностными лицами заказчика интересов посреднических 

структур нередко проявляется в подготовке под их предложения документации 

для проведения закупок. Имеют место факты, когда поставщики готовят заказ-

чикам технические условия (рецептуры продукции) под собственные предло-

жения, формируя таким образом бесконкурентный рынок для своего товара.  

Широкое распространение имеет взяточничество при решении различных 

вопросов в ходе исполнения заключенных хозяйственных договоров (измене-

ние сроков, цены и иных условий договора, обеспечение поступления оплаты за 

поставленные товары, оказанные услуги и т.д.). 

Помимо коррупции, корыстной заинтересованности правонарушителей 

причинами нарушений, допущенных в сфере закупок, являются объемность 

нормативного правового регулирования данной деятельности и его нестабиль-

ность, отсутствие централизованной системы подготовки специалистов по за-

купкам, отсутствие четко обозначенных функций и ответственности членов 

конкурсных комиссий.  

Продолжению деятельности недобросовестных посредников способствует 

неисполнение заказчиками установленных законодательством обязанностей при 

приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных усло-

вий договора (к примеру, сроков поставки), непринятие предусмотренных законо-

дательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия сделки. 

Невыполнение (ненадлежащее выполнение) должностными лицами за-

казчика своих прямых обязанностей порой граничит с уголовно-наказуемой 

служебной халатностью и влечет утрату средств предприятия.  

Заключение. Очевидно, что в целях минимизации коррупционных рисков 

ответственные лица с учетом их трудовых функций должны быть наделены кон-

кретными обязанностями в закупочном процессе, за неисполнение которых они бу-

дут нести персональную ответственность. Такие обязанности должны закрепляться 

в локальных актах и иных организационно-распорядительных документах заказчи-

ка (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии, долж-

ностные инструкции специалистов и др.), а также гражданско-правовых договорах, 

заключаемых с членами комиссий, не являющимися работниками заказчика.  

Немаловажным является постоянный контроль со стороны руководства за 

деятельностью лиц, вовлеченных в закупочный процесс, в том числе на стадии 

утверждения документации, подписания и исполнения договоров и др. 

Относительно предусмотренных законодательством механизмов повыше-

ния эффективности закупок можно отметить, что последние даже при отсут-

ствии преступной подоплеки не всегда эффективно работают, что во многом 

обусловлено игнорированием со стороны должностных лиц заказчика установ-

ленных требований и предписаний.  

Для полноты и объективности проводимых заказчиком исследований 

рынка, в том числе способами, установленными Министерством антимоно-
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польного регулирования и торговли, важным является максимальная содержа-

тельность Регистра производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых орга-

низаций (официальных торговых представителей), поддержание его в актуаль-

ном состоянии и постоянное пополнение. 

Представляется, что данный ресурс должен функционировать по примеру 

электронных торговых площадок, где можно найти информацию не только о 

производителе товара, но и об интересующем товаре, его свойствах, условиях 

продажи, наличии сервисных центров и др. 

Одним из важнейших условий эффективного предупреждения коррупции 

в сфере закупок является установление такого порядка их осуществления, при 

котором риск раскрытия коррупционных злоупотреблений очень высок: чем 

выше такой риск, тем ниже вероятность коррупционных злоупотреблений. В 

целях максимального увеличения возможностей для предупреждения корруп-

ции в сфере закупок необходимо выявить и устранить коррупционные факторы, 

то есть такие особенности осуществления закупок, которые допускают или 

провоцируют коррупцию, позволяют заинтересованным лицам вступать в кор-

рупционный сговор и совершать коррупционные деяния [4, с. 29]. 

В закупочный процесс должны вовлекаться только те лица, которые об-

ладают необходимыми теоретическими и практическими познаниями в соот-

ветствующих вопросах закупок (планирование закупок, порядок проведения 

процедур закупок, определение технических и иных требований к предмету за-

купки, юридически правильное заключение договоров на закупки и др.), а так-

же прошли специальную антикоррупционную подготовку на семинарах, лекци-

ях, других обучающих и разъяснительных мероприятиях. 
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Основными направлениями и задачами для любого социального государ-

ства являются охрана здоровья граждан и обеспечение эффективного функцио-

нирования системы здравоохранения. Ни одно государство не может называть-

ся социальным, если уровень здравоохранения не соответствует реальным по-

требностям населения и не отвечает тем требованиям, которые установлены 

международными стандартами. Цель работы – охарактеризовать основные эта-

пы становления системы здравоохранения и её правового обеспечения на тер-

ритории Беларуси. 

Материалы и методы. Нормативную базу исследования составили 

Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь  

«О здравоохранении», иные нормативные правовые акты по теме исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды и публикации таких 

ученых как Агиевец С.В., Пашина И.В., Симонян Р.З., Пащенко И.Ю., 

Стеценко С.Г., Чередниченко О.В., Шарабчиев Ю.Т., Шаблова Е.Г. и др. 

Использованы формально-юридический метод и историко-сравнительного 

правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Здравоохранение на территории Беларуси 

возникло в эпоху феодализма (IX – первая половина XVI века). Исходными 

предпосылками развития системы здравоохранения по охране здоровья и меди-

цинскому обслуживанию необходимо признать преобразования, которые про-

ходили в социальной организации общества. Среди населения началось станов-

ление многоукладной формы хозяйствования. Однако позже на смену патриар-

хальному рабству пришли феодальные отношения. В этой связи родовая общи-

на была заменена сельской общиной. Так, появились союзы племен, в IX веке 

возникли и первые политические объединения, которые именовались княжения. 

Для населения того времени были характерны частые эпидемии, стихий-

ные бедствия, неурожаи, голод, что вынуждало граждан перемещаться, как ми-

нимум, в поисках пропитания. Такое неблагополучие распространялось факти-

чески на все население, разрушало уклад жизни, негативно отражалось на здо-

ровье, уменьшало продолжительность жизни, что, в целом, вело к сокращению 

его численности. Вместе с тем, социальные условия находились в основе фор-

мирования взглядов на болезни, развитие отдельных элементов гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий. 
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Следует констатировать, что организация борьбы с заразными болезными 

лежала, преимущественно, на самом населении. Мероприятия, в целом, были 

скудными по своему перечню и содержанию. К ним относились такие действия, 

как самоизоляция и изоляция лиц, прибывших из пораженных эпидемиями 

мест. В то время практиковалась также обработка в банях-парилках в целях са-

нитарной защиты от возникновения и распространения кожных и заразных бо-

лезней. Мерами общественно гигиенического характера являлись, например, 

мощения улиц, строительство водопровода и т.д. 

Медики-профессионалы появились в Беларуси в раннефеодальный пери-

од. В то время их численность была минимальной. При этом у них был различ-

ный уровень подготовки, по-разному назывались: цирюльники-хирурги, апте-

кари, лекари, ворожбиты, волхвиты и так далее. При казнях иногда состояли 

зарубежные доктора медицины. Для уроженцев Беларуси медицинское образо-

вания было малодоступным. Среди множества причин следует выделить такие 

причины как слабый уровень социального развития и защиты населения, терри-

ториальная удаленность от медицинских центров и другое. Своих медицинских 

школ в то время не было. 

Первая общественная система помощи нуждающимся основывалась на 

милосердии и благотворительности. Духовенством при церквях и монастырях 

создавались госпитали. Первый монастырь в восточнославянских землях был 

основан в X веке в городе Заславль (Изяслав) Рогнедой – полоцкой княжной, 

великой киевской княгиней. Госпитали появились практически одновременно в 

Беларуси, Литве, Польше и на Украине. Это были учреждения с функциями ле-

чения лиц, потерявших здоровье. Положительный факт заключался в том, что 

на протяжении многих веков церковь и монастыри были средоточием социаль-

ной помощи «сирым и убогим», увечным и больным. В летописях отобража-

лись медико-биологические взгляды. Другими источниками формирования 

взглядов являлись передаваемые через территорию Беларуси на восток краков-

ские медицинские издания. 

Исторически в период укрепления феодализма и последующего его упад-

ка белорусские земли входили в состав Речи Посполитой (1569–1795 гг.). Это 

было новое самостоятельное федеративное государство. Для начала наступив-

шего периода, как и для предыдущего, характерны были низкий общий уровень 

развития населения, низкий уровень культуры земледелия, неурожаи, войны, 

междоусобицы, эпидемии. За этот период насчитывалось ориентировочно  

59 эпидемических лет.  

Преимущественные меры борьбы с эпидемиями были разделение населе-

ния на больных и здоровых, обработка очага заражения. К защитным мерам от-

носились устройства застав и карантинов для ограждения городов от заноса за-

разы, дымно-химическое и термическое обеззараживание очагов инфекции, 

пользование паровыми банями и другое. 

Правительственный орган, ведавший вопросами здравоохранения, в Речи 

Посполитой отсутствовал, а санитарно-гигиенический порядок контролировал-

ся государством эпизодически. Медицинские вопросы рассматривались в ос-
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новном с юридической точки зрения. Например, содержание душевнобольных, 

деятельность цехов цирюльников и так далее. Однако, лечебная практика меди-

ков законом не регламентировалась. Их подготовка осуществлялась преимуще-

ственно частным порядком. На протяжении существования Речи Посполитой 

устойчивыми были такие традиции как создания госпиталей, аптек при косте-

лах и монастырях. Во время голода помощь населению со стороны духовенства 

состояла в раздаче пищи. 

В конце ХIХ – начале ХХ века постепенно создавалась система «страхо-

вой рабочей медицины». После утверждения 23 июня 1912 г. Государственной 

думой Закона о страховании рабочих стали образовываться больничные кассы, 

которые осуществляли страхование здоровья в основном за счет фондов соци-

ального страхования из средств взносов промышленных предприятий, рабочих-

членов касс, поступлений от страховых товариществ. С одной стороны, боль-

ничные кассы выплачивали пособия в связи с утратой трудоспособности в слу-

чае родов, болезни, увечья, а также на погребение. С другой стороны, больнич-

ные кассы повсеместно занимались организацией бесплатной медицинской по-

мощи рабочим и членам их семей. Врачи разных специальностей привлекались 

кассами на договорных началах для лечения застрахованных. Больничные кас-

сы могли также иметь врачей на постоянной службе. Кроме того, эти кассы ор-

ганизовывали учреждения для оказания амбулаторной, стационарной, экстрен-

ной медицинской помощи. Лечение сочеталось с изучением условий труда и 

быта рабочих, было начато и изучение заболеваемости в связи с условиями 

производства. Больничные кассы имели право осуществлять общесанитарные 

мероприятия с наказанием денежным штрафом виновных в заболевании рабо-

чих – членов кассы. 

Больничные кассы прекратили работу в 1919 г. Уже в первые годы после 

Великой Октябрьской социалистической революции со времени съезда медико-

санитарных отделов (в 1918 году), на котором выступили Н.А. Семашко, 

З.П. Соловьев и другие известные деятели здравоохранения, говорилось о бес-

платности, общедоступности, единстве, профилактическом направлении и «са-

нитарной самодеятельности» населения как о важнейших принципах советской 

медицины. Таким образом, согласно политической воле, модель страховой ме-

дицины не была реализована, однако Беларусь в составе Союза Советских Со-

циалистических Республик стала проводником претворения в жизнь эффектив-

ной для своего исторического периода времени, уникальной по своим масшта-

бам и длительности существования, модели Н.А. Семашко. 

Финансирование здравоохранения осуществлялась за счет бюджета (цен-

трального и локальных). Данная модель обеспечивала широкий набор бесплат-

ных гарантированных услуг в системе здравоохранения для всего населения, 

независимо от состояния здоровья и материального статуса, с равным доступом 

граждан к медицинской помощи и административным контролем деятельности 

в системе здравоохранения. В модели Семашко предусмотрена единая государ-

ственная система здравоохранения. Основные принципы, три «кита» модели 

Н.А. Семашко – единое государственное здравоохранение, централизация и 
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всеобщая диспансеризация, – вполне отражают принципиальную организацию 

здравоохранения в Беларуси сегодня. Вместе с тем, модель Семашко претерпе-

ла изменения, отличающие сегодняшнюю систему здравоохранения Беларуси 

от других систем. 

На протяжении почти всего двадцатого века Беларусь входила в состав 

СССР и принадлежала к числу стран «социалистического лагеря», где функци-

онировала созданная в 1920-е годы Народным комиссаром здравоохранения 

Н.А. Семашко медико-организационная модель здравоохранения. Здравоохра-

нение являлось целиком государственным, подчинялось принципам централи-

зации, обязательной диспансеризации и профилактической направленности. 

Фактически можно утверждать, что право на здоровье впервые было при-

знано на международном уровне в 1948 г. Так, в Преамбуле Устава ВОЗ сфор-

мулировано определение медицинской и правовой категории «здоровье» и ос-

новные принципы, в соответствии с которыми государства несут ответствен-

ность за здоровье своих народов и обязаны принимать для его охраны необхо-

димые социальные, правовые и медико-санитарные меры. Всеобщая деклара-

ция прав человека 1948 г. указанное право обозначает как «право на медицин-

ский уход», а Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах 1966 г. закрепляет «право на наивысший достижимый уровень фи-

зического и психического здоровья». 

В действующей Конституции Республики Беларусь среди всех социаль-

но-экономических прав человека и гражданина особое положение занимает 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данное право относится ко 

второму поколению прав человека и является одним из важнейших в системе 

социальных прав. Так как именно от состояния здоровья и уровня реализации 

гарантий данного права зависит то, сможет ли гражданин реализовать все 

остальные права в целом. В ином случае, все права остаются лишь декларатив-

ной конструкцией. «Здоровье человека выступает высшей ценностью для обще-

ства, с учетом которой определяются все остальные ценности и блага в социу-

ме». Известный немецкий философ Артур Шопенгауэр в XIX веке так сформу-

лировал важность такого состояния, как здоровье: «девять десятых счастья че-

ловека зависит от здоровья». 

В современных исследованиях отмечается, что право человека на охрану 

здоровья и оказание медицинской помощи не является личным или индивиду-

альным делом, а, напротив, данное право выступает важнейшей ценностью 

для государства и гражданского общества. Охрана здоровья – это совокуп-

ность мер политического, экономического, правового, социального, медицин-

ского, санитарно-гигиенического характера. Государство обеспечивает граж-

данам охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, со-

циального происхождения, должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-

ниям, а также других обстоятельств. Следует отметить, что здоровье выступа-

ет социально значимым фактором по уровню и состоянию которого принято 

судить о степени развития и благополучия общества. Здоровье достигается 
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путем постоянных усилий всех государственных и общественных структур 

граждан, участвующих в общественном процессе, оно является важнейшим 

элементом национального богатства. Следовательно, здоровье каждого граж-

данина охраняется обществом, а эффективная система здравоохранения слу-

жит существенным стабилизирующим фактором и гарантом успешного разви-

тия нашей страны. Социальная гарантия – совокупность социально-

экономических и правовых гарантий, обеспечивающих каждому члену обще-

ства реализацию его важнейших прав и свобод. 

В настоящее время содержание и структура конституционного права на 

охрану здоровья недостаточно исследованы отечественными юристами. В зару-

бежных источниках, в частности российской, выделяются различные элементы, 

звенья в содержании права на охрану здоровья. Анализируя позиции ученых по 

вопросу содержания и структуры права на охрану здоровья, становится очевид-

но, что научные взгляды могут быть сгруппированы в зависимости от критерия, 

положенного в основу данного права. В частности, одна группа исследователей 

формирует содержание права на охрану здоровья из числа видов медицинской 

деятельности. Так, Л.О. Красавчикова перечисляет следующие элементы в 

структуре права на здоровье: право на получение квалифицированной меди-

цинской лечебно-профилактической помощи; право на своевременную и каче-

ственную лекарственную помощь; право на квалифицированное и своевремен-

ное протезирование; право на санаторно-курортное лечение; право на врачебно-

косметологическое лечение; право на донорство и трансплантацию органов и 

тканей человека; право на участие в медицинском эксперимент. 

Модель страховой медицины не была реализована, однако Беларусь в со-

ставе Союза Советских Социалистических Республик стала проводником пре-

творения в жизнь эффективной для своего исторического периода времени, 

уникальной по своим масштабам и длительности существования, модели 

Н.А. Семашко. 

Финансирование здравоохранения осуществлялась за счет бюджета (цен-

трального и локальных). Данная модель обеспечивала широкий набор бесплат-

ных гарантированных услуг в системе здравоохранения для всего населения, 

независимо от состояния здоровья и материального статуса, с равным доступом 

граждан к медицинской помощи и административным контролем деятельности 

в системе здравоохранения. В модели Семашко предусмотрена единая государ-

ственная система здравоохранения. 

Основные принципы, три «кита» модели Н.А. Семашко – единое государ-

ственное здравоохранение, централизация и всеобщая диспансеризация, – 

вполне отражают принципиальную организацию здравоохранения в Беларуси 

сегодня. Вместе с тем, модель Семашко претерпела изменения, отличающие се-

годняшнюю систему здравоохранения Беларуси от других систем. 

Заключение. Анализ законодательства позволяет нам сделать вывод, что, 

несмотря на детальное правовое регулирование вопросов оказания 

медицинской помощи в Республике Беларусь, оно не лишено отдельных 

недостатков. Не все новые идеи законодатель воплотил в четких и понятных 
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юридических конструкциях. Следует отметить, что в настоящее время 

недостаточно проработаны правовые нормы, касающиеся правового положения 

пациента, а также иных вопросов, связанных с осуществлением медицинской 

деятельности в Республике Беларусь.  
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Аннотация. В последнее время технологии стремительно развиваются. Искусствен-

ный интеллект, способный создавать оригинальный контент, такой как изображения и тексы, 
бесплатно за считанные секунды, может стать главным конкурентом для художников и авто-
ров литературных произведений. Ведь на создание своего оригинального контента у челове-
ка могут уйти года, а результат работы обязательно должен окупиться по достоинству, в то 
время как искусственному интеллекту будет достаточно пары секунд. Но стоит задаться во-
просом: откуда нейросеть научилась так красиво писать картины в любой стилистики и гене-
рировать текса в любом жанре? И можно ли считать произведения, созданные нейросетью 
объектом интеллектуальной собственности или же кому должны принадлежать права на со-
здаваемые с помощью цифровых технологий произведения? 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, нейросеть, ис-
кусственный интеллект, ИНС, цифровизация, цифровая культура, нейронное искусство. 

 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это тип машинного обучения, при 

котором компьютерная программа имитирует работу человеческого мозга. 

Главной особенностью нейросетей является способность к обучению. Они мо-

гут обучаться как под управлением человека, так и самостоятельно, применяя 

полученный ранее опыт. Хитрость искусственного интеллекта в том, что алго-
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ритмы в ней устроены как нейроны в человеческом мозге – то есть они связаны 

между собой синапсами и могут передавать друг другу сигналы. Увидев сотни ра-

бот художников, загруженных в интернет, нейросеть быстро научится создавать 

свои новые, не похожие на другие произведения из элементов старых работ. По-

этому на данный момент большинство стран мира поставили перед собой цель 

правового регулирования авторского права на произведения созданные ИИ.  

Материал и методы. Материалами исследования послужили научные 

статьи и Закон «Об авторском праве и смежных правах», а также другие акты 

законодательства Республики Беларусь. Использованы следующие методы: 

анализ и синтез и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. На данный момент есть огромное множе-

ство путей использования искусственного интеллекта: в медицине, финансах и 

коммерции, промышленности и обеспечении порядка и безопасности. В сети 

интернет он может использоваться в качестве чат-бота или в подборе ленты ре-

комендаций. В сфере творчества это может быть создание картин, мелодии, 

текстов и даже стихотворений. Можно еще долго перечислять возможности ис-

кусственного интеллекта. Цифровизация искусства получает все большее рас-

пространение, а создаваемые нейронными сетями объекты пользуются попу-

лярностью и даже продаются такими известными аукционными домами, как 

Christie's [3, c. 134].  

Главный вопрос стоит в том, как нейросети обучаются. Большинство 

из них используют данные из интернета для выявления и воспроизведения за-

кономерностей. Они создают сгенерированные коды, тексты, музыку 

и изображения, используя исходные данные, которые могут быть защищены 

авторскими правами. По сути ИНС обучается на чужих работах без лицензии 

или оплаты. Многим художникам в интернете категорически не нравится такой 

подход, ведь они не давали согласие на использование своих работ. 

Следовательно, можно ли использоваться объекты, защищенные автор-

ским правом для обучения нейросети? Большинство систем используют огром-

ное количество информации, автоматически собираемой в интернете, включая 

тексты, коды и визуальные объекты. Например, одна из самых масштабных 

и влиятельных нейросетей, Stable Diffusion, содержит миллиарды изображений, 

собранных с сотен различных источников, начиная от персональных блогов 

и заканчивая платформами для художников. 

Исследователи ИИ, стартапы и компании оправдывают этот подход тем, 

что по крайней мере в США на изображения распространяется доктрина сво-

бодного использования. Чтобы определить свободное использование, надо от-

ветить на два ключевых вопроса: какова природа использования и какое влия-

ние на рынок оно оказывает? Например, если ИИ-модель обучена на огромном 

количестве изображений, то вероятность нарушения чьих-либо прав будет ми-

нимальной. ИИ будет создавать свои неповторимые работы и мельчайшие эле-

менты, взятые с других работ, будут даже не заметны. Но если же нейросеть 

обучалась на работах только одного автора, то тогда она обязательно скопирует 

его стиль и тем самым нарушит авторские права. 
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Так случилось с иллюстратором Холли Менгерт, которая работала на 

«Дисней». Один из пользователей нейросети обучил искусственный интеллект 

используя только работы Менгерт и разрешил другим пользоваться програм-

мой, которую он создал. Тем самым любой пользователь мог создать свою дис-

неевскую картинку в художественном стиле Холли Менгерт. 

 «Как будто кто-то забирает все, что я сделала и чему обучилась, и ис-

пользует это, чтобы создать новые изображения. Но я на это не давала разре-

шения», – описала свои впечатления иллюстратор.  

Некоторые эксперты, включая юристов, аналитиков и работников ИИ-

стартапов, уверенно говорят, что нейросети могут нарушить авторское право и 

столкнуться с серьезными правовыми проблемами в ближайшем будущем. 

Другие с такой же уверенностью возражают: все, что сейчас происходит в поле 

генеративного ИИ, соответствует закону и любые иски обречены на провал. 

Назвать нейросеть чистым злом, которое пользуется работами других и 

отбирает «хлеб» у честных творческих людей, не выйдет так как нейросеть мо-

жет выступать и в качестве соавтора, что значительно облегчает работу. При-

чем такого помощника даже не нужно будет указывать в соавторстве или вы-

плачивать гонорар. 

Это так же может существенно облегчить работу нанимателей и людей 

активно пользующимися услугами художников и копирайтеров. Ведь нейросеть 

не является субъектом авторских прав и даже не претендует на них, ей не нуж-

но выплачивать зарплату, она быстро делает свою работу и никогда не устает. 

Но и в этом можно найти свои минусы. Так, например, в связи с быстрым раз-

витием ИИ-технологий, количество вакансий для иллюстраторов в игровой 

сфере Китая снизилось на 70%. Так же игроки часто жаловались на компанию 

HoYoverse, которая использовала сгенерированных голосов в игре Tears of 

Themis. Тогда компания решила озвучить внутриигровой ивент с помощью вы-

сококачественной нейросети собственного производства Anti-Entropy AI, пока 

оригинальный актёр озвучки был занят юридическими вопросами. Этот инци-

дент вызвал негодование у фанатов игры [2]. 

В октябре 2018 г. в Нью-Йорке на очередном аукционе Christie’s впервые 

выставили картину, которая была создана, согласно аннотации, искусственным 

интеллектом. Произведение представляло собой незаконченный портрет муж-

чины, на вид жившего в XVIII–XIX вв. Аукционный дом оценил напечатанную 

на принтере картину «Портрет Эдмона Белами» в 7000–10 000 долл. Продали 

же ее на аукционе за 432 500 долл. [4]. 

В настоящее время, законодательство Республики Беларусь находиться в 

процессе постоянного совершенствования в области авторского права в сети 

Интернет. Контролировать правонарушения в Интернете намного сложнее, чем 

во внешнем мире т.к. сеть стремительно развивается каждый день. Законода-

тельство Республики Беларусь об авторском праве состоит из положений Кон-

ституции Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

Закона «Об авторском праве и смежных правах», декретов и указов Президента 

и иных актов законодательства.  
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Вопросы цифровой трансформации поднимаются в ряде документов 

стратегического планирования Республики Беларусь. Например, принята Госу-

дарственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 гг. Дан-

ный документ направлен на внедрение информационно-коммуникационных и 

передовых производственных технологий в отрасли национальной экономики и 

сферы жизнедеятельности общества. 

Согласно законодательству Республики Беларусь субъектами авторского 

права являются: авторы (граждане Беларуси и иностранцы), их наследники и 

иные правопреемники, Республика Беларусь в целом. То есть нейросеть не бу-

дет являться носителем авторского права согласно законодательству. 

Есть мнение, что нейросеть следует наделить правосубъектностью и при-

знать авторские права за ней. Не разделяет такой подход и судебная практика 

разных государств. Так, доктор Стивен Тайлер подал несколько заявок по все-

му миру (США, Австралия, Великобритания, ЕС, ЮАР) на признание системы 

искусственного интеллекта изобретателем. Суды, за исключением суда ЮАР, 

не одобрили такие заявки, так как система искусственного интеллекта не обла-

дает правосубъектностью и не может распоряжаться правами [1].  

Главным фактором является то, что в значительном большинстве случаем 

искусственным интеллектом управляет человек: готовит базу для обучения 

нейросети, задает параметры, согласно которым она будет творить, отбирает 

результаты. Нейросеть так же обучается по уже созданным раннее человеком 

работам. Отталкиваясь от этого искусственный интеллект не может быть носи-

телем авторских прав. 

Но кто тогда может претендовать на авторское право произведения со-

зданного через искусственный интеллект? Для начала нужно разобраться как 

работает эта система. Чтобы создать картину, которую вы задумали у себя в го-

лове, первым делом нужно будет задать запрос и подробно его описать. К при-

меру, можно написать «девушка с зонтиком» тогда нейросеть воспроизведет 

это в картину. Но согласитесь, что этого будет слишком мало, чтобы пользова-

тель, отправивший запрос, претендовал на авторское право.  Тем временем как 

более сложные процессы дают больше шансов на успех. Так как нейросеть «бо-

леет» множеством косяков, особенно заметны большое количество рук, ног, 

пальцев, всевозможные мутации, клонирования разных частей рисунка и т.п.  

Все эти недостатки требуют постоянно редактирования и дополнения основно-

го запроса. Здесь можно привести спорные примеры типа изображения от ИИ, 

которое было отмечено первым местом на художественном конкурсе. Как заяв-

лял его создатель, он потратил недели на то, чтобы отточить запросы и вруч-

ную доработать получившийся результат. Это выглядит как относительно вы-

сокий уровень интеллектуального вовлечения. Но тогда придется постоянно 

доказывать свой вклад в работу. 

Явление творчества нейросетей совсем молодое. Оно еще только рас-

сматривается в законодательстве многих стран. Великобритании, например, на 

объекты творчества, созданные компьютером, но с помощью человека, распро-

страняется авторское право программиста, который написал компьютерный 

https://zakon.ru/blog/2022/10/07/avtorskie_prava_na_proizvedeniya_sgenerirovannye_nejrosetyami#_ftn1
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код, на основании которого компьютер создал произведение. Но если приме-

нить подобный подход к произведениям, созданным без участия человека, мо-

гут возникнуть проблемы, в частности, может начаться эра авторского троллин-

га [5, с. 726].  

Заключение. В Республики Беларусь вопрос об искусственном интеллек-

те все еще является открытым. Можно выявить проблемные места правового 

регулирования технологий с ИИ. К ним будут относиться: отсутствие правовых 

регуляторов, позволяющие четко определить границы использования и приме-

нения ИИ, недостаточно изучена проблема взаимоотношения ИИ и человека. 

Необходимо подчеркнуть, что законодательство Республики Беларусь, на дан-

ный момент, использует понятие искусственный интеллект в качестве общей 

категории, не раскрывая его правовую сущность. [7, с. 257] Главной задачей на 

данный момент является совершенствованию гражданско-правового регулиро-

вания в отношении искусственным интеллектом и интеграции технологий с ИИ 

в гражданский оборот. 

Ситуация, в которой авторские права на произведения цифрового искус-

ства принадлежат нейросети, может всерьез обсуждаться в будущем, когда ис-

кусственный интеллект действительно будет сравним с человеческим, обретет 

сознание, а вместе с ним способность обладать и распоряжаться правами. В 

наши дни такой подход пока не имеет места.  
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Аннотация. В статье исследуются значение и роль развития искусственного интел-

лекта, робототехники, концепции их регулирования, законодательного закрепления.  
Ключевые слова: робот, робототехника, искусственный интеллект, правовое регули-

рование, основы правового регулирования искусственного интеллекта, основы правового 
регулирования робототехники. 

 

Правовое регулирование в области искусственного интеллекта и робото-

техники играет важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики и 

общества. Оно должно учитывать экономические, социальные, этические и 

технические аспекты, обеспечивать безопасность, защиту прав и интересов всех 

участников и способствовать инновациям и прогрессу. Мы разделяем точку 

зрения, что «право всегда является значимым регулятором общественных от-

ношений в управлении социальными процессами со стороны государства, по-

скольку право может не только способствовать развитию общественных отно-

шений, но и тормозить их» [1, с. 28].  

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие искусствен-

ного интеллекта и робототехники в настоящее время представляет одну из 

наиболее перспективных отраслей. Однако, существует значительное разнооб-

разие проблем, связанных с недостаточным правовым регулированием данных 

общественных отношений. Следует учитывать, что общество все еще не дове-

ряет системам искусственного интеллекта и роботам, что является серьезным 

препятствием для расширения их применения. Это связано с их высокой авто-

номностью, недостаточным контролем со стороны людей и непрозрачностью 

принятия решений. Также существует ряд концептуальных проблем, которые 

требуют единого решения, особенно в отношении регулирования этих систем. 

Такие проблемы включают вопросы предмета и границ регулирования искус-

ственного интеллекта и роботов, самоидентификации системы при взаимодей-

ствии с людьми, делегирования решений искусственному интеллекту и робо-

там, а также ответственности за причинение вреда с использованием этих си-

стем. Поэтому тема статьи актуальна и значима. 

Цель исследования заключается в изучении и анализе развития искус-

ственного интеллекта и роботизации, а также необходимости их правового ре-

гулирования.  
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Материалы и методы. Материалами исследования выступают научные 

публикации, а также нормативные правовые акты. В работе использованы об-

щенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, методы про-

гнозирования и специальные правовые методы исследования – формально-

юридический, структурно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Развитие искусственного интеллекта (да-

лее – ИИ) и робототехники в наши дни представляет собой одну из самых 

стремительно развивающихся отраслей. Оно открывает безграничные возмож-

ности для различных сфер экономики и привлекает внимание множества ком-

паний и инвесторов. Следует признать, что несмотря на перспективность этой 

отрасли, существует проблема эффективного правового регулирования данной 

сферы общественных отношений. 

Безусловно, развитие ИИ и роботизации является выгодным для эконо-

мики. Эти технологии способны повысить производительность, автоматизиро-

вать процессы и улучшить качество жизни людей. Внедрение роботизации и 

ИИ в различные секторы экономики может привести к увеличению эффектив-

ности и конкурентоспособности предприятий, созданию новых производств и 

стимулированию инноваций. 

В свою очередь, правовое регулирование развития ИИ и роботизации 

имеет существенное значение для обеспечения безопасности, этичности и за-

щиты прав и интересов людей, а также для поддержания экономического про-

гресса. На данный момент следует констатировать отсутствие эффективного 

законодательства в области ИИ и робототехники, что может привести к серьез-

ным последствиям и вызвать ряд проблем.  

Во-первых, недостаточное регулирование может снизить уровень без-

опасности и привести к потенциальным угрозам для людей. Например, авто-

номные роботы, несмотря на свой потенциал для автоматизации процессов, мо-

гут стать источником опасности, если не будут правильно управляться или за-

щищены от злоумышленников. 

Во-вторых, неэффективность законодательства может привести к недове-

рию общества к ИИ и робототехнике. Без ясных и справедливых правил и норм 

люди могут опасаться использования автономных систем в различных сферах, 

включая медицину, автопромышленность и финансовый сектор. Недоверие об-

щества может стать серьезным препятствием для полной реализации потенциа-

ла ИИ и робототехники. 

Кроме того, отсутствие регулирования может привести к этическим про-

блемам. Например, использование ИИ в сфере искусства или медиа может вы-

зывать вопросы о правах авторства и конфиденциальности данных. Без соот-

ветствующих норм и правил, трудно будет решить эти этические дилеммы, ко-

торые становятся все более актуальными в свете развития новых технологий. 

Отсутствие ясного и точного правового регулирования может вызывать 

недоверие и опасения в обществе, а также приводить к возникновению этиче-

ских и социальных проблем. Вопросы конфиденциальности, ответственности за 

действия ИИ, а также определение прав и обязанностей разработчиков и опера-

торов систем ИИ требуют четкого правового регулирования. 
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С нашей точки зрения, для решения этих проблем важно разработать 

стратегию развития ИИ и робототехники с участием органов государственной 

власти, бизнеса, ученых и общественности. Более того, полагаем, что необхо-

димо провести широкие общественные дебаты, чтобы учесть различные точки 

зрения и установить приоритеты для развития ИИ и робототехники. 

В настоящее время отсутствуют специальные нормативные правовые ак-

ты, которые бы полностью охватывали ИИ и роботизацию, и это создает про-

блемы в областях, где эти технологии активно применяются, таких как авто-

номные транспортные средства, медицинские роботы и автоматизированные 

системы принятия решений. Так, быстрый прогресс в области робототехники 

вызывает множество дебатов в отношении определения правового статуса ро-

ботов. В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь термин 

«робот» не закреплён, несмотря на его широкое использование во всех сферах 

общественной жизни и активное продвижение робототехники в нашей стране. 

Также понятие ИИ вызывает множество дискуссий и споров как правовая кате-

гория. 

Полагаем, что дальнейшее развитие робототехники в Республике Бела-

русь и внедрение роботов во все сферы общественной жизни потребует не 

только законодательного закрепления термина «робот», но и решения вопроса о 

правовом статусе роботов.  

Робот – это автоматическое устройство, которое выполняет задачи, за-

данные в программе, и предназначено для выполнения операций, которые 

обычно выполняются человеком. Также термин «робот» может относиться к 

специальной программе, называемой ботом, которая выполняет действия, ими-

тирующие действия реальных пользователей через те же интерфейсы. Однако 

мы не согласны с таким подходом. 

В законодательстве Республики Беларусь в сфере информатизации можно 

обратить внимание на то, что Закон Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» [2] закрепляет термин «комплекс про-

граммно-технических средств». Комплекс программно-технических средств 

представляет собой совокупность программных и технических средств, кото-

рые обеспечивают осуществление информационных отношений с использова-

нием информационных технологий. 

По-видимому, понятие «робот» можно отождествить с понятием «ком-

плекс программно-технических средств». Тем не менее, мы разделяем точку 

зрения, что целесообразно закрепить термин «робот» в законодательстве Рес-

публики Беларусь [3, с. 276]. 

Понятие ИИ также представляет собой неотъемлемый элемент прогресса 

цифровой экономики. Это понятие обладает огромным значением в качестве 

правовой категории. С одной стороны, оно подробно изучено и достаточно хо-

рошо понимается специалистами различных отраслей, но, с другой стороны, 

вызывает множество дискуссий и споров, как правовая категория. 

В соответствии с пунктом 7.22 постановления Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь от 9 сентября 2022 года № 84, ИИ опре-
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деляется как комплекс технологических решений, позволяющих имитировать 

когнитивные функции человека [4]. 

Это определение подразумевает использование различных средств и ал-

горитмов, разработанных для воссоздания человеческого мышления. ИИ может 

быть реализован через использование компьютерных программ, машинного 

обучения, нейронных сетей и других современных технологий. 

Основная цель ИИ заключается в создании систем, способных обрабаты-

вать информацию, анализировать данные, принимать решения и выполнять за-

дачи, которые ранее требовали присутствия человека. Это может включать в 

себя такие области, как медицина, финансы, производство, транспорт и многое 

другое. 

Однако, несмотря на все преимущества и потенциал, связанные с разви-

тием ИИ, существуют и определенные вызовы. Некоторые из них включают в 

себя этические вопросы, связанные с автономностью и ответственностью ис-

кусственных интеллектуальных систем, проблемы безопасности данных, а так-

же вопросы социальной и экономической несправедливости. 

Кроме того, существуют и опасения относительно потенциального заме-

щения рабочей силы людьми и угрозы приватности и конфиденциальности 

данных. Эти вопросы требуют серьезного обсуждения и разработки соответ-

ствующих законодательных и этических рамок для регулирования применения 

ИИ. 

Поддерживаем позицию, что ИИ играет важную роль в развитии цифро-

вой экономики и имеет значительное влияние на различные сферы деятельно-

сти. Однако, необходимо оптимально сочетать его преимущества и потенциал с 

этическими и социальными вопросами, чтобы обеспечить его ответственное и 

устойчивое применение в нашем обществе. 

Полагаем, что в правовом регулировании ИИ и роботизации важно изу-

чать и применять лучшие практики других государств. Создание регуляторной 

среды, учитывающей интересы общества, государства, разработчиков и потре-

бителей – важная задача. Это обеспечит нам уникальную перспективу и воз-

можность использования успешных аспектов, применимых к нашей собствен-

ной системе.  

Изучение правовых подходов, разработанных и применяемых в других 

странах, предоставит нам уникальный фундаментальный материал для создания 

эффективной и сбалансированной системы регулирования. Мы можем обратить 

внимание на инновационные методы, используемые другими государствами, и 

осознать, какие аспекты из этого опыта могут быть полезны для нашей соб-

ственной стратегии. 

Однако важно подчеркнуть, что процесс переноса лучших практик дол-

жен быть осторожным и с учетом контекстуальных различий между разными 

странами. Правовые системы и социальные структуры могут отличаться, по-

этому необходимо адаптировать и анализировать перенимаемые концепции, 

чтобы они соответствовали особенностям нашего общества. 
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Государства вынуждены искать сбалансированные и инновационные пра-

вовые решения, которые обеспечат прогресс и защиту интересов общества.  

Так, в Российской Федерации принята Национальная стратегия развития 

ИИ до 2030, а также Концепция регулирования ИИ и роботизации, которые 

направлены на создание основ правового регулирования новых общественных 

отношений, возникающих в связи с активным развитием и применением систем 

с ИИ и роботизацией. Концепция опирается на положения Национальной стра-

тегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной указом 

Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 [5]. 

Целью Концепции регулирования ИИ и роботизации является создание 

основ правового регулирования новых общественных отношений, которые воз-

никают в связи с активной разработкой и применением систем с ИИ и роботи-

зацией. Быстрое развитие технологий в этой области представляется проблемой 

для правовой системы, так как эти системы действуют автономно и неспособны 

учитывать этические и правовые нормы. 

Тем не менее, в Российской Федерации отсутствует специальное законо-

дательство, которое бы регулировало такие отношения, учитывая особенности 

применения ИИ и робототехники. Поэтому Концепция предполагает создание 

регуляторной среды, способствующей развитию и внедрению этих техноло-

гий. При этом она должна учитывать интересы общества, государства, компа-

ний-разработчиков, а также потребителей товаров, работ и услуг, связанных с 

этими системами.  

Полагаем, что особое внимание следует уделить применению систем 

ИИ и роботов в гражданско-правовых отношениях, а также вопросу ответ-

ственности за возможный вред. Важным является также вопрос об охрано-

способности результатов интеллектуальной деятельности с использованием 

этих технологий. 

Мы разделяем точку зрения о том, что для обеспечения эффективного и 

справедливого распределения ответственности в случаях причинения вреда си-

стемами ИИ и роботами необходимо разработать соответствующую законода-

тельную базу, учитывая все возникающие вопросы [6, с. 132-133]. 

Заключение. Правовое регулирование в области ИИ и робототехники яв-

ляется необходимым для обеспечения безопасности, защиты прав и интересов 

граждан и компаний, а также для развития экономики. Недостаточное регули-

рование может привести к непредвиденным последствиям, включая нарушение 

конкуренции, угрозу приватности и безопасности, а также возникновение эти-

ческих и социальных проблем. 

Правовое регулирование должно учитывать все аспекты использования 

ИИ и робототехники, включая автономность систем, алгоритмическую про-

зрачность, ответственность за действия систем, защиту данных и персональной 

информации, а также этические нормы и стандарты. 

Важно также учесть вопросы владения интеллектуальной собственно-

стью, патентования и лицензирования в отношении ИИ и роботов. Это поможет 
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стимулировать инновации и развитие новых технологий, а также обеспечить 

справедливую конкуренцию. 

Правовое регулирование должно быть гибким и адаптивным, чтобы учи-

тывать быстрый темп развития технологий. Необходимо создать механизмы 

для постоянного обновления законодательства и анализа последствий примене-

ния новых технологий. 

Кроме того, важно обеспечить широкую общественную дискуссию и уча-

стие всех заинтересованных сторон в разработке и принятии нормативных пра-

вовых актов. Это позволит учесть различные мнения и интересы, а также со-

здать легитимность и доверие к правовым нормам. 

В целом, правовое регулирование в области ИИ и робототехники играет 

важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики и общества. Оно 

должно учитывать экономические, социальные, этические и технические аспек-

ты, обеспечивать безопасность, защиту прав и интересов всех участников и 

способствовать инновациям и прогрессу. 
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Аннотация. Оговорка к договору – это одностороннее заявление государства, по-

средством которого оно намерено исключить или изменить определенные положения меж-
дународного договора относительно своих прав и обязательств при участии в договоре. Ин-
ститут оговорки в договоре имеет длительную историю, которая отличается изменчивостью 
в отношении его применения. Лига Наций категорически отказывалась принимать оговорки, 
придерживаясь «принципа единогласия» относительно международных договоров, Между-
народный Суд ООН, дав консультативное заключение по оговоркам государств к Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, фактически узаконил ого-
ворки, создав либеральный режим их применения. Затем в международных актах по правам 
человека произошло ужесточение режима оговорок.  

Ключевые слова: оговорка, договор, государство, право международных договоров. 

 

Оговорка к договору является проблемным институтом в праве междуна-

родных договоров. Цель работы – исследование института оговорки в праве 

международных договоров с рассмотрение конкретных примеров ее примене-

ния в договорной межгосударственной практике. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили междуна-

родные конвенции, руководство по практике в отношении оговорок к междуна-

родным договорам, предложенное Комиссией международного права в 2011 г. 

В качестве методов исследования проблемы использовался исторический, ана-

литический, системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Основными источниками международно-

правовых норм, относящихся к оговоркам, являются Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 года, Конвенция о правопреемстве госу-

дарств в отношении договоров 1978 года и Венская конвенция о праве догово-

ров между государствами и международными организациями или между меж-

дународными организациями 1986 года, а также обычные нормы международ-

ного права. Согласно ст.19 Венской конвенции 1969 года: «Государство может 

при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора, или при-

соединения к нему формулировать оговорку, за исключением тех случаев, ко-

гда: 

− данная оговорка запрещается договором; 

− договор предусматривает, что можно делать только определенные ого-

ворки, в число которых данная оговорка не входит; или 

− в случаях, не подпадающих под действие пунктов «a» и «b», – оговорка 

несовместима с объектом и целями договора». 

Проблема оговорок оказалась достаточно сложной в договорной практике 

государств и международных организаций в силу чего Комиссия международ-

ного права в 2011 году приняла Руководство по практике в отношении оговорок 
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к международным договорам (далее – Руководство), работа над которым велась 

с 1993 года [2]. В Руководстве  содержится следующее определение оговорки в 

международном договоре: «Оговорка» означает одностороннее заявление в лю-

бой формулировке и под любым наименованием, сделанное государством или 

международной организацией при подписании, ратификации, акте официально-

го подтверждения, принятии, утверждении договора или присоединении к 

нему, или когда государство направляет уведомление о правопреемстве в от-

ношении договора, посредством которого это государство или эта организация 

желает исключить или изменить юридическое действие определенных положе-

ний договора в их применении к данному государству или к данной междуна-

родной организации». 

Согласно Руководству КМП по оговоркам их объектом является «Исклю-

чение или изменение юридического действия определенных положений дого-

вора или договора в целом в отношении определенных конкретных аспектов в 

их применении к государству или к международной организации, кото-

рое/которая формулирует оговорку». 

В документе КМП приведен перечень наиболее часто встречающихся 

оговорок. В частности, к оговоркам отнесены: 

1) Одностороннее заявление, посредством которого государство желает 

исключить применение договора или некоторых его положений к территории, к 

которой этот договор применялся бы в отсутствие такого заявления; 

2) Одностороннее заявление, сформулированное государством или меж-

дународной организацией в момент, когда это государство или эта организация 

выражают свое согласие на обязательность для него/нее договора, и посред-

ством которого его автор желает ограничить обязательства, налагаемые на него 

договором; 

3) Одностороннее заявление, сформулированное государством или меж-

дународной организацией в тот момент, когда это государство или эта органи-

зация выражают свое согласие на обязательность для него/нее договора, и по-

средством которого это государство или эта организация желают выполнять 

вытекающее из договора обязательство иным методом, чем тот, который преду-

смотрен договором, но эквивалентным ему; 

4) Одностороннее заявление, сделанное государством или международ-

ной организацией в тот момент, когда это государство или эта организация вы-

ражает свое согласие на обязательность для него/нее договора в соответствии с 

положением, прямо разрешающим всем сторонам или некоторым из сторон ис-

ключить или изменить юридическое действие определенных положений дого-

вора в их применении к этим сторонам. 

Оговорка, которая допускается договором, не требует какого-либо после-

дующего принятия другими договаривающимися государствами, если только 

договор не предусматривает такого принятия. Если из ограниченного числа 

участвовавших в переговорах государств и из объекта и целей договора следу-

ет, что применение договора в целом между всеми его участниками является 
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существенным условием для согласия каждого участника на обязательность для 

него договора, то оговорка требует принятия ее всеми участниками. 

В том случае, когда договор является учредительным актом международ-

ной организации, и, если в нем не предусматривается иное, оговорка требует 

принятия ее компетентным органом этой организации. 

Если оговорка принята другим договаривающимся государством, это де-

лает государство, сформулировавшее оговорку, участником этого договора по 

отношению к принявшему оговорку государству. Возражение другого догова-

ривающегося государства против сделанной оговорки не препятствует вступле-

нию договора в силу между государством, возражающим против оговорки, и 

государством, сформулировавшим оговорку, если возражающее против оговор-

ки государство определенно не заявит о противоположном намерении. 

Акт, выражающий согласие государства на обязательность для него дого-

вора и содержащий оговорку, приобретает силу, как только хотя бы одно из 

других договаривающихся государств примет эту оговорку. 

Оговорка считается принятой государством, если оно не выскажет возра-

жений против нее до конца двенадцатимесячного периода после того, как оно 

было уведомлено о такой оговорке, или до той даты, когда оно выразило свое 

согласие на обязательность для него договора, в зависимости от того, какая из 

этих дат является более поздней. 

Юридическим последствием оговорки является изменение для сделавше-

го оговорку государства в его отношениях с одним участником или со всеми 

другими участниками положения договора, к которым относится оговорка. В то 

же время оговорка не изменяет положений договора для других участников в 

их отношениях между собой. 

Если государство, возражающее против оговорки, не возражало против 

вступления в силу договора между собой и сделавшим оговорку государством, 

то положения, к которым относится оговорка, не применяются между этими 

двумя государствами в пределах сферы действия такой оговорки. 

Если договор не предусматривает иное, оговорка может быть снята в лю-

бое время и для ее снятия не требуется согласия государства, принявшего ого-

ворку. Также и возражение против оговорки может быть снято в любое время.  

Государство, сделавшее оговорку к договору, может в любое время ее 

снять. Снятие оговорки вступает в силу в отношении другого договаривающе-

гося государства только после получения этим последним письменного уве-

домления об этом. Таким же образом происходит снятие возражения против 

оговорки. 

Оформление оговорки государством возможно при подписании (обмене 

нотами, письмами или иными документами), ратификации, утверждении, при-

соединении, оформлении правопреемства, принятии многосторонних междуна-

родных договоров государство.  

Таковы главные положения Руководства по практике в отношении огово-

рок к международным договорам, принятые Комиссией международного права. 
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Если обратиться к практике применения оговорок в международных до-

говорах, то они по своей направленности могут носить различный характер. 

Так, при присоединении Белорусской CCP к Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров 1969 г. 10 апреля 1986 года были сделаны следующие 

оговорки и заявления: Республика Беларусь не считает себя связанной положе-

ниями статьи 66 Венской конвенции о праве международных договоров и заяв-

ляет, что для передачи любого спора между Договаривающимися Сторонами о 

применении или толковании статей 53 или 64 на решение Международного су-

да или любого спора о применении или толковании любой другой статьи части 

V Конвенции на рассмотрение согласительной комиссии необходимо в каждом 

отдельном случае согласие всех сторон, участвующих в споре, и что мировыми 

посредниками, включаемыми в состав согласительной комиссии, могут являть-

ся лишь лица, назначенные участниками спора с их общего согласия». 

«Республика Беларусь будет считать для себя необязательными положе-

ния пункта 3 статьи 20 и пункта «b» статьи 45 Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров, поскольку они противоречат сложившейся междуна-

родной практике». (В п.3 ст. 20 установлено, что в случае, когда договор явля-

ется учредительным актом международной организации, и, если в нем не 

предусматривается иное, оговорка требует принятия ее компетентным органом 

этой организации. В п.b ст. 45 b) установлено, что государство должно в силу 

его поведения считаться молчаливо согласившимся с тем, что договор, в зави-

симости от случая, действителен, сохраняет силу или остается в действии). 

«Республика Беларусь заявляет, что она сохраняет за собой право прини-

мать любые меры по охране своих интересов в случае несоблюдения другими 

государствами положений Венской конвенции о праве международных догово-

ров» [3].  

Примером  ограничения территориальной сферы действия международ-

ного договора могут быть оговорки некоторых государств (например, Нидер-

ланды, Великобритания, Франция, Китай) в соответствии с которыми заключа-

емые ими международные договоры не распространяют свое действие на их 

заморские или островные территории. 

Оговорка может быть направлена на исключение действия норм много-

стороннего договора одного государства с определенным государством. 

Например: оговорка Республики Армения к Соглашению государств-

участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании до-

кументов о высшем / высшем профессиональном образовании от 31 мая 2013 

года: «Положения, изложенные в Соглашении государств-участников Содру-

жества Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем / 

высшем профессиональном образовании, не будут применяться Республикой 

Армения в отношении Азербайджанской Республики до урегулирования 

Нагорно-Карабахского конфликта, являющегося результатом осуществления 

Азербайджанской Республикой политики этнических чисток в отношении са-

моопределившегося народа Нагорного Карабаха и развязывания военной агрес-

сии против Нагорно-Карабахской Республики» [4].    
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В результате данной оговорки Армения, принимая на себя обязательства 

по Соглашению, не распространяет их на взаимоотношения с Азербайджаном 

до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.  

Оговорка, сделанная государством при подписании международного до-

говора, необходимо подтвердить при выражении его согласия на обязатель-

ность для нее данного международного договора.  

Если выполнение внутригосударственных процедур в отношении оговор-

ки совмещается с выполнением внутригосударственных процедур в отношении 

международного договора, к которому оговорка заявляется, то в проекте право-

вого акта о подписании (присоединении, заключении путем обмена письмами 

или нотами, выражении согласия на обязательность) делается указание на ого-

ворку и приводится ее полный текст.  

Примером может служить ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28 декаб-

ря 2017 г. № 83-З «О ратификации Конвенции о международном порядке взыс-

кания алиментов на детей и иных форм содержания семьи»: «Ратифицировать 

Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных 

форм содержания семьи, принятую Гаагской конференцией по международно-

му частному праву в г. Гааге 23 ноября 2007 года и подписанную Республикой 

Беларусь в г. Гааге 15 марта 2017 года (далее – Конвенция), со следующими 

оговорками в соответствии со статьей 62 Конвенции: «1. Согласно пункту 2 

статьи 2 Конвенции в Республике Беларусь Конвенция применяется к обяза-

тельствам по содержанию, возникающим из отношений между родителями и 

детьми в возрасте до 18 лет. 2. Согласно пункту 8 статьи 30 Конвенции Респуб-

лика Беларусь оставляет за собой право не признавать и не исполнять соглаше-

ния о выплате средств на содержание. 3. Согласно пункту 3 статьи 44 Конвен-

ции в Республике Беларусь не используется французский язык при осуществле-

нии иных сообщений между Центральными органами» и заявлением в соответ-

ствии со статьей 63 Конвенции: «В Республике Беларусь в отношении просьб о 

признании и исполнении решений применяется процедура признания и испол-

нения решений, предусмотренная статьей 24 Конвенции» [5].  

Оговорка должна быть доведена в письменной форме до сведения дого-

варивающихся государств и договаривающихся организаций, и других госу-

дарств, и международных организаций, имеющих право стать участниками 

международного договора. 

Доведение оговорки до сведения указанных государств и организаций 

осуществляется путем направления ноты, содержащей оговорку: в отсутствие 

депозитария – непосредственно договаривающимся государствам и договари-

вающимся организациям, и другим государствам, и международным организа-

циям, имеющим право стать участниками международного договора; при нали-

чии депозитария – депозитарию, который в кратчайшие сроки уведомляет об 

этом государства и организации, которым она адресована. Оговорка, заявляе-

мая при подписании, доводится до сведения заинтересованных государств и ор-

ганизаций непосредственно в ходе подписания. 
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Не допускаются оговорки к двусторонним международным договорам. 

Также не допускаются оговорки к международному договору, в котором прямо 

запрещены оговорки. В случае если международный договор допускает только 

определенный вид оговорок, не допускаются иные оговорки к нему.  

Не допускаются оговорки, несовместимые с объектом и целями междуна-

родного договора.  

Примером недопустимой оговорки может служить оговорка Китайской 

Народной Республики, сделанной при оформлении участия в Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 

года, в соответствии с которой статья 8.1(а) Пакта применяется в пределах, 

совместимых с рядом национальных актов Китая, таких как Закон о профсою-

зах и Закон о труде. Статья 8.1(а) Пакта предусматривает, что участвующие в 

Пакте государства обязуются обеспечить право каждого человека создавать для 

осуществления и защиты своих экономических и социальных интересов про-

фессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору при единствен-

ном условии соблюдения правил соответствующей организации. Пользование 

указанным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 

предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обще-

стве в интересах государственной безопасности или общественного порядка, 

или для ограждения прав и свобод других. Ряд государств возразили против 

этой оговорки Китая, заявив о ее несовместимости с объектом и целями между-

народного договора. 

Оговорка должна всегда иметь конкретный характер, чтобы другие 

участники договора могли ясно представлять, что хочет изменить для себя при 

выполнении договора государство посредством оговорки. Наиболее часто 

встречающимся нарушением правил оформления оговорки является ссылка 

государств-участников на национальное законодательство как условие выпол-

нения определенных обязательств по договору. Такие нарушения часто допус-

кают государства-участники СНГ в договорах, принятых в рамках названной 

организации. Так, оговорка Украины к Соглашению о сотрудничестве в обла-

сти охраны окружающей среды государств – участников Содружества Незави-

симых Государств от 31 мая 2013 года сформулирована следующим образом: 

«Украина будет выполнять Соглашение исходя из национального законода-

тельства» [6]. Вместе с тем в отсутствие информации о содержании националь-

ного законодательства государства – автора оговорки другие участники не 

имеют возможности определить, в каком объеме автор оговорки принимает на 

себя обязательства по заключаемому международному договору. В данном слу-

чае выполнение обязательств по договору государство-участник обуславливает 

действием национального законодательства, что в принципе неверно, посколь-

ку дает основание государству обосновывать невыполнение договорных обяза-

тельств ссылками на национальное право. Подобная практика прямо противо-

речит ст. 46 Венской конвенции о праве международных договоров, которая 

установила: «Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его со-

гласие на обязательность для него договора было выражено в нарушение того 
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или иного положения его внутреннего права, касающегося компетенции заклю-

чать договоры, как на основание недействительности его согласия, если только 

данное нарушение не было явным и не касалось нормы его внутреннего права 

особо важного значения». 

Представляется, что низкая эффективность соглашений в рамках СНГ не 

в последнюю очередь вызвана нарушением правил заявления оговорок к при-

нимаемым договорам. 

Оговорка является односторонним актом и не может быть направлена на 

изменение положений международного договора для всех участников. В про-

тивном случае имеет место инициатива по внесению поправок в международ-

ный договор, а не оформление оговорки.  

Примером может служить оговорка Республики Армения к Соглашению 

о сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрослых от 

17 января 1997 года об изменении редакции статьи 14, предусматривающей 

вступление Соглашения в силу со дня его подписания. Редакция этой статьи, 

предложенная в оговорке Республики Армения, гласит: «Настоящее Соглаше-

ние вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего уведомле-

ния о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных про-

цедур, необходимых для его вступления в силу. Для Сторон, выполнивших не-

обходимые процедуры позднее, оно вступает в силу в день сдачи соответству-

ющих документов депозитарию» [7]. Указанное изменение международного 

договора касается всех участников Соглашения, противоречит понятию ого-

ворки как одностороннего заявления, сделанного государством, посредством 

которого оно желает исключить или изменить юридическое действие опреде-

ленных положений международного договора в их применении к данному гос-

ударству. 

В соответствии со ст.28 Закона Республики Беларусь «О международных 

договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 года: «При обмене нотами, 

письмами или иными документами, образующими многосторонний междуна-

родный договор, подписании, ратификации, утверждении (принятии) много-

сторонних международных договоров, присоединении к таким международным 

договорам или правопреемстве в отношении таких международных договоров 

Республикой Беларусь могут быть сделаны оговорки в соответствии с условия-

ми международного договора и (или) международным правом» (ч.1 ст.28). Ого-

ворка не считается существующей, если она не подтверждена при выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее такого международ-

ного договора (ч.2 ст.28). Оговорки, сделанные Республикой Беларусь, могут 

быть сняты в любое время в том же порядке, в котором они были сделаны (ч.3 

ст.28) 8]. Естественно, что оговорки возможны только в многосторонних дого-

ворах и не допускаются в двусторонних договорах. 

Заключение. Таким образом, государство вправе заявить оговорку при 

подписании, ратификации или присоединении к договору. При этом необходи-

мо соблюдение следующих условий: чтобы оговорки не запрещались прямо 

этим договором; входили в число разрешённых договором оговорок; не были 
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несовместимы с объектом и целями договора. Оговорка должна быть сделана в 

письменном виде и доведена до сведения других государств-участников дого-

вора. Последствия действующей оговорки для договорных отношений состоят 

в том, что положения договора, к которым относится оговорка, не действуют в 

отношениях между автором оговорки и другими участниками договора. По-

скольку государство заявлением оговорки предлагает новый вариант опреде-

ленной нормы, то отношения между ним и другими участниками договора мо-

гут регулироваться в этой части по-разному. Отношения с государствами, при-

нявшими оговорку, регулируются новой нормой, тогда как к взаимоотношени-

ям с государствами, возразившими против оговорки, не применяется ни новая 

норма (она отклонена возражением), ни норма договора (она неприемлема для 

государства, сделавшего оговорку). СССР в своей договорной практике до-

вольно часто использовал право делать оговорки. Чаще всего это касалось по-

ложений о передаче спора относительно применения и толкования договоров в 

Международный Суд (СССР, а также БССР исключали компетенцию Между-

народного Суда в указанных вопросах).  
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Аннотация. Определены правовые основы общественного контроля профсоюзов за 

соблюдением законодательства о труде. Анализируются основные понятия по данной теме 
и раскрывается сущность роли профсоюзов в осуществлении общественного контроля за со-
блюдением законодательства об охране труда.  

Ключевые слова: охрана труда, профессиональные союзы, общественный контроль, 
права работников. 

 

Тема участия профсоюзов в осуществлении общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда является важной и актуальной 

по нескольким причинам. Во-первых, охрана труда является основополагаю-

щим принципом трудовых отношений. Работники имеют право на безопасные и 

здоровые условия труда, которые регламентируются правовыми нормами тру-

дового законодательства и законодательства об охране труда. Соблюдение за-

конодательства об охране труда позволяет исключить случаи травматизма, 

профессиональных заболеваний, гибели работников. Поэтому важно обеспе-

чить контроль за соблюдением соответствующих норм и правил. 

Во-вторых, профсоюзы представляют интересы работников и защищают 

их права. Они играют важную роль в установлении баланса интересов нанима-

теля и работников, их главной целью является обеспечение справедливых усло-

вий труда. Контроль профсоюза за соблюдением законодательства об охране 

труда позволяет предотвратить нарушения прав работников, повысить качество 

и безопасность труда. 

В-третьих, эффективный общественный контроль за соблюдением законо-

дательства об охране труда способствует улучшению деловой репутации компа-

ний. Соблюдение норм и правил в области охраны труда является не только юри-

дическим требованием, но и моральной обязанностью нанимателя. Организации, 

которые активно взаимодействуют с профсоюзами и проявляют прозрачность в 

своих практиках по охране труда, могут привлечь больше квалифицированных со-

трудников и клиентов, а также укрепить свою репутацию на рынке. 

В-четвертых, общественный контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда способствует развитию диалога и партнерства между нанима-

телями и профсоюзами. В процессе контроля профсоюзы могут выявить про-

блемные вопросы и предложить меры по их решению. 

Цель исследования – определение роли профсоюзов в осуществлении 

общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. 

Материалы и методы. Основным материалом исследования является за-

конодательство об охране труда и работы ученых-юристов. В ходе исследова-

ния были использованы общие и частные методы научного познания, в том 
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числе методы системного анализа, логический, аналитический, формально-

юридический. 

Результаты и их обсуждения. Охрана труда – это важный аспект дея-

тельности любой организации. Контроль за соблюдением законодательства об 

охране труда осуществляют государственные органы и общественные органи-

зации. Сущность общественного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда заключается в осуществлении независимого наблюдения, оценки 

и проверки условий труда на предприятиях, а также соблюдения соответству-

ющих норм и правил охраны труда. 

Среди общественных организаций ключевая роль в осуществлении обще-

ственного контроля за соблюдением законодательства о труде принадлежит 

профессиональным союзам. В работе «Правовые основы общественного кон-

троля за соблюдением законодательства о труде в Республике Беларусь»  

(И.А Белова, 2019) отмечается, что «контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде – это вид охранительной деятельности государственных органов и 

общественных организаций, направленной на обеспечение трудовых прав 

граждан и пресечение нарушений трудового законодательства» [1, с. 114].  

В статье «Деятельность профсоюзов по обеспечению участия граждан 

в трудовых отношениях в Республике Беларусь» (Е.А. Волк,2018) обозначено, 

что профсоюзы оказывают действенное влияние на трудовые отношения, соот-

ветственно на охрану труда в целом [2, с. 23]. Авторы сходятся во мнении, что 

профсоюзы оказывают существенное влияние на обеспечение соблюдения за-

конодательства об охране труда. Общественный контроль представляет собой 

механизм, при помощи которого профсоюзы, как представители работников, 

активно участвуют в наблюдении за соблюдением законодательства об охране 

труда. Он предоставляет возможность профсоюзам взаимодействовать с нани-

мателями, государственными органами и другими заинтересованными сторо-

нами для обеспечения безопасных и здоровых условий труда. 

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь закрепляет 

право работников на охрану труда на конституционном уровне.  

Так, в ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданам гарантируется 

право на здоровые и безопасные условия труда, в ст. 43 предусмотрено право 

трудящихся на отдых и в ст. 45 закрепляется, что право граждан на охрану здо-

ровья обеспечивается совершенствованием охраны труда [3]. 

Основополагающими нормативными правовыми актами, закрепляющими 

право работников на охрану труда, наряду с Конституцией Республики Бела-

русь, являются: Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Бе-

ларусь «Об охране труда», Закон Республики Беларусь «О профессиональных 

союзах» и др. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) 

является кодифицированным нормативным правовым актом, регламентирую-

щим трудовые отношения, т.е. отношения, возникающие между нанимателем и 

работником. Охрана труда как система мер, направленных на обеспечение без-

опасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности закреплена 



- 141 - 

в гл. 16 [4]. Нормами ТК Республики Беларусь регламентируются особенности 

охраны труда, устанавливаются гарантии права работника на охрану труда, в 

том числе медицинских осмотров, обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установление ком-

пенсации по условиям труда. В частности, в ст. 463 ТК Республики Беларусь 

предусмотрено, что «общественный контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде осуществляют профсоюзы в порядке, установленном законода-

тельными актами. 

Для осуществления общественного контроля за соблюдением законода-

тельства о труде профсоюзы имеют право запрашивать и получать необходи-

мую для этого информацию от нанимателя, государственных органов в поряд-

ке, установленном законодательством» [4]. 

Специальным законодательным актом, регламентирующим отношения в 

сфере охраны труда, в том числе основанных на трудовом договоре, является За-

кон Республики Беларусь «Об охране труда» (далее – Закон об охране труда), ко-

торый закрепил на законодательном уровне систему регулирования обществен-

ных отношений в области охраны труда и обеспечил условия для ее дальнейшего 

развития [5]. В Законе об охране труда понятие «охрана труда» определяется как 

«система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе 

трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, орга-

низационные, технические, психофизиологические, санитарно-противоэпидеми-

ческие, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и 

средства» [5, ст.1]. Законом об охране труда закреплены полномочия на осу-

ществление профсоюзами общественного контроля за соблюдением законода-

тельства об охране труда, созданием нанимателями здоровых и безопасных 

условий труда, снижением уровня производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости, а также на повышении качества работы технических 

инспекций труда, общественных инспекторов по охране труда и профсоюзного 

актива, пропаганде экологической культуры и «зеленых» рабочих мест. 

Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах» (далее – Закон) 

закрепляет права на осуществление профсоюзами общественного контроля в гла-

ве 2 [6]. Цель общественного контроля за охраной труда заключается в защите 

права на охрану здоровья, предотвращении производственных травм и заболева-

ний, повышении качества условий труда и обеспечении соответствия условий 

труда законодательным требованиям в области охраны труда. Общественный кон-

троль профсоюзов за охраной труда – это система мер, направленных на обеспе-

чение безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

При этом важно учитывать, что безопасные и здоровые условия труда существен-

но влияют на физическое и психическое здоровье работников. Полагаем, что 

обеспечение права на охрану труда способствует достижению общей цели – 

охране здоровья работников в производственной среде. Так, С.В. Агиевец отмеча-

ет, что «укрепление и охрана здоровья – важнейшее условие для обеспечения бла-

гополучия и достойного существования человека. Именно поэтому здоровье рас-

сматривается как важнейшее общественное благо» [7, с.118.].  
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Общественный контроль за охраной труда может осуществляться различ-

ными способами, такими как: участие в экспертизе условий труда, участие в 

разработке государственных программ и нормативных правовых актов в обла-

сти охраны труда, проведение проверок за соблюдением законодательства об 

охране труда, проведение информационной работы среди работников о правах 

и обязанностях в области охраны труда, а также привлечение внимания обще-

ственности и СМИ к проблемам охраны труда. 

Именно профсоюзы играют важную роль в защите прав работников и 

обеспечении безопасных и здоровых условий труда посредством осуществле-

ния общественного контроля за соблюдением норм по охране труда и примене-

ния мер с целью защиты интересов своих членов и иных работников независи-

мо от их членства в профсоюзе. 

Однако, на практике, профсоюзы могут столкнуться с препятствиями при 

осуществлении своих функций. Например, наниматели могут препятствовать 

проведению проверок условий труда или не предоставлять доступ к информа-

ции о состоянии рабочей среды. В таких случаях, профсоюзам нужно использо-

вать правовые механизмы для защиты своих прав и интересов, которые закреп-

лены в законодательстве об общественном контроле профсоюзов за соблюде-

нием норм по охране труда и являются необходимым инструментом для обес-

печения безопасности и охраны здоровья работников, а также защиты прав 

профсоюзов на осуществление своих функций. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.05.2010 № 240 «Об 

осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» (далее – 

Указ) профсоюзы, за исключением первичных профсоюзных организаций, вправе 

осуществлять общественный контроль в форме проведения проверок за: 

− соблюдением законодательства о труде; 

− соблюдением законодательства об охране труда; 

− соблюдением законодательства о профсоюзах; 

− выполнением коллективного договора (соглашения). 

В целях выработки механизмов для преодоления проблем профессио-

нальные союзы могут проводить мониторинги по вопросам несоблюдения тру-

довых и социально-экономических прав работников. 

Мониторинг, который провидится профсоюзом, является составляющей 

общественного контроля, право на проведение которого закреплено в Законе [6]. 

На основании Указа общественный контроль осуществляется в двух формах: 

1) проверка – совокупность мероприятий, проводимых профсоюзами в от-

ношении контролируемых субъектов. По итогам таких мероприятий оценивается 

соответствие требованиям законодательства, коллективного договора (соглаше-

ния) осуществляемой контролируемыми субъектами деятельности по обеспече-

нию трудовых и социально-экономических прав граждан, действий (бездействия) 

должностных лиц и иных работников контролируемых субъектов; 

2) мероприятия, с помощью которых наблюдают, анализируют, оценива-

ют соблюдение трудовых и социально-экономических прав граждан (монито-

ринг), а также участие в работе коллегиальных органов, комиссий [2, с. 26]. 
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Профессиональные союзы имеют право обращаться в суд с исковыми заяв-

лениями по просьбе своих членов и иных граждан для защиты их трудовых и со-

циально-экономических прав, и интересов. Для данных целей профессиональные 

союзы могут создавать профсоюзные юридические службы и иные органы, ком-

петенция которых определяется актами законодательства Республики Беларусь. 

Проверяющие в пределах своей компетенции вправе:  

 – при предъявлении удостоверения свободно входить в служебные, про-

изводственные и иные помещения (объекты) контролируемого субъекта для 

проведения проверки; 

– требовать и получать от представителей контролирующего субъекта не-

обходимые для проверки документы; 

– получать доступ к базам данных контролирующего субъекта с учетом 

требований законодательства об информации, информатизации и защите ин-

формации; 

– требовать письменные и устные пояснения от представителей работни-

ков контролируемого субъекта по вопросам, возникающим в ходе проведе-

ния проверки; 

– устанавливать факты нарушения законодательства о труде. 

Кроме вышеперечисленных мер, наниматель гарантирует ежедневный, 

ежемесячный и ежеквартальный контроль, если иное не установлено Законом 

об охране труда [5]. 

Ежедневный контроль проводится с участием общественных инспекторов 

профессиональных союзов по охране труда непосредственно руководителями 

работников на рабочих местах.  

Ежемесячный контроль проводится в структурном подразделении руко-

водителями структурных подразделений с участием непосредственных руково-

дителей, общественных инспекторов профсоюзов по охране труда.  

Ежеквартальный контроль осуществляется руководителями организаций, 

также их заместителями согласно утвержденным ими графикам, с участием ру-

ководителей структурных подразделений, главных специалистов организаций, 

работников службы охраны труда или специалиста по охране труда либо юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на ока-

зание услуг в области охраны труда, членов комиссий по охране труда (при их 

создании), общественных инспекторов профсоюзов по охране труда (уполно-

моченных лиц по охране труда работников).  

Также существует контроль иной периодичности, он осуществляется не 

реже одного раза в месяц. В соответствии с системой управления может осу-

ществляться охраной труда в организациях сферы услуг с численностью рабо-

тающих не более 200 человек, микроорганизациях, а также индивидуальными 

предпринимателями с учетом специфики их деятельности [1, с. 120–121]. 

Таким образом, сущность общественного контроля заключается в следу-

ющих аспектах. Прежде всего, это мониторинг и оценка условий труда, когда 

профсоюзы осуществляют систематический контроль за соблюдением норм и 

требований в области охраны труда. Это включает проверку наличия необхо-
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димого оборудования, проведение анализа рисков, оценку воздействия рабочей 

среды на здоровье работников и другие аспекты, связанные с безопасностью и 

охраной труда. Кроме того, это инициирование проверок и расследований:  

В случае выявления нарушений законодательства об охране труда, профсоюзы 

имеют право обращаться в органы государственного контроля и надзора с 

просьбой о проведении проверки или расследования. Они также могут активно 

участвовать в этих процессах и предоставлять свои экспертные знания и доку-

ментацию. Третьим аспектом является поддержка и защита прав работников: 

Профсоюзы выступают в качестве представителей интересов работников и 

обеспечивают их защиту в случае нарушений в области охраны труда. Они мо-

гут инициировать переговоры с нанимателем, проводить профессиональные 

тренинги и обучение по вопросам охраны труда, а также оказывать правовую 

поддержку работникам при возникновении конфликтов или споров. 

На наш взгляд, среди мер по совершенствованию общественного кон-

троля профсоюзов за охраной труда в организации следует особое внимание 

уделить таким как: 

– участие профсоюзов в разработке и утверждении правил и норм, регу-

лирующих охрану труда в организации. Такое участие позволяет профсоюзам 

принимать активное участие в регулировании вопросов охраны труда, а также 

обеспечивает более эффективный контроль за выполнением требований по 

охране труда. 

– разработка и внедрение эффективной системы учета и контроля за со-

блюдением требований по охране труда в организации. Для этого можно ис-

пользовать различные методы, например, системы мониторинга и анализа дан-

ных об охране труда, системы учета нарушений правил и нормативов по охране 

труда, системы контроля за соблюдением требований по охране труда в рамках 

производственных процессов. 

– организация регулярных обучающих семинаров и тренингов для пред-

ставителей профсоюзов и работников организации по вопросам охраны труда. 

Эти меры позволят повысить уровень знаний и компетенций работников в об-

ласти охраны труда, а также способствуют более эффективному контролю за 

соблюдением требований по охране труда. 

– участие профсоюзов в проведении инспекций по охране труда. Проф-

союзы могут участвовать в инспекциях, проводимых соответствующими орга-

нами, и принимать активное участие в выявлении нарушений правил и норма-

тивов по охране труда в организации.  

– организация регулярных встреч представителей профсоюзов и руковод-

ства организации по вопросам охраны труда. Такие встречи позволят обменяться 

мнениями и опытом в области охраны труда, а также выработать совместные ре-

шения по улучшению условий труда в организации. Профсоюзные организации 

оказывают значительное влияние на процесс трудовой деятельности работников. 

Заключение. Таким образом, общественный контроль профсоюзов за со-

блюдением законодательства об охране труда является важным инструментом 

защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда. Профсоюзы, 
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как представители работников, играют ключевую роль в контроле за соблюде-

нием норм и требований в области охраны труда. Общественный контроль 

профсоюза позволяет выявлять и предотвращать нарушения в сфере охраны 

труда, такие как неисправное оборудование, отсутствие необходимых мер без-

опасности, несоблюдение норм по индивидуальным средствам защиты и другие 

нарушения, которые могут привести к возникновению травм, заболеваний и 

даже гибели работников. Кроме того, общественный контроль способствует по-

вышению ответственности нанимателей перед своими работниками. Благодаря 

активной позиции профсоюзов в контроле за соблюдением законодательства об 

охране труда, наниматели осознают необходимость соблюдения норм и правил, 

что способствует созданию безопасной и здоровой рабочей среды. Также обще-

ственный контроль профсоюза может стимулировать улучшение стандартов 

охраны труда на предприятиях. Профсоюзы могут выступать в качестве иници-

аторов обсуждения и внедрения новых мер безопасности, организации обуча-

ющих программ и тренингов, а также содействовать внедрению передовых 

практик и технологий в области охраны труда. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика актуальных проблем в области 

правового обеспечения киберзащищённости личности, общества и государства, основного 
содержания международных документов ООН, посвящённых их эффективному разрешению.  
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Последние десятилетия отмечены активной правотворческой деятельно-

стью международного уровня в ответ на стремительное развитие интернет-

отношений, становление их исключительного многообразия, превращение он-

лайн-пространства в одну из ключевых сфер жизни современного человека. Со-

гласно данным специализированного учреждения ООН Международного союза 

электросвязи, в конце 2019 г. на планете насчитывалось 4 млрд. интернет-

пользователей, что составило 51% от мирового населения [1], и данный показа-

тель увеличился вдвое по сравнению с 2010 г. (2 млрд. человек). При этом Гене-

ральный директор ЮНЕСКО О. Азуле на заседаниях Комиссии по широкопо-

лосной связи в 2019 г. подчеркнула роль цифрового доступа и цифровой грамот-

ности в достижении целей устойчивого развития. В перспективе в рамках дея-

тельности специализированных структур ООН планируется продвигать концеп-

цию «значимого всеобщего подключения» и постоянно увеличивать процент до-

мохозяйств, имеющих доступ к интернету, который на конец 2019 г. составил 

54.8% [2]. Цель данной статьи – раскрыть основные направления правотворче-

ства ООН в сфере регулирования киберпространства на современном этапе. 

Материал и методы. Основным материалом для данного исследования 

послужили международные правовые акты ООН в области интернет-

отношений. В работе использованы формально-юридический и структурно-

аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Очевидная недостаточность и неэффек-

тивность односторонних действий государств в обеспечении стабильной ки-

бербезопасности возлагает серьезную ответственность на международное со-

общество за формирование единых комплексных систем противостояния он-

лайн-угрозам. Ведущей организацией в сфере содействия созданию единооб-

разного подхода к актуальным проблемам современности по праву является 

ООН, которая неоднократно признавала острую необходимость скорого реше-

ния ключевых проблем недостаточного урегулирования сети интернет.  

В 2003 г. ГА ООН приняла Резолюцию «Создание глобальной культуры 

кибербезопасности», которая одной из первых обратила внимание на существо-

вание самого понятия «кибербезопасность» и выработала ряд неизбежных со-

ставляющих ее достижения. Формирование онлайн-сообщества невозможно от-

рицать, его влияние на все сферы жизни современного общества с каждым го-

дом становится все сильнее, в связи с чем Резолюция предлагает поставить це-
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лью достижение состояния наибольшей защищенности человека и общества от 

кибер-угроз. В документе подчеркивается, что кибербезопасность невозможно 

достигнуть индивидуально, она не является проблемой одного государства и 

его правительства, в данной области должно оказываться повсеместное сотруд-

ничество. ГА ООН выработала 9 взаимодополняющих элементов достижения 

кибербезопасности: осведомленность, ответственность, реагирование, этика, 

демократия, оценка риска, проектирование и внедрение средств безопасности, 

управление обеспечением безопасности, переоценка. В раскрытии приведенных 

элементов Резолюция видит непосредственную инструкцию взаимодействия 

государств и других участников онлайн-отношений [3].  

В этом же году была принята Рекомендация ООН о развитии и использо-

вании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству, подчеркнувшая 

особую роль ООН в области информации и коммуникации. Документ был из-

дан с целью призвать государства-члены и международные организации при-

знать и оказывать поддержку всеобщему доступу к интернету в качестве одного 

из средств содействия осуществлению прав человека, указанных в ст. 19 и 27 

Всеобщей декларации прав человека, посредством соответствующей политики 

в целях расширения прав граждан и развития гражданского общества, а также 

путем содействия и ее поддержки в развивающихся странах с должным учетом 

потребностей населения особенно в сельской местности. В качестве способа 

обеспечения всеобщего доступа к киберпространству было выдвинуто предло-

жение по созданию на местном национальном, региональном и международном 

уровнях содействующих ему механизмов, причем расходы, связанные с исполь-

зованием телекоммуникаций и интернета, должны быть доступными, а особое 

внимание должно уделяться потребностям общественных служб и учебных за-

ведений, а также неимущих или обездоленных групп населения. Для этого Ре-

комендация предлагает разработать меры по стимулированию инвестиций в 

данную область, включая новые формы партнерства между государственным и 

частным секторами и уменьшение препятствий финансового характера на пути 

использования ИКТ, таких, как налоги и таможенные пошлины на компьютер-

ное оборудование, программное обеспечение и услуги [4]. 

Стоит отметить, что ООН как участник онлайн-пространства сама неод-

нократно становилась жертвой недостаточной киберзащищенности. В 2013 г. 

был предоставлен Доклад Генсека ООН, в котором был выработан оператив-

ный план действий по устранению замечаний в данной сфере по результатам 

деятельности Комиссии ревизоров по вопросам уязвимости информационных 

систем Секретариата ООН. Проблемы, отмеченные в Докладе, являются повсе-

местно распространенными. В первую очередь, в Докладе уделялось особое 

внимание техническому оснащению и обеспечению систематического монито-

ринга со стороны приглашённых экспертов соответствующей специализации, 

усилению превентивных мер контроля, проверке всех пакетов ПО, своевремен-

ному выявлению попыток несанкционированного доступа, установке систем 

оценки степени защищенности. Непосредственно столкнувшись с проблемой 
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кибербезопасноти, ООН активно предлагает наиболее эффективные способы 

реагирования на кибер-атаки [5].  

В 2015 г. Экономический и социальный Комитет ООН по Западной Азии 

представил Политические рекомендации по кибербезопасности и борьбе с ки-

берпреступностью в Арабском регионе. В исследовании приводится аналитиче-

ский обзор текущей ситуации с киберпреступностью и кибербезопасностью на 

региональном и международном уровнях и освещаются меры по укреплению и 

согласованию усилий по борьбе с киберпреступностью, предлагаются руково-

дящие правовые рамки для повышения кибербезопасности и доверия к инфор-

мационно-коммуникационным технологиям и киберпространству. Документ 

подчеркивает необходимость закрепления нормативных и процедурных рамок 

для борьбы с кибер-угрозами и повышения осведомленности отдельных лиц и 

учреждений о таких рисках и их влиянии на работу и личную жизнь [6]. 

В 2020 г. в связи с тем, что автомобильный сектор переживает глубокую 

трансформацию и цифровизацию, которые необходимы для обеспечения авто-

матизации транспортных средств, возможности подключения и совместной мо-

бильности, ООН издало Правила по кибербезопасности и обновлениям про-

граммного обеспечения. В документе отмечается, что стремительное увеличе-

ние количества «умных» автомобилей сопряжено со значительными рисками 

кибербезопасности, поскольку хакеры стремятся получить доступ к электрон-

ным системам и данным, угрожая безопасности транспортных средств и кон-

фиденциальности пользователей. Правила ООН о кибербезопасности и обнов-

лениях ПО призваны помочь справиться с этими рисками путем установления 

четких требований к производительности и аудиту автомобилей. Правила ООН 

2020 г. являются первыми согласованными обязательными нормами в данной 

области на международном уровне [7]. 

ООН продолжает активно развивать международное правотворчество в 

области регулирования автоматизированных транспортных средств. На данный 

момент последним документом, принятым ООН в области правового регулиро-

вания киберпространства на международном уровне, являются Правила ООН 

№ 155 «Кибербезопасность и управление системами кибербезопасностью», ко-

торый во многом дополняет Правила ООН 2020 в ранее неурегулированной об-

ласти. Новые правила выходят далеко за рамки существующих требований в 

отношении кибербезопасности в транспортных средствах. Под надзором ком-

петентных органов производители соответствующих транспортных средств 

должны будут обеспечить, например, следующее: 

− создание и наличие системы управления кибербезопасностью транс-

портных средств в дорожном движении; 

− проведение анализа рисков кибербезопасности; 

− механизмы снижения выявленных киберрисков; 

− документация о функционирующих механизмах управления рисками; 

− меры по выявлению и предотвращению кибератак; 

− меры по поддержке ИТ-криминалистики в случае кибератак; 
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− постоянный мониторинг конкретных типов инцидентов кибербезопас-

ности; 

− сообщение об инцидентах кибербезопасности в компетентный орган по 

разрешению. 

Очевидно, новые правила ООН свидетельствуют том, что сфера автомо-

бильной кибербезопасности будет все активнее регулироваться. Целью этих 

правил является предотвращение ситуаций прогрессирующей оцифровки 

транспортных средств путем атак, как, например, это происходит с устройства-

ми с доступом к интернету, посредством которых злоумышленники изобретают 

новые способы совершения преступлений в обход существующей системы ИТ-

безопасности. Однако для соблюдения данных правил производители автомо-

билей и их поставщики должны будут приложить огромные усилия для соот-

ветствия всем требованиям, в связи с чем необходимо как можно быстрее 

начать массовую реализацию стратегии защиты от кибер-рисков [8]. 

Несмотря на то, что принятие ООН подобных правил является чрезвы-

чайно важным для утверждения состояния всеобщей кибербезопасности как 

отдельных государств, так и международного сообщества в целом, данные до-

кументы в области автоматизированных ТС являются узкоспециализированны-

ми и, к сожалению, неприменимы к другим областям, которые остаются уязви-

мыми перед кибер-угрозами. 

Следующим шагом на пути к достижению кибербезопасности стала раз-

работка проекта Конвенции об обеспечении международной информационной 

безопасности. Целью Конвенции является противодействие использованию ин-

формационно-коммуникационных технологий для нарушения международного 

мира и безопасности. Основной акцент делается непосредственно на информа-

ционную безопасность, составной частью которой является кибербезопасность, 

что отрицательно сказывается на обеспечении наиболее полного регулирования 

именно интернет-среды. Проект документа предусматривает обязательство гос-

ударств сотрудничать между собой в ходе формирования системы междуна-

родной информационной безопасности, руководствуясь принципами неделимо-

сти безопасности и ответственности за собственное информационное простран-

ство. Агрессивная «информационная война» признается преступлением против 

международного мира и безопасности [9]. 

Помимо непосредственного регулирования киберпространства с помо-

щью специальных НПА, в рамках ООН действует группа правительственных 

экспертов по кибербезопасности. Ряд подразделений, сфера деятельности кото-

рых пересекается с онлайн-пространством, также занимается некоторыми во-

просами обеспечения кибербезопасности, к таким платформам можно отнести 

ITU, UNIDIR, CTITF WorkingGroup, UNODC, UNICRI. 

Заключение. Таким образом, компетентные органы ООН стараются опе-

ративно реагировать на возникающие правовые пробелы в области кибер-

законодательства, однако предлагаемые решения часто являются точечными и 

локальными. К сожалению, на данный момент не существует основополагаю-

щего международного акта, который обозначил бы проблемы и заложил прин-
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ципы обеспечения кибербезопасности. Возможно, именно ООН стоит разрабо-

тать подобный документ с целью недопущения возникновения дальнейших 

правовых коллизий в области оперативного реагирования на кибер-угрозы как 

на международном, так и локальном уровнях. Назрела необходимость закреп-

ления на международном уровне перечня вопросов, непосредственно относя-

щихся к базису состояния киберзащищенности, определения и классифициро-

вания видов и уровней киберагресии.  

 
Список использованных источников 

1. International Telecommunication Union Statistics [Electronic resource]. – Mode of 
access:  https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. – Date of access: 
29.04.2023. 

2. ОфициальныйсайтUNESCO [Electronic resource]. – Mode of 
access:https://ru.unesco.org/news/v-novom-doklade-o-sostoyanii-shirokopolosnoy-svyazi-
podcherkivaetsya-nastoyatelnaya.– Date of access: 07.05.2023.   

3. Резолюция «Создание глобальной культуры кибербезопасности» № 57/239: при-
нята ГА ООН, 31.01.2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/RES/57/239. – Дата доступа: 01.05.2023.  

4. Рекомендация ООН о развитии и использовании многоязычия и всеобщем досту-
пе к киберпространству от 15 октября 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_re- 
commendation.shtml. – Дата доступа: 03.05.2023.   

5. Доклад ГА ООН «Деятельность по осуществлению рекомендаций, касающихся 
укрепления информационной и системной безопасности во всех подразделениях Секрета-
риата» от 20.03.2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://undocs.org/ru/A/68/552. – Дата доступа: 30.04.2023. 

6. Policy Recommendations on Cyber safety and Combating Cybercrime in the Arab 
Region: Summary [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/policy-recommendations-
cybersafety-arab-region-summary-english.pdf.  – Date of access: 02.05.2023. 

7. UN Regulations on Cybersecurity and Software Updates 2020 [Electronic resource]. – 
Mode of access: https://unece.org/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-2020-079-
Revised.pdf. – Date of access: 03.05.2023.   

8. UN Regulation No. 155. – Cyber security and cyber security management system 2021 
[Electronic resource]. – Mode of access: https://unece.org/transport/documents/- 
2021/03/standards/un-regulation-no-155-cyber-security-and-cyber-security. – Date of access: 
03.03.2021.   

9. Draft Conventionon International Information Security [Electronic resource]. – Mode 
of access: https://www.pircenter.org/kosdata/page_ doc/p2728_1.pdf. – Date of access: 
06.05.2023. 

10. Ивашкевич, Е.Ф. Государственная правовая политика в сфере регулирования он-
лайн-пространства в Республике Беларусь и зарубежных странах / Е.Ф. Ивашкевич, П. Смир-
нов // Юридическое образование в Республике Беларусь и зарубежных странах: сб. науч. 
статей [по итогам науч.-практ. конф., Витебск, 2-3 ноября, 2018 г.]. – Витебск: ВГУ имени П. М. 
Машерова, 2018. – С.192-199. URL: https://rep.vsu.by/handle/123456789/17233 (дата обраще-
ния: 07.05.2023). 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://ru.unesco.org/news/v-novom-doklade-o-sostoyanii-shirokopolosnoy-svyazi-podcherkivaetsya-nastoyatelnaya
https://ru.unesco.org/news/v-novom-doklade-o-sostoyanii-shirokopolosnoy-svyazi-podcherkivaetsya-nastoyatelnaya
https://undocs.org/ru/A/RES/57/239
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_re-%20commendation.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_re-%20commendation.shtml
https://undocs.org/ru/A/68/552
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/policy-recommendations-cybersafety-arab-region-summary-english.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/policy-recommendations-cybersafety-arab-region-summary-english.pdf
https://unece.org/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-2020-079-Revised.pdf
https://unece.org/DAM/trans/doc/2020/wp29grva/ECE-TRANS-WP29-2020-079-Revised.pdf
https://www.pircenter.org/kosdata/page_%20doc/p2728_1.pdf
https://rep.vsu.by/handle/123456789/17233


- 151 - 

УДК 342 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В КИТАЕ: ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  

И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Д.И. Коршок 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регулирование миграцион-

ных процессов трудовых мигрантов в Китае, с акцентом на защите их трудовых прав и про-

блемах социальной адаптации. Анализируя существующие правовые нормы и международ-

ные стандарты в области миграции, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются 

трудовые мигранты в Китае. На основе проведенного исследования автор предлагает ряд 

рекомендаций для улучшения ситуации и обеспечения более справедливых условий для 

трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: Китай, КНР, правовое регулирование, миграция, миграционные 

процессы, трудовые мигранты, трудовые отношения, социализация. 

 

Экономическое развитие Китая оказало значительное влияние на полити-

ческую и социальную жизнь страны, а также на ее участие в международных ми-

грационных процессах. Этот процесс является одним из наиболее динамичных 

событий современности. Миграционные процессы трудовых мигрантов в Китае 

являются одной из ключевых составляющих общего миграционного потока в 

стране. В связи с экономическими и социальными трансформациями последних 

десятилетий Китай стал привлекательным местом для притока рабочей силы из 

сельской местности в крупные города и промышленные районы. Актуальность 

темы обусловлена значительными масштабами миграционных процессов в 

стране и необходимостью защиты прав и обеспечения социальной адаптации ми-

грантов. Цель исследования заключается в изучении правового регулирования 

миграционных процессов трудовых мигрантов в Китае с упором на защиту их 

трудовых прав и выявлении проблем, связанных с их социальной адаптацией. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования был проведен 

анализ соответствующего законодательства, научной литературы и статистиче-

ских данных, связанных с миграционными процессами и трудовыми правами 

мигрантов в Китае. Это включало изучение основных нормативных актов, ре-

гулирующих миграцию и трудовые отношения, анализ исторического контек-

ста и актуальных проблем, а также оценку эффективности действующих меха-

низмов защиты трудовых прав мигрантов. 

Результаты и их обсуждение. Термин «миграция» произошел от латин-

ского слова migratio (migro – перехожу), что означает переселение, передвиже-

ние. В законодательстве КНР твердо не зафиксировано определение термина 

«миграция», оно указывается лишь для описания переселения населения из Ки-

тая в другие страны.  
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Однако Китай обладает развитой системой правового регулирования ми-

грационных процессов трудовых мигрантов. В стране существует ряд законов и 

положений, направленных на защиту трудовых прав мигрантов и регулирова-

ние их трудовых отношений [1]. Помимо Конституции Китайской Народной 

Республики и Трудового кодекса существуют отдельные положения, регулиру-

ющие трудовые отношения с мигрантами. В частности, Положение о гарантии 

выплат зарплаты трудящимся-мигрантам (далее – Положение), которое вступи-

ло в силу 1 мая 2020 года. Его действие распространяется на граждан КНР, ко-

торые проживают в бедных провинциях, приезжающих на заработки в крупные 

города. Это положение предусматривает следующие меры по обеспечению вы-

плат заработной платы:  

1. Общественный контроль. Суть заключается в том, что за нарушениями 

в данной области могут следить не только специализированные организации, 

но и частные лица. Более того это Положение призывает распространять факты 

нарушения трудового законодательства всеми возможными способами. 

2. Открытие специальных зарплатных счетов в банках. Так как операции 

проводятся банковскими работниками, они также контролируют данные счета и 

в случае выявления нарушений в области порядка расчета, сообщают о нару-

шении в Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. 

Работодатель в обязательном порядке отчитывается перед администрацией 

данного министерства и другими профильными контролирующими организа-

циями, а также работодателя включают в список системы раннего предупре-

ждения о задолженности по заработной плате (черный список работодателей). 

Это избавило от излишней бюрократии процесс восстановления нарушенного 

права, т.к. отпала нужда в подаче соответствующего заявления в китайскую 

Трудовую инспекцию, что ликвидировало этап рассмотрения заявления, ожи-

дания ответа и проведения проверки. 

3. Правовое воспитание рабочих. В ст. 34 Положения предусмотрено, что 

работодатель обязан осуществлять информирование работников, касаемо защиты 

их прав, в частности основную информацию о нанимателе, о заработной плате, 

сроков её выплаты, контактной информации контролирующих организаций, юри-

дических службах в целях обеспечения оказания юридической помощи. [2]. 

Иностранных трудовых мигрантов в Китае называют «иностранцами» 

или «иностранными гражданами», а не «мигрантами». В КНР действует Поли-

тика о защите прав и интересов рабочих-эмигрантов, которая направлена на 

обеспечение равных возможностей, справедливого трудового обращения и со-

циальной защиты для рабочих-эмигрантов, которые работают в стране. 

Ключевые моменты заключаются в следующем:  

1. Регистрация и разрешение на работу. Рабочие-эмигранты должны 

пройти процедуру регистрации и получить разрешение на работу. Это обеспе-

чивает их легальное пребывание и работу в Китае. Регистрация позволяет госу-
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дарственным органам отслеживать и контролировать трудовые условия и за-

щищать права работников. 

2. Социальное страхование. Рабочие-эмигранты имеют право на участие в 

системе социального страхования, которая включает пенсионное обеспечение, 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и безработицы. 

Это обеспечивает им социальную защиту и доступ к медицинским услугам и 

другим социальным льготам. 

3. Правовая помощь. Рабочие-эмигранты имеют право на юридическую 

помощь в случае нарушения их прав. Они могут обратиться к юристам или пра-

возащитным организациям для получения консультации, подачи жалобы или 

представления их интересов в суде. 

Однако, несмотря на наличие законодательства, трудовые мигранты в ре-

альной жизни сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточной осве-

домленностью о своих правах, недоступностью правовой помощи и дискрими-

нацией на рабочем месте. 

Недостаточная осведомленность о правах рабочих мигрантов в Китае 

может возникать по нескольким причинам: 

1. Языковой барьер. Многие рабочие мигранты в Китае не владеют ки-

тайским языком достаточно хорошо, чтобы полноценно понимать свои права и 

обязанности. Это осложняет получение и усвоение информации о законода-

тельстве и ограничивает их способность защитить свои права. 

2. Ограниченный доступ к информации. Мигранты, особенно те, кото-

рые занимают низкооплачиваемые должности или работают неофициально, мо-

гут иметь ограниченный доступ к информации. Недостаток доступа к интерне-

ту, ограниченный доступ к профсоюзам и неправительственным организациям, 

которые могут предоставить информацию и консультации, способствуют низ-

кой осведомленности мигрантов. 

3. Правовая безграмотность. Некоторые мигранты могут иметь низкий 

уровень образования, что затрудняет их способность понимать и интерпретиро-

вать сложное законодательство и правовые процедуры.  

4. Социокультурные факторы. Некоторые мигранты могут испытывать 

социокультурные преграды, в частности в смущении при обращении за юриди-

ческой помощью. Культурные различия и незнание местных норм и ценностей 

также создают препятствия для их осведомленности и реализации своих прав и 

обязанностей [4]. 

Для преодоления недостаточной осведомленности о правах рабочих-

мигрантов в Китае необходимо упростить и сделать более доступной информа-

цию, касающуюся защиты прав и интересов трудовых мигрантов, проводить 

информационные кампаний по улучшению языковой поддержки для мигран-

тов.  Это может включать распространение информационных брошюр, созда-

ние веб-сайтов и мобильных приложений, предоставление переводческих услуг 

и организацию образовательных мероприятий. 
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В целом, создание информационной основы, образовательных программ и 

улучшение доступа к правовой помощи могут существенно улучшить осведомлен-

ность о правах трудовых мигрантов в Китае и способствовать защите их интересов. 

Недоступность правовой помощи прежде всего связана с: 

1. Ограниченным доступом к юридическим услугам. Многие трудовые 

мигранты, особенно те, кто имеет низкий уровень дохода, могут столкнуться с 

финансовыми ограничениями при попытке получить правовую помощь. Юри-

дические услуги могут быть дорогостоящими, а бесплатные или льготные услу-

ги для них могут быть ограничены. 

2. Ограниченным количеством юристов и консультантов. Неравномерное 

распределение юристов и консультантов по территории Китая может привести 

к недостатку специалистов в регионах с большим числом трудовых мигрантов. 

Ограниченное количество профессионалов в области юриспруденции может за-

труднять мигрантам получение квалифицированной правовой помощи. 

3. Ограничениями для некоторых юридических услуг. Некоторые виды 

юридических услуг, такие как представительство в суде, могут быть ограниче-

ны для некоторых категорий мигрантов или требовать специального разреше-

ния. Это может создавать дополнительные преграды для получения полноцен-

ной правовой помощи [4]. 

Дискриминация трудовых мигрантов на рабочем месте в Китае может 

быть обусловлена:  

1. Различиями в правовом статусе. Трудовые мигранты обычно имеют 

особый правовой статус, отличающийся от рабочих-граждан КНР. Это может 

создавать основу для дискриминации, поскольку мигранты могут сталкиваться 

с ограничениями и неравенством в правах, таких как ограничения в доступе к 

социальным услугам, медицинскому обслуживанию и образованию. 

2. Экономическими факторами. Экономическое положение и низкий со-

циальный статус могут стать основой для их эксплуатации и дискриминации на 

рабочем месте. Работодатели могут использовать неравное положение мигран-

тов для получения дешевой рабочей силы и нарушения их трудовых прав. 

3. Культурными и языковыми барьерами. Непонимание местных куль-

турных норм и невозможность эффективного общения на местном языке может 

приводить к недопониманию, изоляции со стороны коллег и работодателей. 

4. Стереотипами и предубеждениями. Существуют стереотипы и 

предубеждения в отношении трудовых мигрантов, основанные на их регио-

нальной принадлежности, социальном статусе, образовании и происхождении, 

что также является основанием для дискриминации трудовых мигрантов.  

Для преодоления дискриминации трудовых мигрантов в Китае необходимо 

принятие мер широкого спектра, что включает повышение осведомленности о 

правах мигрантов среди работников и работодателей, усиление контроля и надзо-

ра со стороны правительства, повышение доступности правовой помощи и созда-
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ние механизмов жалоб, а также обеспечение эффективной реализации законода-

тельства и устранение стереотипов и предубеждений на рабочем месте [4]. 

Для решения этих проблем необходимо усовершенствование правового 

регулирования и поддержки трудовых мигрантов в Китае. Необходимо создать 

более эффективные механизмы защиты и мониторинга их трудовых прав, а 

также обеспечить доступ к доступной правовой помощи и консультациям. 

Важно также проводить информационные кампании для повышения осведом-

ленности мигрантов о их правах и обязанностях. 

Помимо этого, необходимо сотрудничество между правительством, рабо-

тодателями, профсоюзами и неправительственными организациями для разра-

ботки и реализации политик и программ, способствующих социальной адапта-

ции трудовых мигрантов. Важно предоставить мигрантам доступ к социальным 

услугам, образованию, медицинскому обслуживанию и жилью, чтобы облег-

чить их интеграцию в новую среду. 

Заключение. Миграционные процессы трудовых мигрантов являются 

значительной частью общего миграционного потока в Китае. В последние деся-

тилетия Китай претерпел значительные изменения в связи с интенсивными 

экономическими и социальными преобразованиями. Растущая потребность в 

рабочей силе привела к притоку трудовых мигрантов из сельской местности в 

крупные города и промышленные районы, а также привлекла в большое коли-

чество трудовых эмигрантов.  

Миграционные процессы трудовых мигрантов требуют эффективного 

правового регулирования для защиты их трудовых прав и обеспечения соци-

альной адаптации. Несмотря на наличие законодательства, мигранты продол-

жают сталкиваться с проблемами в области защиты трудовых прав и социаль-

ной адаптации. Решение этих проблем требует совместных усилий со стороны 

правительства, работодателей и общественности для создания более справедли-

вой и инклюзивной среды для трудовых мигрантов в Китае. 
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Конституционно-правовой статус национальных меньшинств является 

важным аспектом обеспечения гражданских и политических прав в многонаци-

ональном государстве. Белорусское гражданское общество отличается своей 

толерантностью, отсутствием значительных конфликтов на национальной поч-

ве и социальной напряженности, что является следствием должной государ-

ственно-правовой защиты интересов национальных меньшинств. Именно 

успешная политика государства, направленная на интеграцию нетитульных 

наций в общественно-политическую жизнь, обеспечение достойных условий 

для их социально-экономического и культурного развития, гарантирует избега-

ния разногласий и конфликтов национального характера.  

Цель работы – конституционно-правовой анализ особенностей статуса 

национальных меньшинств в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Основными материалами исследования являются 

конституционное законодательство и правоприменительная практика Беларуси 

в сфере правового регулирования статуса этнорелигиозных меньшинств. Науч-

ные методы – формально-юридический и конкретного правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Республика Беларусь является полиэтнич-

ным, поликонфессиональным и поликультурным государством. Столетиями на 

ее территории проживали русские, евреи, татары, поляки, литовцы и др. Собы-

тия Второй мировой войны послужили поводом большинству лиц, относящихся 

к национальным меньшинствам, переселиться на белорусские земли. По дан-

ным переписи населения 2019 г. национальные общности составляют порядка 

25% от всего населения Беларуси (9,4 млн. человек) и насчитывают 130 нацио-

нальностей, большой частью из них являются русские (700 тыс.), поляки (почти 

300 тыс.), украинцы 160 тыс. и др. [1].  

Национальная политика Республики Беларусь в области прав и свобод 

национальных общностей имеет интернациональный характер и отвечает со-

временным международным правовым стандартам. Одним из самых важных 

факторов межнациональной стабильности является четкая и последовательная 

политика белорусского государства в данной сфере общественной жизни, что 
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отражено в национальном законодательстве. Республика Беларусь присоедини-

лась к основным международным документам, которые связаны с правами че-

ловека и последовательно проводит в жизнь принципы своей демократической 

национальной политики, направленной на свободное развитие культур, языков, 

традиций всех национальных общностей, полного равенства, уважения и учета 

их прав и интересов, а также поддержки со стороны государства в реализации 

данных прав [2]. 

Так, Конституция запрещает любые формы дискриминации, в том числе и 

по национальному признаку. Ст. 50 провозглашает «право на сохранение наци-

ональной принадлежности и запрет на принуждение к определению, а также 

указанию национальной принадлежности. Оскорбление национального досто-

инства законодательно наказуемо».  

Установлен конституционный запрет на создание и деятельность полити-

ческих партий, других общественных объединений, ведущих пропаганду наци-

ональной вражды (ст. 5). Государство обязывается регулировать отношения 

между национальными и другими общностями на основе принципов равенства 

перед законом, уважения их прав и интересов (ст. 14). В качестве конституци-

онной нормы закреплена обязанность каждого человека беречь историко-

культурное, духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 54) [3]. 

В развитие конституционных норм был принят ряд специальных норма-

тивных правовых актов. Среди них Закон «О национальных меньшинствах в 

Республике Беларусь» 1992 г., который создал правовую основу в сфере меж-

национальных отношений и гарантирует свободное развитие национальных 

меньшинств в стране на основных принципах международного права в области 

прав человека и национальных меньшинств [4]. 7 февраля 1997 г. Республикой 

Беларусь ратифицировано Соглашение по вопросам, связанным с восстановле-

нием прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, заклю-

ченное между государствами-участниками СНГ 9 октября 1992 [5].  

Законодательство Республики Беларусь в сфере гарантий прав лиц, при-

надлежащих к национальным меньшинствам, по заключениям авторитетных 

зарубежных экспертов, полностью соответствует международным стандартам. 

Конституционно в результате проведённого 14 мая 1995 г. референдума в 

стране оформлен билингвизм путём закрепления в качестве государственных 

белорусского и русского языка. Государственные структуры Беларуси стремят-

ся к обеспечению оптимальных условий для сохранения и развития языков и 

культур всех национальностей, представители которых проживают в Беларуси. 

Тем не менее, законодательство в сфере защиты прав и интересов националь-

ных меньшинств требует реформирования в соответствии с новейшими разра-

ботанными международными стандартами в данной области.  

С целью обмена опытом работы организаций, совместного решения во-

просов этнокультурного развития объединений и взаимодействия с органами 

государственного управления при Уполномоченном по делам религий и нацио-

нальностей был создан и на протяжении ряда лет действует Консультативный 

межэтнический Совет, на заседаниях которого обсуждаются наиболее актуаль-
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ные вопросы межнациональных отношений и уставной деятельности объедине-

ний. Одной из функций Совета является финансовая поддержка проектов с уча-

стием национальных общностей. Так, например, за счет республиканского 

бюджета только в 2021 году в рамках подпрограммы «Культурное наследие» 

Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы изготов-

лены и безвозмездно переданы национальные сценические костюмы, музы-

кальные инструменты для творческих коллективов и солистов азербайджанско-

го, армянского, афганского, еврейского, русского, корейского, украинского, 

польского, палестинского, цыганского и дагестанского национально-

культурных общественных объединений [6].  

На территории Республики Беларусь с 1996 г. проводится Республикан-

ский фестиваль национальных культур, «основными целями проведения кото-

рого является дальнейшая гармонизация межнациональных отношений и раз-

витие многовековых традиций национальных объединений Беларуси, популя-

ризация лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического, 

изобразительного, декоративно-прикладного искусств, национальной кухни эт-

нокультурных объединений» [7]. 

Министерство информации совместно с Уполномоченным по делам 

национальностей и религий неоднократно проводило различные журналистские 

конкурсы, посвященные тематике межкультурного диалога, дружбы народов, 

межнационального согласия и духовности. Кроме того, данная тематика была 

отражена в программах Белгостелерадиокомпании. Например, в телеэфир вы-

ходила передача под названием «Многоголосие. Народы Беларуси: история, 

культура, быт», а на национальном радио – передачи «Супольнасць», «Нацио-

нальная палитра», «Братство». В них рассказывалось про традиции, обычаи, ис-

торию национальных меньшинств Беларуси. Тематика межнациональных от-

ношений, а также истории и культуры различных народов, населяющих Бела-

русь, освещалась в государственных газетах, в том числе в «Республике», «Бе-

ларусь сегодня», журнале «Беларускi гiстарычны часопiс», «Контакты и диало-

ги» и др. [6]. В 2012 г. было анонсировано создание электронного атласа наро-

дов Беларуси. 

С целью совершенствования национальной государственной политики 

Республики Беларусь в сфере защиты интересов прав национальных мень-

шинств, на наш взгляд, необходимо принять следующие законодательные и ад-

министративные меры. 

Положительным моментом было бы расширение конституционных норм, 

посвятив статусу национальных меньшинств отдельный раздел или увеличив 

количество конституционных статей. Примером данного конституционного 

подхода являются конституции Словакии (разд. 4 «Права национальных мень-

шинств и этнических групп»), Словении (ст. 5. 11, 16, 61, 63-65, 80), Хорватии 

(ст. 3, 14-15, 17, 39, 43 «Основных положений»), Чехии (гл. 3 «Права нацио-

нальных и этнических меньшинств» Хартии основных прав и свобод), Сербии 

(ч. 3 раздела второго «Права лиц, принадлежащих к национальным меньшин-

ствам») и др. [8]. 
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Возможно было бы целесообразным конституционное признание коллек-

тивных прав национальных меньшинств на представительство в центральных, 

местных представительных органах и исполнительных госструктурах, на право 

законодательной инициативы в сфере национальной политики или обязатель-

ное участие в обсуждении законопроектов в данной сфере координационными 

органами представителей национальных меньшинств (например, аналогично 

Экономическому и Социальному Совету Франции, Испании, Люксембурга и 

иных стран как законосовещательных органов в соответствующей сфере), на 

государственную финансовую поддержку в развитии национальной культуры, 

языка, образования; на свободу объединений, равный доступ к государствен-

ным должностям и т.д. [9]. 

Назрела необходимость, на наш взгляд, внести законодательные измене-

ния в Закон «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» 1992 г., в 

который не вносились изменения с 2007 г., дополнив понятийно-категориальный 

аппарат путём закрепления дефиниций «национальное меньшинство», «этниче-

ское меньшинство», «этническая группа», «прямая дискриминация» и «косвен-

ная дискриминация» по национальной принадлежности. Помимо этого, на наш 

взгляд, необходимо закрепление в Законе таких прав представителей националь-

ных меньшинств, как свобода передвижения, запрет на лишение гражданства по 

национальному признаку, свобода мысли и убеждений и свободное их выраже-

ние, права на свободный выбор образа жизни и др. Положительным моментом 

будет детализированная регламентация и социально-экономических и культур-

ных прав, включая равное вознаграждение за труд, поддержку в профессиональ-

ной переподготовке и защите от безработицы, запрет ассоциаций, поощряющих 

расовую и этническую дискриминацию, пропагандирующих чувство превосход-

ства и исключительности по национальной принадлежности, а также насиль-

ственного перемещения и ассимиляции народов.  

Введение специального раздела в официальную статистику населения для 

учета языковых, этнических и религиозных групп позволит получить точные 

данные об их численности и скорректировать соответственно государственную 

национальную политику. 

Законодательством могут предусматриваться дополнительные преимуще-

ства для определенных малочисленных групп национальных меньшинств в об-

ласти образования и культуры с целью сохранения этнического и культурного 

многообразия в стране, предоставить им дополнительную идеологическую, фи-

нансовую, кадровую и другую поддержку для реализации комплекса мер по 

обеспечению прав национальных меньшинств. 

Возможно использование передового конституционного опыта ряда 

стран, в которых за представителями национальных меньшинств резервируют-

ся места с правом решающего или совещательного голоса в парламенте или ко-

ординационно-совещательном органе при правительстве государства, избран-

ном этногруппами. Данная форма используется в Австрии, Венгрии, Словении, 

Румынии и др. [8]. Для эффективной национальной политики следует создать 

аналитический центр, участвующий в разработке соответствующих программ, 
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национальные культурные центры и специализированный веб-сайт для обра-

щений граждан и информационной работы соответствующих правительствен-

ных структур, предусмотреть создание специальных учебных пособий по этни-

ческой истории, этнической культуре с биографиями выдающихся представи-

телей национальных меньшинств Беларуси, библиотечных отделов. 

Важно также проведение профилактических и просветительских меро-

приятий для предотвращения дискриминации и неуважения к представителям 

национальных меньшинств, а также содействие общению и взаимодействию 

между разными этническими группами в обществе, способствуя толерантности 

и взаимопониманию. 

Заключение. Таким образом, усиление защиты интересов прав и куль-

турной поддержки национальных меньшинств является важным аспектом обес-

печения многообразия и межкультурного понимания в государстве. Для расши-

рения репрезентации национальных меньшинств в Беларуси, предотвращения 

конфликтов национального характера становится важной задачей разработка 

государственной стратегии в сфере межэтнических отношений, базой для кото-

рой послужат международные стандарты, выработанные в данной области. 

Принятие всей совокупности мер, направленных на разработку специализиро-

ванных учебных материалов, создание этнографических музеев, обеспечение 

доступности образования на языках меньшинств, оказание финансовой и ин-

формационной поддержки этнокультурных учреждений и создание специали-

зированных СМИ, будет способствовать сохранению и развитию этнической 

истории, культуры и языков. Предоставление возможности изучения и освое-

ния языков национальных меньшинств в образовательных учреждениях создаст 

благоприятные условия для формирования толерантного и уважительного от-

ношения между культурными группами. Кроме того, обеспечение прав и сво-

бод национальных меньшинств, включая свободу доступа к информации и воз-

можность использования собственных средств массовой информации, обеспе-

чит эффективность их интеграции в общество и стабильность поликультурного 

белорусского общества.  
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Смоленский филиал Саратовской государственной юридической академии, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования видеоконференцсвязи 

при производстве следственных и судебных действий по уголовно-процессуальному зако-
нодательству России и Республики Беларусь. Автор указывает на необходимость совершен-
ствования нормативного регулирования в данной сфере, в частности, конкретизации в УПК 
РФ перечня оснований для принятия решения о проведении допроса, очной ставки, опозна-
ния в дистанционном формате, анализирует и другие проблемы удаленного участия в уго-
ловном процессе. 

Ключевые слова: уголовный процесс, видеоконференцсвязь, дистанционные техно-
логии, удаленное участие. 

 

Современные достижения науки и техники значительно облегчают мно-

гие рутинные процессы, связанные с обработкой, хранением, передачей инфор-

мации, а также обеспечивают возможность дистанционного общения людей, 

что оказалось очень востребовано в последние три года в связи с вводимыми во 

многих странах карантинными мероприятиями. Однозначно, «появилась по-

требность в трансформации общественных отношений в правоотношения через 

принятие новых правовых норм, которые регламентируют сквозные цифровые 

технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые техноло-

гии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальностей и т.д.» [1, с. 30].  

Технологии удаленного участия не могли обойти стороной и судопроиз-

водство, в том числе по уголовным делам. Вопросы обеспечения явки в судеб-

ное заседание свидетелей, потерпевших, подсудимых в условиях действия 

принципа непосредственности судебного разбирательства всегда были актуаль-

https://belarus21.by/Cat/2
https://minsk-region.gov.by/novosti/aktualnaya-informatsiya/khiii-respublikanskiy-festival-natsionalnykh-kultur-proydet-v-grodno-3-5-iyunya/
https://minsk-region.gov.by/novosti/aktualnaya-informatsiya/khiii-respublikanskiy-festival-natsionalnykh-kultur-proydet-v-grodno-3-5-iyunya/
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ными для юридической науки и практики. Необходимость оплаты проезда 

участникам процесса, проживающим за пределами региона, где осуществляется 

судопроизводство, существенно повышала себестоимость процесса, иногда су-

дебные издержки оказывались выше причиненного преступлением вреда. Это 

предопределило внесение в процессуальное законодательство как России, так и 

Республики Беларусь ряда изменений, связанных с использованием видеокон-

ференцсвязи (далее по тексту – ВКС) в досудебном и судебном производстве. 

Вместе с тем, при общей положительной оценке данных нововведений, очевид-

ной их необходимости и своевременности, следует признать отсутствие четкой 

регламентации использования систем ВКС в уголовном процессе. Научное 

осмысление данных вопросов позволит оптимизировать их нормативное регу-

лирование, повысить эффективность использования систем ВКС при производ-

стве по уголовным делам. Этим и обуславливается актуальность темы настоя-

щей статьи. Целью исследования является выявление на основе сравнительного 

анализа российского и белорусского уголовно-процессуального законодатель-

ства проблем в части использования ВКС в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовным делам и выработка предложений по совершенствова-

нию регламентации в данной сфере. 

Материал и методы. При подготовке статьи использован компарати-

вистский метод, предполагающий сравнительный анализ законодательства Рос-

сии и Республики Беларусь в контексте исследуемой темы. Компаративистика в 

юриспруденции опирается на общетеоретическую методологию, которая вклю-

чает различные способы познания правовых явлений. Использование общена-

учных методов познания (анализа, синтеза, метода прогнозирования) позволило 

обосновать выводы и предложения по исследуемому вопросу, оценить эффек-

тивность действующего законодательства по использованию видеоконферен-

цсвязи в уголовном процессе. 

При проведении исследования автором использовались опубликованные 

данные судебной статистики, нормы уголовно-процессуального законодательства 

России и Республики Беларусь, научные публикации по анализируемой теме. 

Основной гипотезой исследования является предположение о том, что 

уголовно-процессуальное законодательство России и Республики Беларусь 

нуждается в совершенствовании в части регулирования процедуры использова-

ния видеоконференцсвязи в ходе досудебного производства и судебного след-

ствия по уголовному делу. Отдельные правила дистанционного участия могут 

быть закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ с учетом положи-

тельного опыта правотворчества белорусского законодателя. 

Результаты и их обсуждение. Для уголовного процесса использование 

ВКС не является новеллой и связано с общим курсом на цифровизацию судо-

производства: еще в 2011 году в УПК РФ была включена статья 278.1, позво-

ляющая проводить удаленно допрос свидетеля, находящегося в другом регионе. 

Сегодня дистанционные технологии широко используются в правопримени-

тельной практике не только при осуществлении правосудия, но и при выполне-

нии судом контрольной функции. Так, по данным Судебного департамента при 
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Верховном Суде РФ за первое полугодие 2022 года с применением ВКС рас-

смотрено 6079 уголовных дел, 1305 ходатайств об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей, 3651 

иных материалов судебного контроля [2].   

В 2020 году Верховный Суд РФ указал на целесообразность расширения 

использования ВКС в уголовном процессе в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также права на личное участие потерпев-

ших, подсудимых, вплоть до проведения всего судебного разбирательства с ис-

пользованием систем ВКС [3].   

После дискуссий и сомнений относительно возможности применения 

ВКС в досудебном производстве Федеральным законом от 30.12.2021 № 501 в 

УПК РФ были внесены изменения, позволяющие применять ВКС в ходе пред-

варительного расследования при производстве таких следственных действий 

как допрос, очная ставка и опознание. В прошлом году законодатель пошел 

дальше в расширении возможностей использования систем ВКС в уголовном 

процессе, и был принят Федеральный закон № 610 от 29 декабря 2022 года, 

включивший в УПК РФ новую статью 241.1. – участие в судебном заседании 

путем использования систем ВКС. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК 

РБ) также есть нормы, позволяющие проводить некоторые следственные и су-

дебные действия удаленно, с использованием систем ВКС (веб-конференции). 

Существенным шагом в этом направлении стало принятие Закона Республики 

Беларусь от 05.01.2016 «О внесении изменений и дополнений в некоторые ко-

дексы Республики Беларусь». Ст. 2241 и 3431 УПК РБ предусматривают воз-

можность проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания в 

дистанционном формате [4].   

Следует отметить, что еще до появления в процессуальных кодексах обе-

их стран норм об использовании ВКС она уже применялась на практике для 

обеспечения безопасности участников судопроизводства в рамках такой меры 

как допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение допрашиваемого 

лица (ч. 5 ст. 278 УПК РФ и ч. 2 ст. 67, ч. 3 ст. 68 УПК РБ). 

При кажущемся сходстве процессуальных норм российского и белорус-

ского законодательства в части регламентации использования ВКС есть и су-

щественные различия, влияющие на эффективность правоприменения. 

Сам перечень следственных действий, которые законодатели обеих стран 

посчитали возможным проводить удаленно, одинаков: это допрос, очная ставка 

опознание. Очевидно, что он определялся с учетом пригодности дистанционно-

го формата для получения достоверной доказательственной информации. Од-

нако можно встретить предложения ученых о проведении с использованием си-

стем ВКС и других следственных действий: освидетельствования, проверки по-

казаний на месте, следственного эксперимента [5]. Хотя, безусловно, даже до-

прос посредством ВКС в ряде случаев может оказаться неэффективным, ведь 

при этом трудно установить и поддерживать психологический контакт с до-

прашиваемым, реализовать отдельные тактические приемы допроса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Что же касается отличий норм УПК РФ и УПК РБ в контексте исследуе-

мой темы, то, во-первых, в ст. 189.1 УПК РФ применительно к основаниям при-

нятия решения о производстве следственных действий с помощью ВКС ограни-

чивается формулировками «при наличии технической возможности» и «в случае 

необходимости». А ст. 2241 УПК РБ называет случаи, когда следственные дей-

ствия могут быть проведены дистанционно: невозможность прибытия участника 

процесса для производства следственного действия по состоянию здоровья или 

по другим уважительным причинам; необходимость обеспечения безопасности 

участников процесса и других лиц; если свидетель или потерпевший не достиг 

совершеннолетия; необходимость обеспечения наиболее быстрого, всесторонне-

го и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Хотя четвертый 

случай и допускает усмотрение, широкое толкование, представляется правиль-

ным подход с конкретизацией перечня ситуаций, когда возможно производство 

следственных действий с использованием ВКС. На наш взгляд, дистанционное 

участие должно быть не правилом, а исключением. 

Если рассматривать саму процедуру удаленного производства следствен-

ных действий, то она во многом схожая: лицом, в чьем производстве находится 

дело, направляется письменное поручение следователю, дознавателю или в ор-

ган дознания по месту пребывания участника процесса. Предусматривается 

обязательное применение видеозаписи следственного действия. В УПК РБ до-

полнительно закреплено положение о том, что производство следственного 

действия с использованием ВКС должно обеспечивать возможность реализации 

участниками следственного действия их прав и исполнения обязанностей и до-

пускается при надлежащем качестве изображения и звука. 

Ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ содержит указание на недопустимость применения 

ВКС в ряде случаев, к числу которых относится риск разглашения данных о 

лице, к которому применены меры безопасности. Поэтому остается открытым 

вопрос: возможно ли производство допроса в дистанционном формате в случае 

реализации программы защиты свидетеля (потерпевшего) по российскому за-

конодательству. В УПК РБ урегулированы особенности допроса (очной ставки) 

посредством ВКС с участием защищаемого лица: согласно ч. 11 ст. 2241 УПК 

РБ должны быть приняты меры по изменению внешности и (или) голоса для 

обеспечения его неузнаваемости. 

Что касается удаленного опознания, то и здесь не все вопросы урегулиро-

ваны в УПК обеих стран. Например, не уточняется, может ли опознающий 

находиться по месту производства предварительного расследования при том, 

что опознаваемые будут ему демонстрироваться посредством систем ВКС, либо 

все участники данного следственного действия должны присутствовать по ме-

сту исполнения поручения следователя (дознавателя). 

В судебном следствии использование систем ВКС позволяет решить та-

кую существенную проблему как обеспечение явки в суд свидетелей, потер-

певших, подсудимых. Так, согласно ч. 1 ст. 241.1 УПК РФ для участия подсу-

димого посредством ВКС требуется его ходатайство и наличие технической 

возможности. Однако принять решение о дистанционном участии подсудимого 
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суд может и по собственной инициативе «в случае, если имеются обстоятель-

ства, исключающие возможность его участия в судебном заседании непосред-

ственно». При этом сохраняется порядок рассмотрения уголовных дел и в от-

сутствие подсудимого в соответствии со ст. 247 УПК РФ. Вопрос о дистанци-

онном участии других лиц, вызванных в судебное заседание, решается судом 

по ходатайству сторон или по собственной инициативе.  

Ст. 3431 УПК РБ сформулирована по аналогии со ст. 2241 УПК РБ, здесь 

приводятся те же случаи применения ВКС при производстве допроса, опозна-

ния, что и для стадии предварительного расследования. По законодательству 

обеих стран удостоверять личность допрашиваемого лица, разъяснять ему пра-

ва и обязанности должен судья, либо помощник судьи, секретарь судебного за-

седания по месту нахождения подлежащего допросу участника. В ч. 8 ст. 241.1 

УПК РФ, помимо этого, оговариваются случаи, когда допрашиваемое лицо со-

держится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы. 

Как по УПК РФ, так и по УПК РБ остаются нерешенными некоторые важ-

ные для теории и практики вопросы, которые могут возникнуть как на стадии 

предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве. Так, из текста 

обоих процессуальных законов не ясно, где при производстве дистанционного 

следственного или судебного действия должны находиться такие дополнительные 

участники как переводчик, педагог или психолог, законный представитель несо-

вершеннолетнего лица, адвокат свидетеля, представитель потерпевшего.  

Процессуалисты обращают внимание и на другие проблемы: не закреплено, 

как должно оформляться решение суда о производстве судебного действия с ис-

пользованием ВКС (отдельным постановлением или определением, либо нет), как 

действовать в случае возникновения технических сбоев и невозможности из-за 

этого продолжить разбирательство. Кроме того, нельзя забывать о положениях ч. 

3 ст. 322 УПК РБ и аналогичной ей норме ч. 4 ст. 271 УПК РФ о том, что суд не 

вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании в 

качестве свидетелей лиц, явившихся в суд по инициативе сторон. Не понятно, 

должно ли это правило распространяться на случаи, когда явка допрашиваемого 

лица обеспечена не в заседание, а по месту его нахождения. Ученые также подни-

мают вопрос о критериях выбора между оглашением показаний неявившихся 

участников в порядке ст. 333 УПК РБ (ст. 279, 281 УПК РФ) и их дистанционным 

получением [5, с. 34-36]. Очевидно, что для организации дистанционного допроса 

или опознания надо все равно обеспечить явку участника процесса в суд, где бу-

дет организована ВКС. Для недобросовестных участников процесса этот меха-

низм не применим, тогда при наличии предусмотренных в законе оснований мо-

гут быть оглашены ранее данные ими показания. 

Не ясно также, как должно выполняться положение ч. 9 ст. 241.1 УПК РФ 

о конфиденциальном общении подсудимого и его защитника. В практике Вер-

ховного Суда РФ уже есть пример признания нарушения права обвиняемого на 

защиту ввиду того, что при ведении переговоров с адвокатом-защитником по-

средством ВКС не могла быть обеспечена конфиденциальность [7]. 
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Помимо изложенного выше, следует отметить, что положения статей 

241.1 УПК РФ и 3431 УПК РБ принципиально отличаются по названиям и 

смыслу: российский законодатель говорит об участии в судебном заседании по-

средством ВКС, а белорусский – только о проведении допроса и опознания с 

помощью дистанционных технологий. Вместе с тем, участие не ограничивается 

только допросом, а предполагает возможность представлять документы, иные 

доказательства, задавать вопросы другим участникам, заявлять ходатайства, 

выступать в прениях. В этой связи следует согласиться с позицией представи-

телей адвокатского сообщества России, что в УПК должен быть технически 

точно решен вопрос, в каком порядке во время дистанционного допроса могут 

предъявляться и исследоваться документы, иные письменные материалы, веще-

ственные доказательства [8]. Следует уточнить, применим ли в данном случае 

порядок использования электронных документов в уголовном судопроизвод-

стве, установленный ст. 474.1 УПК РФ. Также отметим, что названная статья не 

позволяет передавать в форме электронного документа ходатайства, заявления, 

жалобы и прочие материалы, если они содержат сведения, относящиеся к охра-

няемой законом тайне. Что же касается участия в процессе посредством ВКС, 

то такого ограничения закон не устанавливает. 

Заключение. Таким образом, нельзя отрицать, что введение дистанцион-

ных технологий в уголовный процесс будет способствовать его оптимизации, 

сокращению финансовых и организационных затрат, обеспечению разумного 

срока судопроизводства. Цифровизацию судопроизводства остановить нельзя, 

но она должна осуществляться разумно, поэтапно. Представляется, что дистан-

ционный формат допроса, опознания может быть допустим только как исклю-

чение из правила об очном участии, ведь использование ВКС не всегда обеспе-

чивает правильное восприятие информации, что ставит под сомнение досто-

верность получаемых доказательств. Отдельные вопросы, связанные с исполь-

зованием ВКС, еще должны быть урегулированы законодателем или разъясне-

ны Верховным Судом.  

Полагаем, что в УПК РФ следует закрепить перечень оснований принятия 

решения об удаленном участии в процессе свидетеля, потерпевшего или подсу-

димого, четко урегулировать процедуру производства следственных и судеб-

ных действий посредством ВКС в части расположения участников этих дей-

ствий, обеспечения конфиденциальности общения подсудимого и защитника, 

неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны. Только по-

сле детальной проработки всех технических и процессуальных моментов ди-

станционные технологии будут обеспечивать защиту прав и законных интере-

сов всех участников процесса, доступность и справедливость правосудия. 
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органом государственного управления и осуществляющим в соответствии с Кон-
ституцией Республики Беларусь исполнительную власть в стране и руководство 
системой подчиненных ему республиканских органов государственного управле-
ния и иных государственных организаций, а также местных исполнительных и 
распорядительных органов. С внесением изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь (2022 г.) произошло перераспределение полномочий между 
органами государственной власти, что актуализировало исследования, направлен-
ные на определение места Правительства в системе органов государственной вла-
сти и его взаимодействия с другими государственными органами. 

Цель статьи – анализ функций и полномочий Совета Министров, его вза-

имосвязь и место среди других государственных органов Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются Конститу-

ция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О Совете Министров 

Республики Беларусь» и другие источники, регулирующие статус органов госу-

дарственной власти. В работе использовали общенаучные методы, а также 

сравнительный метод, метод системного анализа и толкования норм права.   

Результаты и их обсуждение. В соответствии со ст. 106 Конституции 

Республики Беларусь [1] (далее – Конституция) исполнительную власть в Рес-

публике Беларусь осуществляет Правительство – Совет Министров Республики 

Беларусь – центральный орган государственного управления. Правительство 

является коллегиальным центральным органом государственного управления, 

осуществляющим в соответствии с Конституцией исполнительную власть и ру-

ководство системой подчинённых ему республиканских органов государствен-

ного управления и иных организаций, системой местных исполнительных и 

распорядительных органов, а также по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Очевидно, что правительство занимает важное место в системе органов 

государственной власти. Ни одно государство не может обойтись без прави-

тельства.  

Совет Министров Республики Беларусь вступает в тесные взаимоотноше-

ния с другими органами власти и прежде всего с Президентом, Всебелорусским 

народным собранием и Парламентом. 

Белорусская модель конституционно правового статуса Правительства 

свидетельствует о том, что Президент является не только Главой государства, 

но и Главой исполнительной власти.  

Президент определяет структуру Правительства Республики Беларусь (п. 

7 ст. 84 Конституции) образует министерства, государственные комитеты, а 

также департаменты с правами юридического лица (ч. 2 ст. 24 Закона Респуб-

лики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г. 

с изм. и доп. на 30.12.2022 г. (далее Закон)) назначает на должности и освобож-

дает от должности заместителей Премьер-министра, министров и других чле-

нов Правительства, определяет правовой статус министров и председателей 

государственных комитетов (ч. 2 ст. 8 Закона), принимает решение об отставке 

Правительства или его членов (п. 7 ст. 84 Конституции). Правительство подот-

чётно Президенту, поэтому премьер-министр обязан информировать Президен-
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та об основных направлениях деятельности Правительства и всех его важней-

ших решениях (ч. 2, ч. 6 ст. 106 Конституции).  

В некоторых случаях Правительство может строить свои отношения с 

Национальным Собранием либо по согласованию с Президентом (п. 26 ст. 97; 

ч. 2 ст. 99 Конституции), либо по его поручению (ч. 3 ст. 99, ч. 6 ст. 100, ч.3 ст. 

107 Конституции). 

Взаимоотношения Совета Министров с Всебелорусским народным со-

бранием заключаются в том, что Правительство ежегодно информирует Всебе-

лорусское народное собрание о выполнении программы социально-

экономического развития Республики Беларусь (п. 41, ч. 6 ст. 106 Конституции), 

а также обеспечивает исполнение решений Всебелорусского народного собра-

ния (ст. 107 Конституции). 

Взаимоотношения Совета Министров с Национальным собранием стро-

ятся по нескольким направлениям. Правительство: 

1) обладает правом законодательной инициативы (ч. 1 ст. 99 Конституции); 

2) разрабатывает и вносит по согласованию с Президентом в Палату 

представителей проекты законов о республиканском бюджете, о бюджетах гос-

ударственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и об 

утверждении отчётов о их исполнении; обеспечивает исполнение республикан-

ского бюджета (ст. 107 Конституции, ч.3 ст. 29 Закона); 

3) даёт заключение при внесении в Палату представителей законопроек-

тов, следствием принятия которых может быть сокращение государственных 

средств или увеличение расходов (ч.2 ст. 99 Конституции);  

4) представляет в палаты Национального собрания и их органы по их тре-

бованию или по собственной инициативе документы и иные материалы, свя-

занные с деятельностью Совета Министров (ч. 2 ст. 29 Закона); 

5) может требовать по поручению Президента принятия Палатой пред-

ставителей окончательного решения по законопроекту, по которому не принят 

согласованный текст законопроекта (ч. 6 ст. 100 Конституции); 

6) вправе требовать (с согласия Президента) от палат Национального со-

брания принятия решения в целом за весь внесённый Советом Министров зако-

нопроект или его часть с сохранением лишь тех поправок, которые предложены 

или приняты Президентом либо Советом Министров (ч. 6 ст. 29 Закона); 

7) вносит предложения (по поручению Президента) об объявлении рас-

смотрения проекта закона срочным (ч. 3 ст. 29 Закона). 

8) Палата представителей: 

а) даёт предварительное согласие Президенту на назначение на долж-

ность Премьер-министра (ч. 4 ст. 97 Конституции); 

б) заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 

Правительства (п. 5 ст. 97 Конституции); 

в) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

Правительству (п. 6 ст. 97 Конституции); 

г) по инициативе не менее 1/3 от своего полного состава выражает вотум 

недоверия Правительству (п. 6 ст. 97 Конституции). 



- 170 - 

9) Участие Премьер-министра и других членов Правительства в заседани-

ях палат Национального собрания. Премьер-министр и члены Правительства 

могут выступать вне очереди записавшихся для выступления столько раз, 

сколько они этого потребуют (ч. 1 ст. 103 Конституции); 

10) депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики вправе 

задавать вопросы Правительству и получать на них ответы, а также обратиться 

с запросом к Премьер-министру, членам Правительства, руководителям госу-

дарственных органов, ответы на которые надлежит дать в течение 20 сессион-

ных дней (ч. 3, 4 ст. 103 Конституции); 

11) Совет Министров может вступать в отношения с Национальным со-

бранием и по другим поводам, например, при рассмотрении законопроектов, 

затрагивающих их интересы. 

Связь Правительства с судебной властью проявляется в том, что Консти-

туционный Суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных 

правовых актов выносимых Советом Министров. 

Закон регулирует взаимоотношения Правительства и Национального бан-

ка, так как банковская система Республики Беларусь состоит из Национального 

банка и иных банков (ст. 136 Конституции). Поэтому Национальный банк сов-

местно с Правительством обеспечивают проведение единой денежно-кредитной 

политики Республики Беларусь и представляют Президенту для ежегодного 

утверждения основные направления денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь. Они информируют друг друга о предполагаемых действиях, имею-

щих общегосударственное значение, координируют свою деятельность, прово-

дят регулярные взаимные консультации (ст. 30 Закона). 

В соответствии с Законом Совет Министров состоит из Премьер-

министра, его заместителей, министров, председателей государственных коми-

тетов подчинённых Совету Министров, руководителя Аппарата Совета Мини-

стров. По решению Президента в состав Совета Министров могут входить и 

другие руководители государственных органов и организаций (ст. 4 Закона) [2]. 

Работой Правительства руководит Премьер-министр, который в соответ-

ствии с Конституцией и Законом: 

− осуществляет непосредственное руководство деятельностью Прави-

тельства и несёт персональную ответственность за его работу; 

− организует работу Совета Министров, руководит его заседаниями; 

− подписывает постановления Правительства; 

− издаёт распоряжения; 

− в двухмесячный срок после назначения представляет Палате предста-

вителей Национального собрания программу деятельности Совета Министров, 

а в случае её отклонения повторно в течении двух месяцев представляет её в 

Палату представителей; 

− по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал информирует 

Президента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех 

важнейших его решениях;  
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− ежегодно информирует Всебелорусское собрание о выполнении про-

грамм социально-экономического развития Республики Беларусь; 

− распределяет обязанности между заместителями Премьер-министра, 

координирует их деятельность; 

− представляет без дополнительных полномочий Совет Министров в 

международных отношениях, в установленном порядке проводит переговоры и 

иные международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь; 

− осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и деятель-

ностью Совета Министров. 

В разных странах руководитель Правительства, имеет не одинаковый ста-

тус и именуется по-разному. Например, в России он называется Председателем 

Правительства, [3], в Италии Председателем Совета Министров [4], в Германии 

Федеральный канцлер [5]. 

Формирование правительства начинается с назначения Президентом с 

предварительного согласия Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Премьер-министра. 

Процедура выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра в 

Конституции и Законе не прописана. Правом выдвигать кандидатуру на долж-

ность Премьер-министра принадлежит исключительно Президенту. Срок, в те-

чение которого Президент, вступивший в свою должность, обязан представить 

кандидатуру в Палату представителей для дачи предварительного согласия на 

назначение Премьер-министра не установлен. Однако решение Палаты пред-

ставителей по представленной Президентом кандидатуре на должность Премь-

ер-министра должна принять не позднее чем в двухнедельный срок со дня вне-

сения предложения по кандидатуре Премьер-министра. Президент может два-

жды предлагать одну и туже кандидатуру. В случае двукратного отказа в даче 

согласия на назначение Премьер-министра Президент вправе назначить испол-

няющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и 

назначить новые выборы. 

Для сравнения, в Конституции России установлены конкретные сроки. 

Президент Российской Федерации вносит в Государственную Думу представ-

ление по кандидатуре Председателя Правительства:  

1) не позднее двухнедельного срока после вступления в должность и в 

этот же срок после отставки Правительства, 

2) в течении недели со дня отклонения кандидатуры Председателя Прави-

тельства Государственной Думой, освобождение Президентом от должности 

либо отставки Председателя Правительства Российской Федерации. 

Государственная Дума рассматривает представленную Президентом кан-

дидатуру Председателя Правительства в течении недели со дня внесения пред-

ставления. После трехкратного отклонения представленной кандидатуры Пред-

седателя Правительства Государственной Думы Президент назначает Предсе-

дателя Правительства и вправе в этом случае распустить Государственную Ду-

му и назначить новые выборы [3, ст.111]. 
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Конституция и Закон закрепляют, что Президент Республики Беларусь 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-

министра, министров и других членов Правительства. 

Анализ полномочий, возлагаемых на Премьер-министра и Правительство 

Республики Беларусь, свидетельствуют о том, что Премьер-министр тесно и 

непосредственно работает с Правительством, практически возглавляет эконо-

мический штаб страны, несет персональную ответственность за его работу, а 

поэтому ему более шире необходимо участвовать в формировании Правитель-

ства и это следовало бы закрепить на уровне Закона. В Российской Федерации 

Председатель Правительства более шире участвует в формировании Прави-

тельства. Кроме того, кандидатуры заместителей Председателя Правительства 

и федеральных министров, утвержденных Государственной Думой по пред-

ставлению Председателя Правительства, Президент не вправе отказать в назна-

чении их на должность.   

В систему республиканских органов государственного управления и 

иных организаций, подчиненных Совету Министров, входят: 

1) Аппарат Совета Министров – государственный орган, действующий на 

основании положения, утвержденного Советом Министров, выполняет функ-

ции организации и контроля исполнения принимаемых Правительством реше-

ний, обеспечивает подготовку для рассмотрения в Совете Министров внесен-

ных предложений, проектов, правовых актов, иных документов, осуществляет 

организационное, информационное, экспертно-аналитическое, правовое и иное 

обеспечение деятельности Правительства, ведет кадровый реестр Совета Ми-

нистров Республики Беларусь. 

Руководитель Аппарата Совета Министров по статусу является мини-

стром, назначается на должность и освобождается от должности Президентом 

по представлению Совета Министров; 

2) министерства, государственные комитеты, центральные аппараты ми-

нистерств и государственных комитетов по решению Президента могут созда-

вать департаменты, которые являются их структурными подразделениями с 

правом юридического лица. Они осуществляют исполнительные, регулирую-

щие, контрольные и другие функции в конкретных сферах ведения, которые 

относятся к компетенции соответствующего министерства, государственного 

комитета. 

Министерства, государственные комитеты и департаменты с правом 

юридического лица образуются Президентом; 

3) объединения юридических лиц, иные организации, подчиненные Сове-

ту Министров, образуются Советом Министров с согласия Президента. 

Республиканские органы государственного управления, государственные 

организации, подчиненные Совету Министров, по отдельным вопросам дея-

тельности, предусмотренным законодательными актами, могут подчиняться 

исключительно Президенту. 

Для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета 

Министров, в качестве его постоянного органа действует Президиум Совета 
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Министров в составе Премьер-министра, его заместителей, министров ино-

странных дел, экономики, финансов и юстиции, а также иных должностных лиц 

в соответствии с решениями Президента. Председатель правления Националь-

ного банка или по его поручению один из его заместителей может принимать 

участие в заседаниях Президиума с правом совещательного голоса.  

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц и считаются правомочными, если на нем присутствует бо-

лее половины членов Президиума, решения принимаются большинством голо-

сов от общей численности его членов и оформляются в виде протоколов засе-

даний Президиума либо постановлений Совета Министров и должны соответ-

ствовать решениям, принятым на заседаниях Совета Министров. При равенстве 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель-

ствующий. 

По отдельным неотложным вопросам или вопросам, не требующим об-

суждения, постановления Совета Министров могут приниматься путем опроса 

членов Президиума (без рассмотрения на заседаниях). 

Совет Министров для подготовки предложений по отдельным вопросам 

государственного управления, разработки проектов постановлений Совет Ми-

нистров, а также для выполнения отдельных поручений может создавать посто-

янные или временные комиссии и иные формирования. 

Срок действия Правительства в Конституции не определён. Однако со-

гласно ст.9 Закона Совет Министров действует на протяжении срока полномо-

чий Президента. 

Существует две формы прекращения деятельности Правительства: 

а) сложение полномочий; 

б) отставка. 

Сложение полномочий происходит перед вновь избранным Президентом 

по вступлению его в должность, то есть после принятия присяги, если Прези-

дентом не принято решение об отставке Правительства. При этом Совет Мини-

стров принимает постановление о сложении полномочий. 

До сформирования нового Совета Министров необходимо время, поэтому 

Президент вправе поручить прежнему составу Правительства продолжить вы-

полнение своих обязанностей. 

Отставка возможна в следующих случаях: 

1) по собственной инициативе Правительства: 

а) Правительство в полном составе, Премьер-министр, любой член Совета 

Министров вправе подать заявление Президенту о своей отставке, если считают 

невозможным осуществлять возложенные на них обязанности; заявление Пра-

вительства об отставке должно быть принято коллегиально на его заседании и, 

согласно Закону, оформлено постановлением; 

б) Правительство обязано заявить Президенту о своей отставке при вы-

ражении Палатой представителей вотума недоверия Правительству (при по-

вторном отклонении программы деятельности Правительства). В Конституции 
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и Законе не определены последствия вотума недоверия и обращения Прави-

тельства к Президенту с заявлением о своей отставке; 

2) Премьер-министр может поставить перед Палатой представителей во-

прос о доверии Правительству по представленной программе или по конкрет-

ному поводу. Если Палата представителей в доверии отказывает, Президент 

вправе в десятидневный срок принять решение об отставке Правительства или 

о роспуске Палаты представителей и назначении новых выборов. Вопрос о до-

верии Правительству заявляется Премьер-министром. Палата представителей 

может принять решение о доверии либо отказать в доверии. 

В данном случае Глава государства выступает арбитром между Палатой 

представителей и Правительством. 

Отставка Премьер-министра не влечет за собой сложения полномочий 

Совета Министров в полном составе; 

3) по инициативе Президента. 

Президент вправе по собственной инициативе принять решение об от-

ставке Совета Министров и освободить от должности любого члена Правитель-

ства по любым основаниям и в любое время, без объяснения причин принимае-

мого решения. 

Заключение. Совет Министров занимает важное место в системе органов 

государственной власти. Тесно взаимодействует с Президентом и Парламен-

том, имеет определённые обязательства по отношению к Всебелорусскому 

народному собранию, в определённых случаях взаимодействует с Националь-

ным банком.  

В связи с изложенным предлагается: 

1) закрепить на законодательном уровне расширение полномочий Премь-

ер-министра по формированию Правительства; 

2) предусмотреть большую самостоятельность Правительства при выпол-

нении им своих функций. 
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Статус Всебелорусского народного собрания закреплен на республикан-

ском референдуме о внесении изменений и дополнений в Конституцию Рес-

публик Беларусь 27 февраля 2022 г. В феврале 2023 года был принят Закон Рес-

публики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании». Поскольку право – 

«это универсальный регулятор, который затрагивает интересы каждого челове-

ка, различных категорий граждан и общества в целом» [1, с.28], исследование 

правового статуса Всебелорусского народного собрания являются актуальными 

и востребованными. 

Цель исследования – определить конституционно-правовой статус Всебе-

лорусского народного собрания. 

Материалы и методы. Материалами исследования выступают норма-

тивные правовые акты, закрепляющие статус Всебелорусского народного со-

брания. В работе использованы общенаучные и специальные правовые методы 

исследования (формально-юридический, структурно-правовой). 

Результаты и их обсуждение. Функции и полномочия Всебелорусского 

народного собрания до 2022 года не были закреплены в Конституции Респуб-

лики Беларусь (далее – Конституция), а после референдума, состоявшегося  

27 февраля 2022 года, Всебелорусскому народному собранию был придан кон-

ституционный статус и его полномочия и функции закреплены в статьях: 891, 

892, 893, 894, 895, 896 Конституции и в Законе Республики Беларусь «О Всебело-

русском народном собрании» (далее – Закон), который вступает в силу с 1 ян-

варя 2024 года.  

Исходя из Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) Всебелорусское народное со-

брание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, 

определяющий стратегические направления развития общества и государства, 

обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность по-

колений и гражданское согласие (ст. 891). Статьи, касающиеся Всебелорусского 

народного собрания включены в раздел ІV Президент, Всебелорусское народ-

ное собрание, Парламент, Правительство, Суд [2]. 

В соответствии со статьёй 1 Закона определён правовой статус Всебело-

русского народного собрания – Всебелорусское народное собрание является 

высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь, Все-

белорусское народное собрание определяет стратегические направления разви-
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тия государства и общества, призвано обеспечивать незыблемость конституци-

онного строя, преемственность поколений и гражданское согласие [3]. 

В соответствии с Законом деятельность Всебелорусского народного со-

брания основывается на принципах: народовластия; верховенства права и за-

конности; демократичности; преемственности государственной политики; со-

циальной справедливости; гласности; коллегиальности; свободного обсуждения 

и принятия решений (ст. 3) [3]. 

Всебелорусское народное собрание осуществляет реализацию своих кон-

ституционных функций как непосредственно, так и с помощью взаимодействия 

с иными государственными органами, органами местного управления и само-

управления и гражданским обществом (ст. 4 Закона). Всебелорусского народ-

ного собрания при осуществлении своих полномочий, в том числе при приня-

тии решений и даче поручений, не имеет право подменять государственные ор-

ганы, другие организации и должностные лица, может выполнять их функции и 

также вмешиваться в их деятельность. В соответствии со статьей 893 Конститу-

ции Республики Беларусь Всебелорусское народное Собрание даёт поручения, 

которые являются обязательными для исполнения государственными органами, 

органами местного управления и самоуправления и должностным лицам. Кон-

ституция Республики Беларусь закрепляет, что Всебелорусское народное со-

брание для реализации возложенных на него конституционных функций при-

нимает решения (ст. 895) [2]. Решения Всебелорусского народного собрания яв-

ляются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные 

решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие инте-

ресам национальной безопасности, (за исключением актов судебных органов.).  

Всебелорусское народное собрание: утверждает основные направления 

внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной 

безопасности, программы социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь; заслушивает Премьер-министра о выполнении программы социально-

экономического развития Республики Беларусь; предлагает изменения и допол-

нения в Конституцию, проведение республиканских референдумов; вправе рас-

сматривать вопрос о легитимности выборов; принимает решение о смещении 

Президента с должности в случае систематического или грубого нарушения им 

Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого 

преступления; вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное 

или военное положение при наличии оснований, предусмотренных Конститу-

цией, и в случае бездействия Президента по этим вопросам; вводит чрезвычай-

ного или военного положение, которое рассматривается Всебелорусским 

народным собранием по инициативе Президиума Всебелорусского народного 

собрания или Совета Республики; по предложению Президента, предваритель-

но согласованному с Президиумом Всебелорусского народного собрания изби-

рает Председателя, заместителя Председателя и судей Конституционного Суда 

и освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом; из-

бирает Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного Суда и 

освобождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом; из-
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бирает Председателя и членов Центральной избирательной комиссии и осво-

бождает их от должности по основаниям, предусмотренным законом; по пред-

ложению Президента принимает решение о возможности направления военно-

служащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы 

Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и 

деятельности по поддержанию международного мира и безопасности; устанав-

ливает государственные праздники и праздничные дни; награждает Президента 

государственными наградами, а также предлагает лиц для награждения госу-

дарственными наградами; дает обязательные для исполнения поручения госу-

дарственным органам и должностным лицам, получает информацию от госу-

дарственных органов и должностных лиц, осуществляет иные установленные 

Конституцией и Законом полномочия, необходимые для реализации возложен-

ных на него конституционных функций (статья 893 Конституции). 

Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не реже од-

ного раза в год (статья 894 Конституции) [2]. 

Всебелорусское народное собрание может быть созвано на внеочередное 

заседание по инициативе Президента, Президиума Всебелорусского народного 

собрания, обеих палат Национального собрания (совместным решением), а 

также по инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обла-

дающих избирательным правом.  

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания – пять лет. Пол-

номочия начинаются со дня его первого заседания и заканчиваются в день от-

крытия первого заседания Всебелорусского народного собрания нового созыва. 

Первое заседание Всебелорусского народного собрания созывается Централь-

ной избирательной комиссией не позднее шестидесяти дней после выборов де-

путатов в единый день голосования (ст. 5 Закона) [3]. 

В состав Всебелорусского народного собрания входят делегаты, представ-

ляющие различные социальные группы и слои общества. Делегатами являются: 

Президент Республики Беларусь; Президент Республики Беларусь, прекратив-

ший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в 

должности либо досрочно в случае его отставки; представители законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти; представители местных Советов депу-

татов; представители гражданского общества. Предельная численность делегатов 

Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек.  

В Законе Республики Беларусь «Об основах гражданского общества» от 

14 февраля 2023 г. даётся определение гражданского общества – это граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоян-

но проживающие на территории Республики Беларусь, которые выражают свою 

гражданскую позицию через участие в общественных отношениях и институ-

тах, не запрещённых законодательством. Субъектами гражданского общества 

являются объединения граждан или юридических лиц на основе членства неза-

висимо от территориального, количественного или другого ценза, уставная дея-

тельность которых направлена на решение основных задач взаимодействия 

государственных органов и гражданского общества [4]. 
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Представители местных Советов депутатов и гражданского общества 

на Всебелорусское народное собрание избираются от каждой области и города 

Минска в порядке, определяемом Законом. Делегат Всебелорусского народного 

собрания принимает участие в работе Всебелорусского народного собрания без 

отрыва от трудовой (служебной) деятельности. Коллегиальным органом, обес-

печивающим в порядке, установленном законом, оперативное решение вопро-

сов, входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, является 

Президиум. Председатель Всебелорусского народного собрания, его заместите-

ли и иные члены Президиума избираются Всебелорусским народным собрани-

ем тайным голосованием (статья 892 Конституции). 

Конституция и Закон наделили Всебелорусское народное собрание сле-

дующими полномочиями. 

Конституция наделила Всебелорусское народное собрание законодательной 

инициативой – изменяет и дополняет Конституцию (ст. 893). Право законодатель-

ной инициативы реализуется Всебелорусским народным собранием путём внесе-

ния в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь про-

ектов законов, в том числе об изменении и дополнении Конституции Республики 

Беларусь. Вопрос о внесении в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь проекта закона рассматривается Всебелорусским народным 

собранием по инициативе Президиума Всебелорусского народного собрания или 

не менее одной трети от полного состава Всебелорусского народного собрания. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что Всебелорусское народное собра-

ние может не только предложить изменения и дополнения в Конституцию Рес-

публики Беларусь, но и направлять в Палату представителей Национального со-

брания и другие проекты законов. Также Всебелорусское народное собрание рас-

сматривает вопрос об отмене правовых актов и иных решений государственных 

органов и должностных лиц по инициативе Президиума Всебелорусского народ-

ного собрания или не менее одной трети от полного состава Всебелорусского 

народного собрания, в случае противоречия их государственным интересам.  

В функции Всебелорусского народного собрания входит утверждение ос-

новных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, кон-

цепции национальной безопасности (статья 893 Конституции). В соответствии 

со статьей 893 Конституции Всебелорусское народное собрание дает обязатель-

ные для исполнения поручения государственным органам и должностным ли-

цам, так же получает информацию от государственных органов и должностных 

лиц и осуществляет иные установленные Конституцией и Законом полномочия, 

необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций.  

Всебелорусское народное собрание дает обязательные для исполнения 

поручения государственным органам и должностным лицам, получает инфор-

мацию от государственных органов и должностных лиц, осуществляет иные 

установленные Конституцией, Законом полномочия, необходимые для реализа-

ции возложенных на него конституционных функций. 
Всебелорусское народное собрание осуществляет свою деятельность в 

форме заседаний Всебелорусского народного собрания, заседаний Президиума 
Всебелорусского народного собрания, иных органов Всебелорусского народно-
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го собрания, а также в других формах в соответствии с Законом и Регламентом 
Всебелорусского народного собрания. Вопросы о легитимности выборов, о 
смещении Президента Республики Беларусь с должности, об отмене правовых 
актов, иных решений государственных органов и должностных лиц, противоре-
чащих интересам национальной безопасности, (за исключением актов судебных 
органов), предварительно рассматриваются на заседаниях органов Всебелорус-
ского народного собрания в соответствии с Регламентом Всебелорусского 
народного собрания (статья 28 Закона) [3]. 

Заключение. Всебелорусское народное собрание – высший представитель-
ный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические 
направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость 
конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу качества оказываемой в Республике Беларусь 
юридической помощи, предложены меры по улучшению качества юридической помощи, 
определена роль юридической консультации. Сделаны выводы о необходимости внесения 
изменений в законодательство. 
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Совершенствование законодательства об адвокатуре является важным 

условием для оказания качественной юридической помощи. Уменьшение зако-
нодательством организационно-правовых форм деятельности адвоката превра-
тило юридическую консультацию в основное адвокатское образование, оказы-
вающее юридическую помощь, поэтому разработка предложений, направлен-
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ных на то, чтобы эта помощь оказывалась адвокатами грамотно, квалифициро-
ванно и своевременно являются актуальными и будут повышать профессио-
нальный уровень юридического обслуживания.  

Цель исследования состоит в рассмотрении юридической консультации 
как основной организационно-правовой формы деятельности адвоката и выра-
ботке мер по улучшению качества юридической помощи. 

Материал и методы. Правовой основой исследования являются Консти-
туция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности в Республике Беларусь», методические рекомендации 
по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами гражда-
нам, устав Минской областной коллегии адвокатов. 

В качестве основного метода исследования был использован метод ана-
лиза нормативно-правовой базы законодательства Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. Одним из важнейших правовых институ-
тов общества, который призван обеспечить права и свободы граждан, является 
адвокатура. Этой цели адвокатура достигает через решение своей основной за-
дачи – оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам. 

В Республике Беларусь Конституция гарантирует юридическую помощь 

всем, кто в ней нуждается, без какого бы то ни было ограничения. Каждый име-

ет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, 

в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 

своих представителей в суде, иных государственных органах, других организа-

циях и в отношениях с должностными лицами и гражданами (ст. 62) [1]. 

По состоянию на 1 января 2023 года в Республике Беларусь осуществляли 

деятельность 1690 адвокатов, являвшихся членами семи территориальных кол-

легий. Действовали 182 юридические консультации. 

Если разделить численность адвокатов на число жителей Беларуси, то по-

лучится показатель примерно в 18 адвокатов на 100 000 человек. По этому от-

носительному показателю Беларусь втрое отстаёт от России. В Российской Фе-

дерации насчитывается 57 адвокатов в расчёте на 100 000 человек. Полагаем, 

что увеличение этого показателя будет способствовать доступности и улучше-

ния качества юридической помощи. 

Основополагающими принципами организации адвокатуры и адвокат-

ской деятельности, предусмотренными Законом Республики Беларусь «Об ад-

вокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», являются ее до-

ступность, обеспечение качества и соответствие оплаты юридической помощи 

ее объему, сложности и качеству. 

Чтобы размер гонорара адвоката не являлся препятствием для оказания 

юридической помощи советом Белорусской республиканской коллегии адвока-

тов (далее – БРКА) разработаны методические рекомендации по определению 

примерных размеров оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами 

гражданам, в которых в соответствии с Правилами профессиональной этики 

адвоката и в целях обеспечения доступности оказания юридической помощи 

сформулированы критерии определения адвокатами гонорара: 
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– опыт и квалификация адвоката, требуемые для оказания юридической 
помощи надлежащим образом; 

– профессиональный авторитет адвоката; 
– новизна и сложность вопросов; 
– необходимые затраты времени и труда; 
– вероятность того, что принятие данного поручения ограничит возмож-

ности адвоката одновременно работать по другим делам; 
– сроки, установленные клиентом или обстоятельствами; 
– необходимость привлечения специалистов; 
– расходы, связанные с оказанием юридической помощи; 
– практика определения гонорара в данном регионе, а также в регионе, в 

котором клиент имеет постоянное местопребывание и иные [2]. 
Методические рекомендации подлежат постоянной корректировке с уче-

том складывающейся экономической обстановки, уровня доходов населения и 
других факторов. 

Законодательством Республики Беларусь, в целях реализации государ-
ственных принципов обеспечения права граждан на юридическую помощь и 
обеспечения ее доступности, на адвокатуру возложено обязательство обеспе-
чить оказание бесплатной юридической помощи определенным категориям 
граждан за счет собственных средств территориальных коллегий адвокатов. 

Одним из критериев эффективного функционирования бесплатной право-
вой помощи в зарубежных странах является достойное вознаграждение субъек-
ту оказания помощи; финансирование сложных дел на основе выполненной ра-
боты. Однако, чтобы система была жизнеспособной необходимо финансирова-
ние, и чем эффективнее хотят видеть систему, тем серьезней должны быть фи-
нансовые вливания [3, с. 331]. 

Соблюдение баланса между принципом доступности оказываемой юри-
дической помощи и обеспечением достойного вознаграждения за труд адвока-
тов, соответствующего престижу и сложности профессии, является одной из 
важнейших задач. 

В соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности в Республике Беларусь», адвокаты осуществляют адвокатскую 
деятельность в адвокатском образовании в форме юридической консультации.  

Юридические консультации непосредственно осуществляют главную 
профессиональную задачу адвокатуры – оказание квалифицированной юриди-
ческой помощи физическим и юридическим лицам, а также выполняющей 
функции юридической помощи по уголовным делам по назначению через тер-
риториальную коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный 
процесс, а также других видов юридической помощи, оказываемой за счет 
средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов.  

Юридические консультации являются организационной формой осу-
ществления адвокатской деятельности и образуются территориальными колле-
гиями адвокатов по согласованию с Министерством юстиции в районах, горо-
дах, районах в городах для оказания юридической помощи физическим и юри-
дическим лицам и обеспечения ее доступности.  
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Порядок деятельности юридических консультаций определяет БРКА по 

согласованию с Министерством юстиции. Материально-техническое, финансо-

вое и кадровое обеспечение юридических консультаций осуществляют терри-

ториальные коллегии адвокатов. 

Руководство деятельностью юридической консультации осуществляется 

заведующим, назначаемым из числа адвокатов юридической консультации сро-

ком на четыре года [4].  

С учетом времени и новых задач, которые ставятся перед адвокатурой, 

рекомендации должны совершенствоваться и дополняться, исходя из того, что 

юридические консультации являются важнейшими составляющими института 

адвокатуры. Поэтому работа юридической консультации должна быть органи-

зована так, чтобы эта помощь оказывалась адвокатами грамотно, квалифициро-

ванно, своевременно, а когда требуется и незамедлительно.  

Надлежащая организация работы юридических консультаций способствует 

успешному осуществлению профессиональной адвокатской деятельности.  

Типовой устав областных коллегий адвокатов к иным организационным 

формам осуществления адвокатской деятельности относит специализирован-

ные юридические консультации в соответствующих отраслях права и (или) 

направлениях деятельности, создающихся по решению совета Коллегии, согла-

сованному с Министерством юстиции (ст. 51) [5].  

Специализированные консультации занимаются узкопрофильным юри-

дическим обслуживанием клиентов по хозяйственному, авторскому праву, во-

просам недвижимости, интеллектуальной собственности, военнослужащих и 

т.д. Тем самым юридическая помощь приближается к населению, т.е. обеспечи-

вается ее максимальная доступность, а также за счет специализации повышает-

ся качество и квалификация такой помощи.  
Заключение. Внесение в национальное законодательство предложенных 

изменений и дополнений позволит обеспечить эффективное оказание качествен-
ной юридической помощи. Надлежащим образом поставленная организация ра-
боты юридической консультации будет способствовать эффективному выполне-
нию адвокатом своих обязанностей. Доступность обращения к адвокату увели-
чит количество предоставленной юридической помощи, а граждане смогут в 
большей степени пользоваться своим конституционным правом. Тем не менее, 
полагаем, что совершенствование законодательства об адвокатуре необходимо 
осуществлять продуманно и системно, на основе изучения мирового опыта с об-
суждением проектов изменений и дополнений учеными и практиками. Недоста-
точно продуманные и невзвешенные решения могут отрицательно повлиять на 
осуществление правосудия и защиту прав и законных интересов граждан. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМИЗАЦИИ 
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Аннотация. В настоящее время в мире наблюдается тенденция возрастания числа пра-

вонарушений в отношении пожилых людей. Правоприменительная практика свидетельствует, 
что в отношении пожилых лиц может быть совершено практически любое преступление, преду-
смотренное уголовным законодательством, которое посягает на здоровье, жизнь, достоинство 
личности, на личную собственность. Многие пожилые люди обладают недостаточными лич-
ностными ресурсами и не в состоянии противостоять негативным жизненным ситуациям, то есть 
являются социально уязвимыми и нуждаются в защите, помощи и поддержке. В этой связи во-
просы процесса виктимизации пожилых лиц и разработки эффективных направлений виктимо-
логической профилактики требуют отдельного и тщательного исследования. 

Ключевые слова: виктимизация, пожилой возраст, эмоциональное неблагополучие, 
психологическое насилие, жестокое обращение, виктимологическая профилактика. 

 

Психологические особенности виктимизации пожилых лиц имеют особое 

значение в правоприменительной практике. Цель исследования: определить 

значимые субъективные и объективные факторы виктимизации лиц пожилого 

возраста, выявить характерные особенности их виктимного поведения, устано-

вить направления виктимологической профилактики. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили научные 

концепции виктимизации пожилых людей, анализ правоприменительной прак-

тики. Методология исследования направлена на выявление специфики викти-

мизации и виктимного поведения пожилых лиц. В работе используется ком-

плексный междисциплинарный подход с позиции юридической и социальной 

психологии, криминологии. 
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Результаты и их обсуждение. Аксиома изучения возрастного процесса 

состоит в рассмотрении его вне отрыва от культурных, социальных и историче-

ских изменений. Индивидуальный возрастной процесс постоянно сопровожда-

ют биологический, психологический, культурный и социальный процессы раз-

вития. Во временном отношении эти процессы протекают с различной скоро-

стью. Считается, что пожилого возраста человек достигает в 60 лет. Социальная 

среда влияет на психологическую культуру индивида. Под социальной средой 

зачастую понимают культурно-психологический климат, создаваемый обще-

ством посредством организации интеллектуального, материального и психоло-

гического взаимодействия между его членами.  

В последнее время в научной литературе часто используют понятие 

«эмоциональное благополучие человека в обществе». Данное понятие предпо-

лагает наличие у индивида чувства удовлетворенности жизнью, положительно-

го нервно-психического тона, эмоционального здоровья, чувства личной без-

опасности, субъективной оценки качества жизни. Важнейшей составляющей 

эмоционального благополучия индивида выступает чувство собственной вос-

требуемости социумом, группой или другим индивидом. 

Значительное число исследователей отмечают неизбежное понижение со-

циального статуса индивида в связи с достижением им пенсионного возраста. 

Старение населения во многих странах мира, снижение количества активного 

трудового ресурса общества приводят к восприятию пенсионеров как досадной 

социальной проблемы. Часто демографическое старение населения восприни-

мается элитой общества как угроза его экономическому благополучию и соци-

альному развитию. В целом в обществах к старым людям относятся двояко: по-

зитивно и негативно. В.А. Иванов определил старение как фактор психической 

травмы, как эмоциональный шок [1, с. 25]. 

Опираясь на теорию аномии Э. Дюркгейма, можно сделать вывод о том, 

что значительное влияние на виктимное мышление и поведение лиц пожилого 

возраста на постсоветском пространстве оказал распад Советского Союза. Они 

выросли и сформировались как личности на моральных, нравственных и право-

вых ценностях советского общества. Большинство из них преданно верило в 

основные постулаты социалистического строя и реально осуществляло их на 

практике. В то время люди совершенно не опасались пенсионного возраста, так 

как существовала твердая уверенность в «завтрашнем дне». Люди не испыты-

вали дискомфорта из-за различного материального благополучия, так как оно 

было приблизительно одинаковым для большинства. К тому же существовал 

реальный социальный статус «Ветеран труда». 

Виктимизация с позиции социальных наук означает, что частью жизнеде-

ятельности человека может являться процесс формирования жертвенного со-

знания и поведения. Действительно, предпосылками виктимизации пожилых 

людей во многом являются их стереотипы, представления и привычки, вырабо-

танные в предшествующие годы, постоянно приносить себя в жертву: трудого-

лизм, ограничение общения с семьей, отказ от хобби и увлечений и т.п. В этой 
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связи многие люди на подсознательном уровне программируют себя не только 

к виктимному поведению, но и мышлению. В данном контексте следует отме-

тить проведенные исследования, которые подтверждают, что сохранение ак-

тивного образа жизни, хорошее здоровье, материальный достаток, прошлые за-

слуги, звания и награды могут вовсе не являться залогом восприятия индиви-

дом старости как насыщенного, полноценного и привлекательного жизненного 

периода, когда наконец он может использовать время жизни по своему усмот-

рению. То есть индивид, даже обладающий вышеназванными преференциями, 

часто страдает, приписывая себе обделенность, ущербность, несчастливость и 

др. Данное противоречие можно объяснить, как упущенный момент в прохож-

дении нового витка социализации или точнее ресоциализации личности, ее 

адаптации к новому социальному статусу, очередному и завершающему этапу 

жизненного пути, поиску и принятию новых ценностных ориентиров. 

К современным факторам виктимизации лиц пожилого возраста, повы-

шению уровня их личностной виктимности следует отнести: общее увеличение 

темпа жизни; усложнение процесса жизнедеятельности в целом, выражающееся 

в увеличении ее критериев и оценок; изменении представлений о благополучии 

и успешности человека; увеличение разрыва в материальном обеспечении по-

жилых людей; необходимость поддержания определенного имиджа; киберпре-

ступления (фишинг);  ностальгия по социалистическим временам и категориче-

ское не приятие частью старшего поколения принципов рыночной экономики и 

элементов западного образа жизни. Фактором опосредованной виктимизации 

являются коррупционные устремления и преступления. Они разрушают мораль 

и представления людей о социальной справедливости, представляют угрозу 

национальной безопасности [2, с. 23].  

Негативное отношение к пожилым людям со стороны граждан следует 

расценивать как проявление нравственной деформации, как результат наруше-

ния преемственности поколений, как утрату обществом важнейших традиций. 

Отрицательное отношение в обществе к старшему поколению может выражать-

ся в оправдании нарушения моральных и правовых норм заботы о пожилых; в 

безразличном или негативном отношении социальных и медицинских работни-

ков по оказанию полной помощи больным и беспомощным; в противоправных 

действиях в форме насилия, агрессии, грубости; в отказе близких родственни-

ков от попечительства. Названные действия составляют факторы виктимиза-

ции, способствуют образованию социального стресса, который негативно влия-

ет на психологическое здоровье пожилых людей. 

Проявления эйджизма увеличивают разрыв в социальной дистанции меж-

ду пожилыми лицами и последующими поколениями. Исследования, проведен-

ные отечественными и зарубежными учеными, показывают, что восприятие 

пожилых через призму эйджизма складывает о них представление, как слабых, 

сварливых, плохо соображающих, страдающих деменцией людей. Определено, 

что наличие эйджистских установок у специалистов, помогающих (обеспечи-
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вающих) профессий способствует не оказанию должной помощи и поддержке 

пожилых людей. Аналогичное отношение эйджизм может формировать у род-

ственников пожилого лица. Эйджизм относят к косвенному фактору виктими-

зации пожилых людей. 

Ощущая отрицательное влияние социума, пожилые лица еще более ин-

тенсивно занимают позицию безысходности и бессмысленности своего суще-

ствования, становятся склонными к дезадаптации и депрессивности. В этой 

связи весьма важно укреплять у пожилых людей чувство самоуважения, повы-

шать их стрессоустойчивость к воздействию окружающей среды. При этом со-

хранение психологического здоровья следует понимать, как важнейший эле-

мент профилактики виктимизации. 

В последние годы преступники все чаще выбирают в качестве жертв лю-

дей пожилого возраста, как наиболее слабую и наименее защищенную катего-

рию населения. Например, часть пожилых граждан считает себя неспособными 

к обучению и освоению нового и тем самым все больше отдаляются от совре-

менных информационных и других технологий. Таких лиц мошенники с легко-

стью могут ввести в заблуждение и под видом дорогих эффективных лекар-

ственных средств продать банальные гомеопатические добавки или приборы 

сомнительного действия. 

В социальных сетях широко распространен механизм манипуляции, ко-

торый являет собой разновидность межличностной коммуникации. Его можно 

представить в виде имплицитного понуждения партнера по общению к выпол-

нению заведомо проигрышного действия. Механизм манипуляции направлен на 

обращение к стимулам, находящимся в подсознании и активное их эксплуати-

рование. Такими стимулами у пожилых людей могут быть: стремление к обще-

нию и знакомствам в условиях одиночества, социальная «заброшенность», ма-

териальные потребности, недовольство собой, излишняя открытость и доверчи-

вость и др. Манипулирование «слабыми» сторонами личности людей преклон-

ного возраста может привести к материальному и моральному ущербу, эмоцио-

нальной опустошенности, временному психическому расстройству [3, с. 25]. 

Наиболее распространенной формой жестокого обращения с пожилыми 

лицами является психологическое насилие. Психологическое насилие в отличие 

от физического может носить как эксплицитный, так и имплицитный характер. 

В этой связи психологическое насилие отличается высокой латентностью. 

Способы домашнего психологического насилия пожилых лиц:  

− унижение и оскорбление достоинства личности; 

− контроль со стороны деспота за удовлетворением основных витальных 

потребностей (питание, сон, отдых); 

− длительное ущемление существенных для лица стремлений, мечтаний, 

надежд; 

− установление агрессором множества правил, которые реально почти 

невозможно соблюдать; 
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− игнорирование, молчание; 

− создание ситуации постоянной угрозы; 

− насильственная наркотизация или алкоголизация; 

− попытки полного подчинения воли жертвы; 

− частые и резкие перепады настроения деспота [4, с. 119]. 

Существует форма психологического насилия – газлайтинг. С помощью 

газлайтинга недобросовестные родственники, знакомые, соседи могут внушить 

пожилому человеку сомнение в его собственной адекватности. Это достигается 

с помощью постоянного неподтверждения реально происходящих событий, от-

рицанием фактов и эмоций [3, с. 26].  

К жестокому обращению с пожилыми лицами больше склонны родствен-

ники, имеющие психические аномалии (психопатии, акцентуации характера), 

аддикции, а также подверженные девиантному поведению. Существенным фак-

тором виктимизации выступает совместное проживание пожилого лица с бу-

дущими преступниками-родственниками, особенно со взрослыми детьми, не 

имеющими трудовой занятости и не являющимися финансово состоятельными 

лицами. В этой связи положительное и упреждающее значение имеют приня-

тые в Республике Беларусь нормативные акты в отношении трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике. Участились случаи избавления от беспомощ-

ных членов семьи криминальным способом. Анализ правоприменительной 

практики показывает, что физическое и сексуальное насилие чаще встречается 

в отношениях между супругами, причем больше со стороны мужей. 

С целью усиления правовой защиты пожилых лиц в уголовном законода-

тельстве Республики Беларусь их выделяют в качестве относительной самосто-

ятельной категории потерпевших. Так, в Уголовном кодексе в статье 64 «Об-

стоятельства, отягчающие ответственность» в пункте 2 указано: «Совершение 

преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии» [5]. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) участвует в разработке 

стратегий по противодействию жестокому обращению с пожилыми лицами. 

Так, ВОЗ обозначает жестокое обращение как однократное или многократное 

действие, наносящее страдания или ущерб пожилому лицу и возникшее в дове-

рительных отношениях. По-другому, жестокое обращение являет собой право-

нарушение со стороны лица, которому доверяет пожилой человек или, который 

зависит от него. В случае совершения подобного правонарушения посторонним 

лицом, то его относят к категории криминальных действий. 

В зарубежных исследованиях форм правонарушений в отношении пожи-

лых лиц выделяют следующие криминальные действия:  

− преступления против личности (убийства, телесные повреждения, ли-

шение свободы, изнасилования и др.); 

− имущественные преступления (мошенничество, разбойные нападения, 

ограбления, кражи). 
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К жестокому обращению относят:  

− психологическое насилие (насмешки, унижение, оскорбления, угрозы и др.); 

− физическое насилие (шлепки, удары, толчки, нанесение увечий различ-

ными предметами); 

− сексуальное насилие; 

− ограничение прав и свобод пожилого лица; 

− финансовая эксплуатация; 

− пренебрежение (действия или бездействие со стороны служащего, ответ-

ственного за уход за пожилым лицом или со стороны родственника) [6, с. 52].   

В деле предупреждения виктимизации пожилых людей значительную 

роль могут играть специальные службы, осуществляющие постоянный монито-

ринг ее состояния и профилактику. Такие службы могут функционировать в 

виде общественных организаций или государственных структур. В качестве 

примера можно привести благотворительную общественную организацию Age 

Concern в Новой Зеландии, которая выявляет случаи насилия и жестокого об-

ращения с пожилыми гражданами, защищает их права, оказывает разноплано-

вую поддержку.  

Заключение. Проблема определения стратегии и тактики защиты пожи-

лых лиц от негативного влияния социальной среды и правонарушений является 

в настоящее время достаточно острой и актуальной. Выявление факторов риска 

виктимизации пожилых людей будет способствовать отбору наиболее эффек-

тивных способов профилактики правонарушений в отношении их. 

Широкое распространение случаев жестокого обращения с пожилыми 

лицами обуславливает необходимость постоянного мониторинга по своевре-

менному выявлению подобных ситуаций и организации оперативного на них 

реагирования. В данном аспекте необходима налаженная совместная работа со-

трудников службы социальной защиты и правоохранительных органов. Поло-

жительному результату в деле предупреждения и преодоления последствий 

виктимизации пожилых лиц будет способствовать деятельность общественных 

организаций, в том числе молодежных, а также религиозных общин, функцио-

нирующих на территории Республики Беларусь. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

А.А. Тушкин 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассмотрен порядок обжалования административного задержа-

ния лица, в отношении которого ведется административный процесс, приведены условия и 
нормы содержания административно-задержанных лиц, примеры обжалуемых действий 
должностных лиц органа, ведущего административной процесс, совершение которых может 
повлечь признание административного задержания незаконным.   

Ключевые слова: обжалование административного задержания, лицо в отношении ко-
торого ведётся административный процесс, протокол административного задержания, срок ад-
министративного задержания, признание административного задержания незаконным.   

 

Обжалование административного задержания лица, в отношении которо-

го ведется административный процесс, постоянно является актуальной темой 

научного дискурса. Цель исследования: состоит в обобщении юридической 

практики обжалования административного задержания, выработке эффектив-

ных способов восстановления нарушенных прав и законных интересов админи-

стративно-задержанных лиц.  

Материал и методы. Использованы Процессуально-исполнительный ко-

декс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 

2021 г., № 92-З, Постановление Совета Министров Республики Беларусь Об 

утверждении Правил содержания физического лица, в отношении которого 

применено административное задержание от 21 ноября 2013 г. № 996, право-

применительная практика по делам об административных правонарушениях, 

формально юридический, сравнительно-правовой и метод обобщения.    

https://rep.vsu.by/handle/123456789/8147
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Результаты и их обсуждение. В результате подготовки статьи со студен-

тами юридического факультета обсуждена практика признания судами Респуб-

лики Беларусь административного задержания незаконным.  

Административное задержание – одна из мер принудительного воздей-

ствия на лицо, в отношение которого ведется административный процесс с це-

лью, надлежащей реализации норм административного права. Оно состоит в 

фактическом кратковременном ограничения его свободы путем удержания на 

месте совершения административного правонарушения или вблизи и доставле-

нии в место, определяемое органом, ведущим административный процесс и 

изоляции в специальном помещении в виде содержания под стражей.  

Административное задержание должно применяться в соответствии с 

действующим законодательством, принципами административного процесса. 

Строгое соблюдение законодательства способствует обеспечению прав, свобод, 

уважения личности, ее чести и достоинства, деловой репутации. Допускается 

такое задержание только по основаниям и в порядке, установленном ПИКоАП 

Республики Беларусь. Никто при этом не должен подвергаться насилию, жесто-

кому, унижающему человеческое достоинство обращению [1].  

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено право обжало-

вания действий органа, ведущего административный процесс и урегулирован 

порядок принесения таких жалоб заинтересованными лицами. В соответствии 

со ст. 7.2 п. 3 ПИКоАП Республики Беларусь административное задержание   

физического лица, в отношении которого ведется административный процесс 

может быть обжаловано прокурору или в районный (городской) суд [1]. В соот-

ветствии со ст. 7.3 ПИКоАП Республики Беларусь такая жалоба может быть 

подана в течение срока ведения административного процесса до вынесения по-

становления по делу об административном правонарушении. Рассматривается 

она в течение трёх суток с момента её поступления [1]. По результатам рас-

смотрения жалобы выносится постановление, копия которого в течение трёх 

суток высылается лицу, подавшему жалобу. 

Какие действия могут быть обжалованы? Перечень их широк и включает 

все нарушения и отклонения от установленных законодательством четких про-

цессуальных правил, которые должны соблюдаться должностными лицами, ве-

дущими административный процесс, и другими лицами при задержании. 

Например, соответствующее ли должностное лицо (ст. 3.30 ПИКоАП 

Республики Беларусь) произвело административное задержание и вправе ли 

оно по ст. 8.3 ПИКоАП Республики Беларусь обратиться за помощью к 

должностным лицам органов внутренних дел для оказания содействия в за-

держании?  

Так должностными лицами органов пограничной службы администра-

тивное задержание физического лица может применяться только при соверше-

нии административных правонарушений, за совершение которых такие долж-

ностные лица уполномочены составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях. Вместе с тем, при совершении физическим лицом иных адми-

нистративных правонарушений, нежели указано в п. 7 ч. 1 и п. 6, ч 2 ст. 3.30 
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ПИКоАП Республики Беларусь, его задержание должностным лицом органов 

пограничной службы будет считаться незаконным, а передача задержанного со-

трудникам органов внутренних дел оказаться затруднительной [1].  

В нашей практике встречались случаи передачи физического лица, за-

держанного за совершение административного правонарушения, начальником 

смены контрольного пункта пропуска через Государственную границу Респуб-

лики Беларусь оперуполномоченному РОВД по акту приёма-передачи. Такой 

акт был составлен по факту передачи правонарушителя, протокол об админи-

стративном правонарушении, в отношении которого органы пограничной 

службы составлять были не вправе.  

Составление подобных не процессуальных документов – актов приёма-

передачи не предусмотрено ПИКоАП Республики Беларусь. Такие действия 

полагаем недопустимыми. Они противоречат ч. 1 ст. 2.5 ПИКоАП Республики 

Беларусь [1]. В рассматриваемой ситуации физическое лицо фактически задер-

живалось не уполномоченным должностным лицом – начальником смены кон-

трольного пункта пропуска через Государственную границу Республики Бела-

русь и его административное задержание является незаконным.  

Оказание же в такой ситуации содействия в задержании и задержание 

лица, совершившего административное правонарушение уполномоченным 

лицом, не исключает проблем с исчислением срока его административного 

задержания.  

Поскольку с момента фактического задержания у лица, его применяюще-

го не было правовых оснований удерживать задержанного, срок его фактиче-

ского задержания не был включён в протокол задержания, органом, ведущим 

административный процесс.  

Всегда ли соблюдаться сроки административного задержания? Статья 8.4 

ПИКоАП Республики Беларусь устанавливает срок административного задер-

жания физического лица – не более трёх часов [1]. При этом исчисляется он в 

соответствии с ч. 3 ст. 8.4 КоАП Республики Беларусь с момента фактического 

задержания. 

В отдельных случаях – не более чем на семьдесят два часа может быть 

задержано физическое лицо при совершении административного правонаруше-

ния, за которое предусмотрен административный арест или депортация, а также 

если такое лицо находится в общественном месте в состоянии алкогольного 

опьянения и т.д. За нарушение правил, связанных с пересечением Государ-

ственной границы Республики Беларусь и невозможности установления лично-

сти – задержание может применяться до установления личности. 

Не могут быть задержаны на срок свыше трёх часов беременные женщи-

ны, инвалиды I и II групп, женщины и одинокие мужчины, имеющие на ижди-

вении несовершеннолетних детей, несовершеннолетние.  

Лица имеющие психические отклонения могут быть задержаны до их пе-

редачи в организацию здравоохранения. 

Вместе с тем, не всегда органом, ведущим административный процесс, 

соблюдаются сроки, предусмотренные ст. 8.4 ПИКоАП Республики Беларусь.  
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Так отделом внутренних дел г. Витебска за совершение администра-

тивного правонарушения была задержана женщина, имеющая на иждивении 

малолетнего ребёнка, о чём имелась запись в её паспорте, который находился 

при ней в момент задержания. О данном обстоятельстве она указывала долж-

ностному лицу органа, ведущего административный процесс, который отра-

зил о наличии у задержанной на иждевении несовершеннолетних детей в 

протоколе её опроса.  

В нарушение требований ст. 8.5 ч. 3 ПИКоАП Республики Беларусь по 

просьбе, задержанной протокол административного задержания ей для озна-

комления, не был предоставлен, и его копия не вручена. После чего она поме-

щена в ИВС, где содержалась 72 часа.   

Такими действиями должностного лица органа ведущего административ-

ной процесс нарушены п. 2 ч. 4 ст. 8.4 ПИКоАП Республики Беларусь, т.к. ад-

министративное задержание к женщине, имеющей на иждивении несовершен-

нолетних детей применено на срок свыше трех часов.  

В порядке главы 7 ПИКоАП Республики Беларусь административное за-

держание физического лица, в отношении которого ведётся административный 

процесс было обжаловано в суд, который признал административное задержа-

ние незаконным.  

При рассмотрении дела об административном правонарушении в суде 

выяснилось, что административный протокол в деле вовсе отсутствовал.  

По указанной причине суд посчитал задержание женщины, имеющей на 

иждивении несовершеннолетних детей незаконным не в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 

8.4 ПИКоАП Республики Беларусь, а ввиду отсутствия протокола администра-

тивного задержания.  

Решение суда по жалобе не обжаловалось т.к. оно является окончатель-

ным и обжалованию не подлежит.  

Какую цель преследовало конкретное задержание? Само административ-

ное задержание в соответствии со ст. 8.1 ПИКоАП Республики Беларусь осу-

ществляется в целях пресечения административных правонарушений, установ-

ления личности физического лица, в отношение которого ведется администра-

тивный процесс, составления протокола   об административном правонаруше-

нии, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполне-

ния постановления по делу об административном правонарушении.   

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 996 от 21 

ноября 2013 года утверждены Правила содержания физического лица, в отно-

шение которого применено административное задержание на срок свыше 3 ча-

сов. (порядок и условия содержания лиц, задержанных на срок менее 3 часов, 

определяет орган, ведущий административный процесс) [2]. 

Правила обязательны для должностных лиц таких мест содержания за-

держанных и устанавливают режим содержания задержанных, условия поме-

щения, обеспечения охраны, изоляции, надзора за задержанными. Основанием 

для содержания задержанных в месте содержания является протокол админи-

стративного задержания лица или постановление органа, ведущего администра-
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тивный процесс о депортации иностранного гражданина. Документы, не 

оформленные надлежащим образом, являются основанием в отказе приема та-

ких лиц. До размещения по камерам лица   подвергаются личному обыску, до-

смотру вещей, фотографированию в отдельных случаях дактилоскопированию. 

При административном задержании на срок не более двенадцати часов, задер-

жанные могут содержаться в комнатах для задержанных лиц оперативно-

дежурной службы органов внутренних дел. Задержанным лицам, в отношение 

которых   применено административное задержание на срок свыше 12 часов 

предоставляется спальное место, выдаются постельные принадлежности, посу-

да, столовые приборы бесплатно. Для написания ходатайств, заявлений и жалоб 

по их просьбе предоставляются письменные принадлежности и бумага.  Лицу, 

задержанному в целях обеспечения депортации не реже одного раза в неделю, 

предоставляется возможность принять душ продолжительностью 15 минут. Пе-

редачи задержанным положены не более 5 кг. в три дня. Начальник места со-

держания ежедневно обязан принимать от задержанных ходатайства, предло-

жения и заявления в письменной или устной форме которые передаются для 

разрешения тому лицу, которому адресованы. Если они адресованы органу, ве-

дущему административный процесс цензуре, они не подлежат и в течение од-

них суток направляются адресату за счет места содержания. В такой же срок 

направляются прокурору или в суд жалобы на действия и решения должностно-

го лица, ведущего административный процесс. При этом преследование задер-

жанных лиц за такие жалобы не допускается. Вывод задержанных лиц на рабо-

ты за пределы места содержания запрещается. При наличии жалоб, задержан-

ных на плохое состояние здоровья, заболевание   немедленно вызывается бри-

гада скорой медицинской помощи. При наличии у задержанных телесных по-

вреждений в течение одних суток по заявлению задержанного, защитника, за-

конного представителя проводится   медицинское освидетельствование, кото-

рое оформляется актом. Задержанным на срок более 12 часов предоставляются 

ежедневные прогулки не менее 2 часов на специальном прогулочном дворе. 

Защитник посещает задержанного по его просьбе, предъявляя адвокатское удо-

стоверение и ордер. Перечень продуктов питания, предметов первой необходи-

мости, которые задержанные могут получать в передачах и хранить при себе 

содержится в Приложении № 1 к указанным выше Правилам содержания. Для 

сохранения информации и учета задержанных лиц ведется журнал, где кроме 

личных данных лица, основания его задержания, время поступления и осво-

бождения должен быть указан срок задержания, кем лицо задержано. По осво-

бождении задержанному выдается справка. 

При установлении нарушений требований, изложенных в Правилах, 

наступает установленная законодательством ответственность виновных долж-

ностных и других лиц. Жалобы административно задержанных на нарушения 

при отбывании фактического задержания вопреки установленных Правилами 

требований так же могут быть обжалованы прокурору и в суд. 

Заключение. Следует отметить, что ПИКоАП Республики Беларусь 

предусмотрена процедура обжалования административного задержания, кото-
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рую необходимо активно использовать в обеспечение прав и законных интере-

сов лица, в отношении которого ведётся административный процесс.    

Если же по рассматриваемым вопросам обжалования административного 

задержания сравнивать белорусское и российское законодательство, то КоАП 

Российской Федерации в отличие от нашего ПИКоАП Республики Беларусь во-

обще не предусмотрел права на обжалование административного задержания 

физического лица, в отношении которого ведётся административный процесс.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики преступности среди 

несовершеннолетних. Анализируются различные меры, принимаемые государством для 
предотвращения преступности среди подростков и детей. На основе проведенного исследо-
вания были выявлены основные причины, которые приводят к преступности среди несовер-
шеннолетних, а также изучена эффективность различных мер профилактики. Отмечено, что 
наиболее эффективными мерами профилактики являются индивидуальная работа с под-
ростками, а также организация их участия в спортивных, культурных и образовательных и 
других мероприятиях. 

Ключевые слова: преступность, профилактические меры, детерминанты преступно-
сти, причины преступности несовершеннолетних. 

 

Решение социальных проблем по воспитанию молодежи является одной 

из основных задач государственных органов и общественных организаций, а 

также одним из важных направлений политики национальной безопасности 

нашего государства.  

В Республике Беларусь разработана и функционирует система социальных, 

правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и усло-

вий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; созда-

на разветвленная система органов, осуществляющих деятельность по профилак-

тике преступности среди несовершеннолетних. Так, согласно ст. 4 Закона Рес-

публики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами, осуществ-
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ляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, являются: комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), органы 

опеки и попечительства, Министерство образования, Министерство здравоохра-

нения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство внутренних 

дел, их структурные подразделения и территориальные органы, а также иные ор-

ганы, учреждения и организации в пределах их компетенции [1]. 

Однако, вопреки этому, как следует из анализа статистических данных, 

представленных на официальном сайте Верховного суда Республики Беларусь, 

в последние три года наблюдается тенденция роста числа осужденных несо-

вершеннолетних за различные преступления. Так, в 2020 году их число соста-

вило – 605, в 2021 – этот показатель возрос до 874, а в 2022 – до 927 человек [2–

4]. Таким образом, рост преступности среди несовершеннолетних по отноше-

нию к уровню 2020 г. составил 1,5 раза.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска механиз-

мов повышения эффективности существующей системы профилактики преступле-

ний среди несовершеннолетних. Цель исследования – выявление путей повышения 

эффективности мер профилактики преступности среди несовершеннолетних. 

Материал и методы. В качестве материалов исследования выступили дан-

ные судебной статистики за 2020–2022 годы об осужденных несовершеннолетних, 

а также научные публикации по теме исследования. Методологию исследования 

составили методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, аналогии и др. 

Результаты и их обсуждение. В научных публикациях основными при-

чинами преступности несовершеннолетних считаются следующие: семейное 

неблагополучие; криминогенное окружение, упущения в воспитании; матери-

альные трудности; несформированность волевых качеств и навыков само-

контроля; употребление наркотических и психотропных веществ; слабое разви-

тие сферы досуга, а  также недостаточная эффективность применяемых мер 

предупреждения преступлений и ненадлежащая деятельность органов и учре-

ждений в обязанности которых входит профилактика преступности несовер-

шеннолетних [5, с. 169–170; 6, с. 314]. 

По показателям в подростковой среде лидируют кражи, второе место за-

нимает хулиганство. Особую обеспокоенность вызывают незаконные действия 

в отношении оборота наркотических средств и психотропных веществ, распо-

ложившиеся на третьем месте. Данная категория преступлений влечет за собой 

не только нравственное разложение молодежи, но и пагубные, невосполнимые 

потери для здоровья, а значит и угрозу для будущего нации. Кроме того, при-

страстие к наркотикам зачастую толкает подростков и на совершение иных 

преступлений: краж, разбоя, хулиганства, а иногда и убийства.  

Наркоторговцы ради получения максимальной прибыли готовы приме-

нять любые средства, в том числе вовлекать в свои преступные интересы несо-

вершеннолетних. Но каковы причины, способствующие их вовлечению в пре-

ступления?  

Исследователи данного вопроса выделяют следующие факторы наркоти-

зации несовершеннолетних: низкий уровень образования и правовой культуры, 
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общедоступность на сайтах в сети Интернет приготовления дешевых наркоти-

ков (например, дезоморфина), нежелание многих родителей «трудных детей» 

обращаться за профессиональной помощью для решения проблем своих детей и 

др. [7, с. 43]. 

Эффективное предупреждение наркотизма среди несовершеннолетних 

позволит не только обеспечить снижение общего уровня виктимизации под-

ростков, но и улучшить общую криминологическую обстановку в Беларуси. 

Система профилактики преступности несовершеннолетних в Беларуси создана, 

необходимо только усовершенствовать ее работу.  

Первичная профилактика злоупотребления наркотическими средствами 

возложена на систему образования. В основном обязанности по пресечению и 

профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

учебных заведениях осуществляют инспекторы по делам несовершеннолетних, 

администрация образовательного учреждения. В ходе профилактических меро-

приятий с подростками и их родителями проводятся беседы и лекции на право-

вые темы, в том числе, по разъяснению социальной опасности, медицинских и 

правовых последствий приема наркотиков. 

Иногда сотрудники государственных органов, осуществляющих профи-

лактику преступного поведения среди несовершеннолетних, сталкиваются с 

тем, что администрации школ просят не рассказывать и не показывать фильмы 

о наркомании, так как это вызывает нездоровый интерес у детей; такие меро-

приятий в школе, а также повышение информационной активности СМИ по 

вопросам, связанным с наркобизнесом, могут привести и к обратному от жела-

емого эффекту. 

Так, Л.Г. Татьянина по обозначенному вопросу полагает, что «у несовер-

шеннолетних возникает интерес к употреблению наркотиков, поскольку “за-

претный плод” всегда, особенно для подростков, бывает сладок. Желание по-

пробовать наркотик приводит несовершеннолетнего к тому, что он постепенно 

попадает в зависимость от наркодельцов, стремящихся сохранить покупателя, 

подсаживая его на наркотики, либо ставя в финансовую зависимость. Несовер-

шеннолетний, попав в финансовую зависимость, вынужден отрабатывать долг 

путем розничной реализации наркотиков либо их перевозкой и т.п.» [8, с. 54]. 

Здесь необходимо отметить, что лекции для школьников должны подготавли-

ваться грамотными специалистами, психиатрами-наркологами совместно с со-

трудниками правоохранительных органов.  

К причинам подростковой преступности также следует отнести недоста-

точность и неэффективность проводимых мероприятий со стороны субъектов 

профилактики. Такие меры воспитательного характера, как профилактические 

беседы, которые часто практикуют сотрудники инспекций по делам несовер-

шеннолетних, но без выявления, устранения причини и условий антиобще-

ственного поведения подростка и осуществления комплекса мер по профилак-

тике бездейственны. 



- 197 - 

Неблагоприятная обстановка в семье – одна из основных причин наркотиза-

ции несовершеннолетних. Для таких семей характерны: низкий уровень образова-

тельного и культурного развития родителей, узкий круг интересов, наличие же-

стокости по отношению к детям. В большинстве случаев дети, воспитанные в та-

кой среде, вовлекались в преступную деятельность, связанную с попрошайниче-

ством, бродяжничеством, проституцией, незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Однако даже из благополучной семьи несовер-

шеннолетний может быть вовлечён в преступную деятельность. Такая ситуация 

может возникнуть в связи с недостаточной информированностью родителей о 

проблеме наркомании, а также с недооценкой ими опасности, связанной с воз-

можностью потребления наркотических средств их ребёнком [9, с. 56]. 

Кроме того, следует отметить, что с возрастом у многих подростков 

уменьшается время общения с родителями и увеличивается со сверстниками, 

поведение которых может являться девиантным [10, с. 365]. Некоторые несо-

вершеннолетние считают наркотики пропуском для вхождения в «референт-

ные» группы. Кроме окружения своё влияние оказывают и различные СМИ: 

наблюдать пропаганду нездорового, «разгульного» образа жизни ребенок мо-

жет в различных социальных сетях, при просмотре фильмов и прослушивания 

популярной современной музыки [10, с. 365]. 

Причинами наркотизации могут быть также:1) низкая правовая культура 

в совокупности со стремлением обрести финансовую независимость быстрым и 

нетяжелым путем или сложное финансовое положение семьи. 2) отсутствие за-

нятости ребенка. Например, в Японии, в стране с одним из самых низких уров-

ней преступности в мире, большинство школ частные и в большинстве из них 

посещение какого-либо кружка из обширного перечня – обязательно 

[11, с. 564]. Такие меры способствуют социализации несовершеннолетнего, 

развитию дополнительных навыков, привлечению внимания подростка к тому, 

что ему интересно, и, в конечном итоге, помогают ему найти себя [11, с. 564].  

Большая часть наркотиков сегодня рекламируется и продается с исполь-

зованием социальных сетей и мессенджеров. Неотъемлемой частью профилак-

тики является проведение сотрудниками правоохранительных органов монито-

ринга социальных сетей с целью выявления сообществ и групп, используемых 

для распространения наркотиков. Например, во «ВКонтакте» при посещении 

страницы любого сообщества у пользователя есть возможность пожаловаться 

на опубликованную в группе информацию о распространении запрещенных 

веществ администрации этой социальной сети; в качестве причины жалобы из 

представленного списка оснований можно выбрать пункт «запрещённый то-

вар». Кроме того, есть возможность пожаловаться администратору сети на со-

общения и комментарии в группах и сообществах.  

Другим примером может служить опыт российских правоохранителей, ко-

торые используют такой механизм профилактики, как фильтрация содержания 

информации в сети Интернет. Благодаря этому методу пользователей, продаю-
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щих наркотики, удается обнаружить по их публикациям, моделям поведения в 

социальных сетях, т.е. путем анализа контента, размещенного в сети [11, c. 96]. 

Для поиска каналов взаимодействия между наркоторговцами и подростками ис-

пользуется система фильтров. Она позволяет установить такие контакты по клю-

чевым словам, сленгу, используемому в среде наркоторговцев [11, c. 96].  

Заключение. На основе проведенного исследования, считаем возможным 

сделать следующие предложения по улучшению системы мер профилактики 

преступности среди несовершеннолетних:  

1) ввести в учреждениях образования должность школьных инспекторов из 

числа специалистов, прошедших специальную подготовку, которые обладали бы 

не только знаниями в области педагогики и психологии, но и в области права. На 

наш взгляд, в этом случае контроль за поведением несовершеннолетних и преду-

преждение преступности среди учащихся будут более эффективными; 

2) используя положительную практику других стран, например, Японии, 

установить обязанность посещения каждым ребенком дополнительных занятий в 

школьных кружках с учетом интересов несовершеннолетнего.  При этом дети из 

малообеспеченных семей должны иметь возможность посещать их бесплатно. 

Считаем, что это позволит уменьшить время нахождения таких подростков в не-

благоприятной окружающей среде и, как следствие, снизить вероятность вовлече-

ния их в преступную деятельность. Затраченные же на проведение занятий ресур-

сы в итоге способны обернуться значительной экономией бюджетных средств на 

содержание малолетних преступников в специальных учреждениях; 

3) нужно расширять привлечение подростков в трудовой и патриотической 

деятельности: в студенческих отрядах, трудовых лагерях, отрядах волонтеров, 

патриотических лагерях, исключив формализм в организации этой работы; 

4) в рамках профилактических мероприятий основной акцент необходимо 

делать на индивидуальные беседы с психологом, учитывая особенности лично-

сти каждого несовершеннолетнего; 

5) для предупреждения рецидива правонарушений считаем, что следует 

обеспечить помощь несовершеннолетнему в получении образования, трудоустрой-

стве, создании нормальных условий быта. Система необходимых органов для этого 

в нашей стране создана, имеется достаточная нормативная правовая база. 

Таким образом, для того чтобы меры по предупреждению преступности 

несовершеннолетних были действенными, требуются усилия всего общества в 

целом, исключение формального подхода в работе уполномоченных органов, 

начиная с детских дошкольных учреждений и заканчивая высшими учебными 

заведениями, а также наличие высококвалифицированных кадров в их составе, 

обладающих специальными знаниями. Необходимо также перенимать положи-

тельный опыт стран с низким уровнем преступности среди несовершеннолет-

них, но с учетом особенностей нашего менталитета и интересов белорусского 

общества и государства. Только в этом случае можно общими усилиями воспи-

тать нравственно и физически здоровое молодое поколение. 
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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Аннотация. В статье исследуется понятие «юридическая помощь» с точки зрения 

общей теории права, конституционного права и на основании осуществленного анализа, ба-
зируясь на конституционной природе рассматриваемого вопроса, приводится определение 
юридической помощи. 

Ключевые слова: юридическая помощь, правовая помощь, квалифицированная юри-
дическая помощь, право на юридическую помощь, адвокат, правовые услуги, услуги адвока-
та, помощь адвоката, конституционная гарантия. 

 

Становление в Республике Беларусь правового государства и граждан-

ского общества выдвигает на первый план проблему обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина. В исследовании поставлена цель комплексного анализа 

конституционного права на юридическую помощь как конституционного права, 

гарантированного государством и обеспечиваемого специальным правовым ин-

ститутом – адвокатурой. Актуальность темы исследования заключается в том, 

что одним из важнейших правовых средств, необходимым элементом механиз-

ма обеспечения прав и свобод человека и гражданина является юридическая 

помощь. В этом качестве право на юридическую помощь выступает объектом 

специальных конституционно-правовых исследований, в рамках которых об-

ращается особое внимание на повышение эффективности защиты прав и свобод 

граждан. Особая значимость юридической помощи в современных условиях 

вызвана возрастанием роли права в общественных отношениях, недостаточным 

уровнем развития правового сознания и правовой культуры граждан. Объек-

тивные затруднения обычного гражданина, который не имеет специальных 

юридических знаний и навыков для эффективного использования правовых 

средств с целью реализации и защиты своих интересов, порождают потреб-

ность в помощи со стороны юриста-профессионала.  

Материал и методы. Материалом послужили нормы законодательства 

Республики Беларусь, доктринальные источники и правоприменительная прак-

тика по вопросам оказания юридической помощи. Для достижения поставлен-

ной цели использовались методы анализа и синтеза, а также метод компарати-

вистики. 

Результаты и их обсуждение. Юридическая помощь – один из важней-

ших видов помощи, оказываемой социальным субъектам. Право на нее в раз-

ных формулировках: «право на юридическую помощь», «право на помощь ад-

воката», «право иметь защитника» и других – получило закрепление в между-

народно-правовых документах, законодательстве Республики Беларусь, в том 

числе в Конституции Республики Беларусь. 

Юридическая помощь как правовая категория рассматривалась в трудах 

В.Ю. Панченко [1], Н.Н. Миняйленко [2], Кашковского В.С. [3] и других.  
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Представляется, что юридическая помощь – это помощь, оказываемая в 

результате осуществления профессиональной деятельности юриста, основной 

задачей которой является правовое содействие в предупреждении нарушений 

прав, свобод и законных интересов субъектов права, устранении либо умень-

шении негативных последствий таких нарушений и в восстановлении законно-

го положения субъекта права.  

Самостоятельность юридической помощи в качестве средства обеспече-

ния прав, свобод, законных интересов личности, ее независимость от других 

гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина, обусловлены тем, 

что юридическая помощь представляет собой профессиональную юридическую 

поддержку правовой деятельности физического или юридического лица по реа-

лизации их прав, свобод и законных интересов.  

Интересен подход Р.Г. Мельниченко [4], который считает необходимым 

выделение предмета и субъектов деятельности по оказанию юридической по-

мощи. Так, под предметом юридической помощи правовед понимает правоот-

ношения, возникающие в ходе получения лицом любых услуг правового харак-

тера, которые могут выражаться в юридической помощи при формировании 

правовой культуры, при обеспечении, защите прав и свобод личности. Ученый 

выделяет две очевидные группы субъектов юридической помощи: лица, кото-

рым оказывается юридическая помощь, и лица, оказывающие юридическую 

помощь. При этом, субъектом получающим юридическую помощь являются 

любые лица, имеющие необходимость и законное основание для ее получения.  

На основании выделенных составляющих Р.Г. Мельниченко делает вы-

вод, что право на юридическую помощь в субъективном смысле представляет 

собой гарантированные конституционными и иными правовыми нормами вид и 

меру возможного поведения или состояния субъекта, позволяющие удовлетво-

рить потребность в получении юридической помощи. А право на получение 

юридической помощи в объективном смысле – система юридических норм, за-

крепленных в соответствующих нормативных правовых актах, правовой инсти-

тут, представляющим собой совокупность конституционных и отраслевых пра-

вовых норм, устанавливающих право на юридическую помощь и ее гарантии.   

Субъектом получения юридической помощи выступают физические и 

юридические лица, а также иные субъекты права. 

Необходимо согласиться с В.Ю. Панченко [1] в том, что в современном 

отечественном правоведении предложено достаточно много подходов к пони-

манию феномена юридической помощи, которые отражаются в предлагаемых 

дефинициях этого понятия.  

Так, в терминологическом аспекте внимание акцентируется на обозначе-

нии изучаемого феномена в теории и на практике различными терминами: 

«правовая помощь», «юридическая помощь», «квалифицированная юридиче-

ская помощь», «правовое обслуживание», «юридическое обслуживание», 

«юридические услуги», «правовые услуги».   

Термин «правовая помощь» употребляется, прежде всего, в международ-

ном праве для обозначения отношений сотрудничества между государствами в 
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правовой сфере. Правовую помощь предлагают рассматривать как более широ-

кое понятие, включающее все формы социально активного поведения, всю со-

вокупность средств и методов, направленных на обеспечение и защиту субъек-

тивных прав; а юридическую помощь – как особый вид процессуальной дея-

тельности, регламентированной законодательством и осуществляемой юриди-

ческими средствами [2].   

Думается, в широком смысле понятие «юридическая помощь» выступает 

обобщающим наименованием всей совокупности факторов правовой действитель-

ности, обеспечивающих реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов.  

Однако, для терминологической точности и единообразия необходимо за 

термином «правовая помощь» признавать смысл, придаваемый ему в междуна-

родном праве (отношения сотрудничества между государствами в правовой 

сфере), а для обозначения вида помощи в правовой сфере использовать слово-

сочетание «юридическая помощь» получившее свое закрепление в белорусском 

законодательстве.  

Интересно отметить, что российское законодательство придерживается 

термина «квалифицированная юридическая помощь», который подчеркивает 

особый статус помощи, оказание ее  специальным субъектом, что представля-

ется лишним при обосновании узкого подхода к понятию «юридическая по-

мощь», который решает помимо этого вопрос терминологического соотноше-

ния термина «юридическая помощь» с категориями «обслуживание», «услуги» 

(соответственно с добавлением характеризующего прилагательного «юридиче-

ское либо правовое») в пользу обозначения указанными терминами видов рабо-

ты специалиста – адвоката. 

Интересно мнение В.С. Кашковского [5, с. 3], который под юридической 

помощью понимает помощь, оказываемую в результате профессиональной дея-

тельности юриста, основной целью которой является необходимое содействие в 

предупреждении нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов пра-

ва, устранении или уменьшении неблагоприятных последствий такого наруше-

ния и в восстановлении надлежащего положения субъекта права. По мнению 

правоведа, юридическая помощь представляет собой профессиональную юри-

дическую поддержку самой правовой деятельности конкретного лица по реали-

зации его прав, свобод, законных интересов в формах его полного или частич-

ного замещения либо подготовки к ней. 

Юридическую помощь как способ защиты прав рассматривает 

Н.Н. Миняйленко [2, с.12], который считает юридическую помощь «самостоя-

тельным, обособленным видом юридической деятельности, позволяющим 

субъектам права с наибольшей эффективностью защищать свои субъективные 

права и спорные интересы». А.Г. Манафов [6, с. 6] определяет субъективное 

право на юридическую помощь как «гарантированную законом меру обладания 

человеком социальным благом – юридическими знаниями, умениями и навы-

ками, позволяющими ему эффективно защищать и отстаивать свои права и за-

конные интересы, а также использовать в этих целях содействие адвокатуры, 

нотариата и других организаций». По мнению В.Л. Кудрявцева [7, с. 23], «ква-
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лифицированная юридическая помощь – это деятельность по защите прав и за-

конных интересов лица адвокатом или иным лицом».   

В литературе также существует мнение по трактовке юридической помо-

щи в качестве способа защиты и осуществления. Так, с точки зрения 

Е.С. Любовенко, право на получение юридической помощи – это конституци-

онно гарантированная каждому возможность получать правовое содействие в 

оптимальном осуществлении и эффективной защите его прав, свобод и закон-

ных интересов [8, с. 11]. 

Г.К. Шаров [9, с. 45] полагает, что понятия «юридическая помощь» и 

«юридическая услуга» нетождественны, «различие в их определении связано с 

традиционным использованием терминов адвокатами и предпринимателями», а 

с учетом того, что под отдельными видами юридической помощи и юридиче-

ских услуг понимаются одинаковые по содержанию действия, правовой режим 

их ответственности должен быть единым. 

На наш взгляд, восприятие юридической помощи как деятельности по за-

щите или осуществлению прав слишком узко и не включает профессиональное 

правовое содействие в ситуациях, когда права и законные интересы не нарушены 

и, следовательно, нет необходимости в защите, а также деятельность субъекта 

оказания юридической помощи, которая имеет место до деятельности получате-

ля по осуществлению прав, то есть возможна ситуация неосуществления права. 

Понимание юридической помощи как услуги возможно лишь при узком теоре-

тическом подходе к термину «юридическая помощь», рассмотренном ранее. 

Более правильным представляется подход, при котором юридическая по-

мощь трактуется через понятие «обеспечение прав» как наиболее широкое, не 

сводимое к их осуществлению, защите или охране, если при этом учитывать, 

что в обеспечении права особое место занимает такой способ, как содействие. 

Такого подхода, придерживается, в частности и В.М. Шафиров [10, с. 55].  

И.В. Краснов считает, что «конституционное право на получение юриди-

ческой помощи следует понимать как право личности на обращение к адвокату, 

нотариусу, прокурору, государственному или муниципальному органу, обще-

ственной организации» [12, с. 10] и отмечает, что юридическая помощь оказы-

вается государственными органами исполнительной власти [11, с. 17].   

Как отмечает А.С. Плетень [12, с. 7], граждане могут получить юридиче-

скую помощь при обращении в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, специальные государственные органы, призванные спо-

собствовать защите, реализации и охране прав человека, общественные право-

защитные организации, студенческие юридические клиники и прочее.   

Н.Л. Полуяктова придерживается предельно широкого подхода, указывая, 

что «право на юридическую помощь – установленная законом возможность полу-

чить в установленном порядке профессиональную помощь по вопросам правового 

характера» [13, с. 9]. На первом месте среди органов, обеспечивающих право граж-

дан на получение юридической помощи, по мнению автора, стоят суды [13, с. 23]. 

Т.В. Веташкова выделяет особые признаки квалифицированной юридиче-

ской помощи: деятельность, направлена на оказание юридических услуг; ока-
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зывается только определенным субъектом; предполагает оказание качественной 

юридической помощи [14, с. 36]. 

Заключение. На основании осуществленного анализа, базируясь на кон-

ституционной природе рассматриваемого вопроса, можно дать следующее 

определение юридической помощи.  

Юридическая помощь представляет собой особый вид социальной помощи, 

предоставляемой специальным субъектом на основе законодательства и имеющей 

своей целью обеспечение прав физического или юридического лица путем содей-

ствия в предупреждении нарушения прав, свобод и законных интересов субъектов 

права, устранении или уменьшении неблагоприятных последствий такого нару-

шения и восстановление надлежащего положения субъекта права.  

Право на юридическую помощь – это мера обладания человеком соци-

альным благом – получение от уполномоченного субъекта профессионального 

содействия в эффективном отстаивании своих прав и законных интересов; 

обеспечение человека юридическими знаниями, умениями и навыками, позво-

ляющими ему использовать их в указанных целях.   

Право на юридическую помощь является естественным и неотъемлемым 

правом каждого человека и выступает органической частью правового положе-

ния личности. Право на юридическую помощь является одним из важнейших 

факторов активного участия населения в правовой жизни.   

Термин «право на юридическую помощь» может употребляться в двух зна-

чениях. В субъективном плане – это закрепленная и гарантированная возможность 

лица притязать на получение квалифицированного юридического содействия в 

удовлетворении своих законных потребностей и интересов. Право на юридиче-

скую помощь в объективном же смысле выступает в качестве комплексного пра-

вового института, состоящего из объединенных общими принципами норм меж-

дународного, конституционного, уголовного и других отраслей права.   
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УДК 347.965.11 (476) 

АДВОКАТСКАЯ ТАЙНА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА 

С.Р. Шпаков, А.И. Сафонов 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье анализируется понятие «адвокатская тайна», ее роль во взаимо-

отношениях между адвокатом и клиентом, условия начала и окончания действия адвокат-
ской тайны во времени. Предложены меры по совершенствованию законодательства об ад-
вокатуре. 

Ключевые слова: конфиденциальность, адвокатская тайна, адвокатская деятельность. 

 

Доверительные отношения между адвокатом и клиентом являются осно-

вой оказания профессиональной юридической помощи клиенту. Адвокатская 

тайна выступает гарантией, благодаря которой адвокату доверяется клиентом 

личная информация. Поэтому всегда актуальным является совершенствование 

законодательства об адвокатуре с целью полного обеспечения соблюдения ад-

вокатской тайны и защиты интересов клиента и адвоката. 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/10861
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Цель работы состоит в том, чтобы охарактеризовать роль адвокатской 

тайны во взаимоотношениях между адвокатом и клиентом, проанализировать 

понятие «адвокатская тайна», предложить меры по совершенствованию законо-

дательства об адвокатуре. 

Материал и методы. В качестве правовой основы исследования были 

использованы Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности в Республике Беларусь», Правила профессиональной этики адвоката. 

В качестве основного метода исследования был выбран метод анализа 

нормативно-правовой базы в сфере адвокатской деятельности в Республике Бе-

ларусь. 

Результаты и их обсуждение. Обязанность адвоката по сохранению 

конфиденциальности является одной из наиболее деликатных областей в отно-

шениях между адвокатом и клиентом. Чтобы эффективно представлять своего 

клиента, адвокат должен быть ознакомлен со всеми фактами, составляющими 

позицию клиента, по доверенному ему делу. Круг сведений, необходимый ад-

вокату для осуществления его деятельности, трудно ограничить. Законодатель-

ство Республики Беларусь дает следующее определение адвокатской тайны – 

«сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юридической помощью, 

суть консультаций, разъяснений, справок, полученных клиентом от адвоката, 

сведения о личной жизни клиента, информация, полученная от клиента, об об-

стоятельствах совершения преступления по уголовному делу, по которому ад-

вокат осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента, а также сведения, 

составляющие коммерческую тайну клиента» [1]. 

Доверитель ожидает, что данные, которые он предоставит адвокату, бу-

дут рассматриваться конфиденциально, иначе не может быть и речи о довери-

тельных отношениях между адвокатом и клиентом. Исходя из определения ад-

вокатской тайны, моментом ее появления считается обращение к адвокату за 

юридической помощью, даже если это не привело к дальнейшему сотрудниче-

ству. Однако, по нашему мнению, момент появления адвокатской тайны дол-

жен наступить после разъяснения адвокатом потенциальному клиенту в каких 

случаях адвокат должен будет раскрыть доверенную ему информацию. 

Тайна клиента при обращении за юридической помощью защищена 

вдвойне. С одной стороны, профессиональная этика адвоката обязует адвоката 

хранить тайну. С другой стороны, государство заставляет собственные органы 

проявлять сдержанность, обязывает их соблюдать обязанность адвоката по со-

блюдению конфиденциальности. В ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об адво-

катуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» закрепляется, что 

«информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть получена от ад-

воката, а также стажеров и помощников адвоката и использована в качестве до-

казательств в уголовном, гражданском, хозяйственном и административном про-

цессах». Также в этой статье указано, что «адвокат, стажеры и помощники адво-

ката не могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, со-

ставляющих адвокатскую тайну, а государственные органы и иные организации 
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не вправе истребовать, изымать и иным образом получать у адвоката, стажера и 

помощника адвоката информацию, составляющую адвокатскую тайну» [1]. 

Действующее законодательство Республики Беларусь в определенной мере 

способствует защите адвокатской тайны от незаконного вмешательства третьих 

лиц. Однако нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь не 

учитывают особенности правового режима адвокатской тайны, установленные 

Законом Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь», прежде всего в случаях изъятия документов из адвокат-

ских производств (досье) при производстве следственных действий в помещени-

ях адвокатских образований и коллегий адвокатов, а также при допросе лиц, ко-

торым сведения, относящиеся к уголовному делу, стали известны в связи с их 

участием в производстве по данному делу в качестве защитника [2, с. 157]. 

Правила профессиональной этики адвоката гласят: «адвокат может рас-

крыть доверенную клиентом информацию в объеме, который он считает обосно-

ванно необходимым, если раскрытие такой информации необходимо для оказания 

юридической помощи» [3]. В дополнение к этому положению считаем целесооб-

разно ввести понятие «сокрытие адвокатской тайны» – это неразглашение адвока-

том конфиденциальной информации клиента, ставшей известной адвокату в ходе 

оказания юридической помощи, в отношении которой у адвоката имеется основа-

ние полагать, что её разглашение могло бы привести к положительному результа-

ту по делу, но которую клиент, в силу личных причин, не позволяет разгласить.  

В тех ситуациях, когда «адвокат может раскрыть доверенную клиентом 

информацию с его согласия» нужно дополнить «или согласия правопреемника 

клиента, законного представителя клиента, а также ликвидатора клиента-

юридического лица».  

Правила профессиональной этики адвоката указывают, что «адвокат мо-

жет раскрыть доверенную клиентом информацию в объеме, который он считает 

обоснованно необходимым, в случаях проведения консультаций с другими ад-

вокатами, если клиент не возражает против таких консультаций» [3]. Полагаем, 

в данном случае следует дополнить норму о том, что не распространяются обя-

зательства по сохранению адвокатской тайны в объёме, необходимом для ока-

зания юридической помощи в отношении лиц, обрабатывающих данные (архи-

вирование, хранение, защиту) на носителе. 

Правила профессиональной этики допускают разглашение также в случае 

обоснования позиции адвоката при решении спора между ним и клиентом либо 

обоснования личной защиты по делу, возбужденному против него и основан-

ному на действиях, в которых принимал участие клиент. 

Договор на оказание юридической помощи должен содержать обязатель-

ство о взаимной конфиденциальности. Обязательство о конфиденциальности со 

стороны клиента будет означать защиту интеллектуальной собственности адво-

ката, обязательство налагает на клиента существенные ограничения на ее ис-

пользование.  

Адвокатская тайна должна иметь обоюдное действие: оберегать как адво-

ката, так и клиента. Раскрытие адвокатской тайны, по нашему мнению, должно 
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защищать, прежде всего, адвоката, а в некоторых случаях и для защиты клиента 

(смягчение приговора или если это будет способствовать доказательству 

невменяемости клиента). 

При взаимодействии адвоката с государственными секретами адвокатская 

тайна должна приобретать особый статус. Адвокатская тайна тогда должна яв-

ляться вопросом общественного порядка. 

Если клиентом адвоката является юридическое лицо, то само юридиче-

ское лицо является обладателем и распорядителем тайны. Конфиденциальность 

всегда должна быть обеспечена от имени клиента-юридического лица, которое 

на законных основаниях представляет в отношениях с адвокатом его законный 

на данный момент представитель. 

В особых случаях, когда в отношении юридического лица проводится 

процедура ликвидации, назначенный ликвидатор может также освободить ад-

воката от обязанности хранить тайну. 

Обязательство по сохранению адвокатской тайны не должно прекращать-

ся адвокатом и после того, как он оказал юридическую помощь клиенту, либо 

договор на оказание юридической помощи был расторгнут досрочно клиентом 

или адвокатом. Однако мы считаем, что обязанность сохранения адвокатской 

тайны не должна препятствовать адвокату использовать сведения о бывшем 

клиенте, если они стали достоянием общественности не в силу его профессио-

нальной деятельности.  

Заключение. Институт адвокатской тайны играет важную роль и высту-

пает в качестве основы адвокатской деятельности. Без адвокатской тайны не-

возможно наличие доверия во взаимоотношениях адвокатов со своими клиен-

тами. В случае отсутствии доверия можно ставить вопрос о существовании са-

мого института адвокатуры как элемента гражданского общества, так как вся 

деятельность адвоката основывается на доверительных отношениях. Предло-

женные изменения и дополнения в законодательство, по нашему мнению, по-

могут укрепить доверие клиента к институту адвокатуры, а также защитят ад-

воката от постороннего вмешательства в его деятельность. 
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Следы, обнаруживаемые на месте преступления, достаточно разнообраз-

ны, поэтому в криминалистике разрабатывались и продолжают разрабатываться 

различные основания для классификации таких следов и эффективные техноло-

гии работы с ними. 

Следы, оставленные руками в перчатках, содержат информацию об об-

стоятельствах совершенного злодеяния, о действиях преступника, о некоторых 

анатомо-физиологических особенностях лица, оставившего данные следы, и 

имеют решающее значение в практике расследования преступлений. 

Актуальность темы определяется необходимостью представления более 

подробной классификации такого вида механогомических следов человека, как 

следы рук в перчатках, их характеристики и анализа практических вопросов 

использования современных криминалистических технологий в работе с ними. 

Цель исследования – выделить основные виды следов человека, оставля-

емых на месте совершения преступления руками в перчатках, дать общую ха-

рактеристику отображающихся в них признаков и систематизировать методы 

их обнаружения. 

Материал и методы. Теоретическую основу исследования составили 

труды таких учёных в области криминалистики, как Г.Л. Грановский [1], 

Т.Ф. Дмитриева [2], Б.И. Шевченко [3], И.Н. Якимов [4] и другие. В ходе про-

веденного исследования применялись такие общенаучные методы изучения, 

как индукция и дедукция, анализ и синтез, метод системного подхода и обоб-

щения, описательный метод. 

Результаты и их обсуждение. Как и следы рук, следы перчаток образу-

ются в результате касания, захвата объектов или нажимов на них [5, с. 84].  

В помещении такого рода следы остаются на гладких поверхностях: выключа-

телях, ручках дверей, створках шкафов, посуде и т.д. В салонах автомашин –  
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на внутренних и наружных ручках дверей, на стеклах, ключе замка зажигания, 

рулевом колесе, рукоятке рычага переключения передач и перемещения сиде-

нья и др. 

При классификации следов рук традиционно учитываются различные ос-

нования: сила воздействия и твердость объектов (объемные и поверхностные 

следы), степень восприятия (видимые следы, слабовидимые следы и невидимые 

следы), особенности механического воздействия объектов следообразования 

друг на друга (статические (оттиски) и динамические), место расположения 

(локальные и периферические) [6]. 

В следах, образованных перчатками, при благоприятных условиях можно 

обнаружить такие общие признаки, как признаки материала изделия. Для кожи 

таким признаком является отображение мереи – рисунка выделанной кожи, ко-

торый образуется неровностями дермы и порами. Детали отражающегося в сле-

дах рисунка мереи, как и детали строения папиллярных линий, образуют инди-

видуальную, неповторимую совокупность, которая может быть присуща только 

конкретному экземпляру перчаток. По рисунку мереи можно определить, из ка-

кой кожи (свиной, козлиной, овечьей) изготовлены перчатки. Хуже отпечаты-

ваются поры козлиной кожи, а поры овечьей кожи очень мелки, поэтому прак-

тически неразличимы в следе. 

Для трикотажных перчаток характерным признаком является отображе-

ние рисунка ткани и особенностей переплетения нитей, позволяющих уточнить 

вид трикотажа. Сочетание в следе признаков кожи и ткани свидетельствует о 

комбинированных перчатках. 

По способу изготовления различают шитые и вязаные перчатки. Отобра-

жение шва в следе является важнейшим признаком шитого изделия. Кроме то-

го, в следе могут отобразиться признаки конкретной разновидности шва (стро-

кового, дентового, выворотного, черезкрайнего, цвиккельного), которыми по-

шиты перчатки, а также признаки отделки трикотажного полотна [7]. 

В следах, оставленных перчатками из гладкого полотна, отражение ткани 

отчетливее, чем в следах, которые образованы перчатками из трикотажа, отде-

ланного под замшу. В последнем случае из-за мелкого ворса, создающего впе-

чатление замши, в следах трудно либо вообще невозможно различить отраже-

ние даже столбиков петель, не говоря уже об установлении плотности трикота-

жа. Ворс на поверхности шерстяных и полушерстяных изделий обычно ослаб-

ляет четкость отображения рисунка переплетения нитей в следе. Но по мере 

ношения таких перчаток ворс уменьшается и оставленные ими следы становят-

ся похожими на следы гладких перчаток, связанных из хлопчатобумажного во-

локна. 

Распространенное мнение о том, что обычные резиновые перчатки с 

гладкой поверхностью вообще не оставляют никаких следов, является необос-

нованным. Резиновые перчатки оставляют следы, особенно в тех случаях, когда 

на их поверхности имеется какое-либо вещество-жир, краска и т.п. Даже новые 

перчатки после прикосновения к потным и сальным участкам кожи лица, рук 

человека способны оставлять следы по истечении довольно длительного време-
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ни. Следы резиновых перчаток по контуру ничем не отличаются от следов 

пальцев, в них могут содержаться общие анатомические признаки ладони в ви-

де формы и размеров руки и пальцев, сгибательных складок, признаки отсут-

ствия или повреждения пальцев. 

На практике широкое распространение получили резиновые перчатки с 

рельефной поверхностью. Проведенные опыты показали, что: рисунок, отобра-

жающийся в следах этих перчаток, является своеобразным, отличающимся от 

рисунка в следах кожаных и трикотажных перчаток; несмотря на общее сход-

ство следов по внешнему виду, строение их является индивидуальным, прису-

щим лишь следу каждого пальца перчатки в отдельности; детали строения ре-

льефа перчаток одинаково хорошо отображаются как в плоскостных, так и в 

объемных следах; следы данного вида остаются на стекле, бумаге, металле, де-

реве и других поверхностях и могут быть выявлены и зафиксированы с помо-

щью известных криминалистике средств. 

В следах хирургических перчаток при захвате объекта и нажиме на него, 

как правило, сквозь стенки перчаток на следовоспринимающем объекте отоб-

ражаются папиллярные линии рук. В этих случаях возможна идентификации 

личности по следам папиллярного узора (когда помимо микрорельефа поверх-

ности хирургических перчаток отображаются и признаки папиллярного узора). 

Еще одним классификационным признаком могут служить размеры печа-

ток, выраженные в номерах. Номер перчаток равняется полуобъему кисти руки, 

его можно определить по следу. В легкой промышленности разработаны специ-

альные свободные таблицы, в которых показаны соответствия номеров перча-

точных изделий определенным величинам рук [8]. 

Из-за нарушения технологического процесса и недоброкачественности 

пряжи на перчатках могут появиться дефекты, которые в той или иной степени 

влияют на образование следов и могут служить классификационным призна-

ком. Так, дефекты кожевенных изделий образуются в процессе убоя скота, сня-

тия шкур, при обработке и транспортировки кож. К ним относятся царапины, 

дыры, разрывы, зарубцевавшиеся следы различных кожных заболеваний, мо-

левдины (извилистые канальчики на лицевой стороне кожи), стежки-

морщинистость лицевого слоя кожи в виде сетки, нарушающей естественный 

характер мереи. 

Недоброкачественность пряжи ведет к образованию поперечных или про-

дольных полос на ткани перчаток; дефекты вязания вызывают образование на 

ткани полос от уплотненных или разряженных петельных столбиков, увеличен-

ных петель на отдельных участках, нарушение петельного узора [8]. 

При пошиве перчатки иногда оказывается не загнутым борт при втачива-

нии ее большого пальца. В следе могут проявиться и особенности строчки: 

строение строчки и размеры стежков во многом зависят от использовавшейся 

машины и квалификации мастера, выполняющего ту или иную операцию при 

сшивании деталей перчатки. Из-за большой скорости работы машины и недо-

статочного опыта мастера не всегда выдерживаются требования, предъявляе-

мые к строчке. Например, ее линия должна быть ровной, располагаться на рас-
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стоянии 1,5–2 мм от края детали, накладываемой на другую при строковом шве. 

Но на практике встречаются отклонения от этой нормы – тогда строчка получа-

ется неровной. Случается, что строчка выходит и за край детали. На размеры 

стежков строчки влияют дефекты машины, ее скорость, усилие, применяемое 

мастером при подаче стачиваемых деталей вперед. Поэтому размеры стежков 

бывают различными даже на очень коротком отрезке строчки. Характерно, 

кроме того, расположение стежков относительно линии строчки: строго парал-

лельно или под некоторым углом. Если шов состоит из двух строчек, следует 

обратить внимание на расположение стежков одной строчки относительно дру-

гой, а также на взаимное расположение самих строчек. 

К дефектам соединения деталей перчаток относятся искривление швов и 

отделочных строчек, пропуски стежков, неровное притачивание деталей, не-

ровная прогибка низа изделий. В следах резиновых изделий отображаются то-

чечные и продольные элементы-дефекты производственного происхождения: 

пузыри, наплывы, инородные включения, морщины, складки. Еще одну группу 

признаков, отображающихся в следах перчаток, составляют признаки износа и 

ремонта, которые так же разнообразны, как и производственные. Наиболее ха-

рактерны складки на пальцах и ладонной стороне корпуса перчаток, образую-

щиеся буквально в течение первых дней их ношения. На кожаных перчатках 

возникают и более мелкие образования-морщины. При длительном употребле-

нии кожаных перчаток теряется вид кожи, удаляется мерея, обнажается разво-

локненный сетчатый слой [7]. 

В трикотажных перчатках истончение (потертость) может достигнуть та-

кой степени, что материал напоминает мелкую сетку. Истончение приводит к 

образованию дыр, различных по форме и размерам. Сквозь дыры у двойных 

перчаток видна ткань подкладки, которая отображается в следах. Через дыры 

могут отпечататься даже папиллярные узоры пальцев, поскольку истончен-

ность и дыры появляются в первую очередь на пальцах перчаток. 

Иногда даже в новых перчатках по разным причинам происходят разры-

вы ниток сначала в отдельных стежках строчки, а затем и по всему шву. Их 

можно установить при внимательном изучении следа. 

Штопка, ручные и машинные швы, применяемые при ремонте перчаток, 

являются существенными идентификационными признаками, которые порой 

достаточно отчетливо наблюдаются в следах. Признаками штопки изделий яв-

ляются групповые переплетения нитей, выделяющиеся своим характером на 

фоне основного переплетения материала. Для штопки характерно отсутствие 

рубцов по краям устраняемого дефекта. 

Заплаты могут нашиваться или наклеиваться. Характерным признаком 

этого способа ремонта является отображение линии шва креплении заплаты [8]. 

Случается, что преступники замазывают поверхность пальцев и ладоней 

рук тонким слоем клея, в результате чего образуются следы, которые похожи 

на следы резиновых перчаток, или натирают чистые, сухие руки сухим мылом и 

надевают носки на руки, чтоб не оставлять следов и отпечатков, или покрывают 

свои пальцы растопленным стеарином, который, застывая, образует плотную 
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пленку на пальцах. Кроме того, преступники при совершении преступления мо-

гут надевать перчатки с фальшивыми кожными узорами на пальцах или иметь 

при себе фальшивые пальцевые отпечатки на тонкой резиновой пластинке, ко-

торая прикладывается на предмет, оставляя на нем отпечатки [9]. 

Успешный поиск следов перчаток во многом зависит от правильного 

определения источников информации о возможном месте нахождения следов 

(опрос очевидцев происшествия). Целенаправленный поиск следов перчаток 

осуществляется также на основе мысленного моделирования действий пре-

ступника. 

Если обнаружены следы, напоминающие по внешнему виду следы рук, но 

при исследовании с помощью увеличительного прибора отобразившиеся па-

пиллярные линии не установлены, то такие следы можно с большой вероятно-

стью диагностировать как следы перчаток. 

Поиск следов перчаток на месте происшествия осуществляется по мето-

дике, аналогичной для следов рук, то есть применяются такие криминалистиче-

ские методы, как визуальный, физический и химический [10, с. 91]. 

Визуальное наблюдение – это осмотр объекта невооруженным глазом или 

через лупу под различными углами падения света. При этом след приобретает 

матовый оттенок и становится видимым. Обнаружение видимых следов на 

практике не вызывает трудностей, потому что в хорошо отобразившихся следах 

кожаных перчаток отражается мерея, резиновых – рельеф поверхности матери-

ала, трикотажных – признаки вязки и материала. А вот процесс обнаружения 

маловидимых и невидимых следов требует применения специальных методов. 

Оптический метод обнаружения маловидимых следов основан на усилении ви-

димости за счет создания наиболее выгодных условий освещения и наблюде-

ния. На полированных и стеклянных поверхностях следы перчаток выявляются 

в косо направленных лучах источника света. Прозрачные объекты можно 

осматривать на просвет. 

С большой эффективностью может применяться метод изучения люми-

несценции веществ в ультрафиолетовых лучах. Так, следы, образованные тех-

ническими смазочными материалами, дают яркую люминесценцию голубого, 

синего, фиолетового, оранжевого, желтого цветов. Растительные и животные 

жиры, косметические средства дают голубоватое свечение небольшой интен-

сивности. Некоторые вещества гасят люминесценцию следовоспринимающей 

поверхности, что также позволяет выявлять и фиксировать следы перчаток [11]. 

Невидимые и маловидимые следы перчаток выявляются физическим ме-

тодом: они сначала фиксируются путем фотографирования с правильной подсвет-

кой, а затем обрабатываются различными порошками, окрашиваются копотью 

пламени или окуриваются парами йода. Одним из обязательных условий фото-

графической фиксации следов перчаток является использование масштабной ли-

нейки, так как от этого во многом зависит возможность определения материала 

перчаток. Фотографирование объемных и окрашенных следов перчаток на про-

зрачных объектах, объектах с бликующей поверхностью производится по тем же 

правилам, что и фотографирование следов рук на аналогичных поверхностях [5]. 
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Химический способ предполагает использование различных химических 

реактивов, которые окрашивают следы в ходе вступления в реакцию с потожи-

ровыми выделениями, образующими след. В качестве выявляющего химиче-

ского вещества могут быть использованы растворы азотнокислого серебра в 

воде или нингидрина в ацетоне. Выбор красящего вещества и его концентрация 

зависят от свойств следовоспринимающего объекта и давности образования 

следов [11]. 

Однако, на наш взгляд, этот метод будет малоэффективен при выявлении 

следов рук в перчатках, поскольку проводятся такие исследования, как правило, 

в лабораторных условиях, позволяют выявить следы в основном на гладкой по-

верхности (бумаге, картоне или неокрашенном дереве) и предполагают наличие 

в следах перчаток грязи, пота рук преступника, то есть перчатки не должны 

быть новыми. 

Лучшим способом изъятия следов перчаток является их изъятие вместе 

с объектом-следоносителем. Если это сделать невозможно или нецелесооб-

разно, производят копирование поверхностных следов на следокопироваль-

ные пленки [5]. 

Объемные следы перчаток фиксируются путем моделирования с помо-

щью какой-либо слепочной массы: пасты «К», «СКТН», полимерных материа-

лов, гипса. Если следы на объекте, изымаемом с места происшествия сформи-

рованы недостаточно прочными веществами (пылью, мелом, сажей), необхо-

димо принять меры к их укреплению. Для этого следы закрепляют на объекте 

лакообразными препаратами: бесцветным мебельным лаком, лаком для волос, 

раствором перхлорвинила в ацетоне. 

Изымаемые объекты должны быть соответствующим образом процессу-

ально оформлены и упакованы так, чтобы при транспортировке они остались 

целыми, не разбились, не деформировались, а отобразившиеся на них следы не 

были утрачены. Необходимость проявлять большую осторожность в обраще-

нии со следами перчаток связана с тем, что в них зачастую содержатся очень 

мелкие детали (отображения мереи, морщин рисунка, структуры очень плотной 

ткани и т.д.), которые могут быть легко уничтожены [12]. 

Учитывая большую сложность проведения трасологических экспертиз 

следов перчаток на месте происшествия, нужно принимать все меры к тому, что-

бы определить, перчаткой для какой руки, каким пальцем, каким участком 

оставлены следы. Особенно важно это делать в тех случаях, когда нельзя изъять 

сам объект или часть его. При решении этих вопросов изучаются взаимное рас-

положение следов, отобразившихся в них швов и сгибательных складок, выясня-

ется, в каком положении рука могла прикоснуться к предмету или охватить его, 

определяется соотношение пальцев перчаток, оставивших следы, по длине и т.д. 

Таким образом, следы, оставленные на месте преступления руками в пер-

чатках, обнаруживаются и фиксируются с использованием тех же методов и 

средств, что и следы рук: визуальным, физическим и химическим. 

Криминалистика, однако, предполагает непрерывную работу и по совер-

шенствованию используемых методов и приемов исследования. В последнее 
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время все чаще в научный оборот криминалистики вовлекается категория «тех-

нология», которую, на наш взгляд, можно определить как систему практиче-

ских действий и процедур, последовательно реализуемых в процессе кримина-

листической деятельности. Так, не только появляются новые технико-

криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, 

но и модернизируются технические средства, уже имеющиеся в арсенале пра-

воохранительных органов. Например, в настоящее время на ноутбуки, в мыши, 

клавиатуры, флешки устанавливают сканеры. Эти устройства считывания отпе-

чатков пальцев помогают обнаружить и следы рук в перчатках [9]. 

Компьютеры также ускоряют поиск отпечатков пальцев в базе данных на 

предмет схожести с полученными на месте преступления. Можно осуществлять 

поисковые действия в автоматизированных системах, если в них будет содер-

жаться база с образцами перчаток, различных по материалу изготовления, с 

примерами дефектов производственного происхождения. Это поможет опреде-

лить, на какой фабрике сшили эти перчатки, в каких магазинах продавали, а 

значит, дает шанс выйти на преступника. 

Заключение. Таким образом, при классификации следов рук в перчатках 

могут учитываться как основания, присущие для всех видов следов (сила воз-

действия и твердость объектов, степень восприятия, особенности механическо-

го воздействия объектов следообразования друг на друга, место расположения 

(локальные и периферические), так и признаки, указывающие на особенности 

объектов, образовавших эти следы: назначение предмета, оставившего след, 

вид предмета, материал и способ его изготовления, дефекты производственного 

изготовления, признаки ношения и ремонта и другие [13, с. 511]. 

Следы, оставленные на месте преступления руками в перчатках, обнару-

живаются и фиксируются с использованием тех же методов и средств, что и 

следы рук. 
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Свидетели в уголовном процессе не являются основными участниками, 

они осуществляют лишь вспомогательную функцию, но несмотря на это явля-

ются довольно большой по численности группой: в абсолютном большинстве 

уголовных дел различных категорий число свидетелей превосходит число об-

виняемых. При этом свидетель самый незащищенный участник уголовного 

процесса, ввиду не всегда действенных механизмов уголовно-процессуального 

законодательства. Однако, свидетель, как и любое иное лицо, в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь, имеет право на квалифицированную юри-

дическую помощь. В уголовном процессе данный принцип реализовывается 

путем обращения за помощью к адвокату. Адвокат в таком случае, вступая в 

процесс, получает статус «адвоката свидетеля», однако в науке все еще ведется 

дискуссия о том, является ли адвокат свидетеля его представителем. 

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений, 

обосновывающих при всей внешней схожести, различия функций представите-

ля и адвоката свидетеля. 

Материалы и методы. Теоретическую основу составили труды белорус-

ских и российских авторов, правовую – Уголовно-процессуальный кодекс Рес-

публики Беларусь. Методологической базой при подготовке работы послужили 
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общенаучные методы познания. В зависимости от конкретных задач исследо-

вания в работе использовались следующие методы: сравнительно-правовой, 

описательно-аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Статья 62 Конституции Республики Бела-

русь закрепляет право каждого гражданина на юридическую помощь для осу-

ществления и защиты своих прав и обязанностей, в том числе право пользо-

ваться в любой момент помощью адвокатов. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК 

Республики Беларусь) регламентируя задачи уголовного процесса выделяет та-

кую задачу, как «защита личности, ее прав и свобод». Кроме того, одним из ос-

новополагающих начал уголовного процесса является принцип обеспечения 

защиты прав и свобод граждан.  

В соответствии с ч.1 ст. 10 УПК Республики Беларусь, суд и орган уго-

ловного преследования обязаны обеспечивать защиту прав и свобод лиц, участ-

вующих в уголовном процессе.  

Адвокатура, в свою очередь, как институт правового государства, способ-

ствует реализации закрепленного в Конституции Республики Беларусь права на 

юридическую помощь, а вступая в уголовный процесс, адвокаты также способ-

ствуют реализации описанных выше основных начал уголовного процесса. 

До недавнего времени, в рамках уголовного процесса пользоваться по-

мощью адвоката могли только лица, имеющие статус потерпевшего, подозрева-

емого и обвиняемого. Свидетель долгое время не входил в перечень лиц, име-

ющих право пользоваться услугами адвоката в рамках уголовного процесса. 

Однако, в 2015 году Конституционный Суд Республики Беларусь обратил 

внимание на необходимость реализации принципа защиты прав и свобод, а 

также права на квалифицированную юридическую помощь в отношении свиде-

теля путем наделения его правом пригласить адвоката, обосновав это, кроме 

прочего, тем, что «знание свидетелем принадлежащих ему прав и обязанностей 

в уголовном процессе важно не только для надлежащего порядка осуществле-

ния уголовного процесса, но и является дополнительной гарантией соблюдения 

как должностным лицом органа, ведущего уголовный процесс, так и свидете-

лем требований, установленных законодательством, нарушение которых может 

повлечь уголовную ответственность. А также, степень достоверности и юриди-

ческая значимость свидетельских показаний, данных в присутствии адвоката, 

существенно повышается» [1]. Однако, соответствующая статья в УПК Респуб-

лики Беларусь появилась только в 2018 году. 

Адвокат свидетеля, как и сам свидетель, в рамках уголовного процесса 

осуществляют вспомогательную функцию, которая заключается в содействии 

осуществления правосудия. Свидетель содействует путем исполнения своей 

обязанности правдиво сообщать все обстоятельства, известные ему и имеющие 

значение для уголовного дела, а адвокат свидетеля, в свою очередь, обеспечи-

вая сопровождение своего клиента при производстве следственных и иных 

процессуальных действий, оказывает ему юридическую помощь и пресекает 

возможность нарушений прав свидетеля [2, с. 583]. 
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Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении по отно-

шению к адвокату свидетеля употребляет термин «представитель», как и неко-

торые авторы [3; 4, с. 44; 5, с. 8–10; 6, с. 119–120]. 

Чтобы понимать является ли адвокат свидетеля его представителем, 

необходимо для начала обратить внимание на само понятие «уголовно-

процессуального представительства». 

Первые признаки уголовно-процессуального представительства были 

сформулированы еще в дореволюционной науке И.Я. Фойницким и к ним отно-

сились: 

1) более частое, чем в гражданском праве, назначение представителя 

независимо от воли представляемого; 

2) более независимое от представляемого положение; 

3) необходимость служения в уголовном судопроизводстве обществен-

ным интересам, наравне с частными интересами доверителя; 

4) представитель в уголовном процессе не заменяет собою представляе-

мого, а является, скорее, «правозаступником» [6, с. 340]. 

На современном этапе развития уголовного процесса, институт уголовно-

процессуального представительства имеет следующие особенности: 

1) более частое, чем в гражданском процессуальном праве назначение 

представителя вне зависимости от воли представляемого; 

2) особая цель представительства в уголовной сфере – оказание представ-

ляемому помощи в реализации его прав, пресечении их нарушений и оказания 

содействия в осуществлении правосудия; 

3) способствование реализации общих задач уголовного процесса; 

4) преимущественное закрепление в законе прав и обязанностей предста-

вителя; 

5) производность прав представителя от прав представляемого лица [4, с. 14]. 

Обращаясь к позиции законодателя в этом вопросе, можем увидеть, что в 

УПК Республики Беларусь адвокат свидетеля внесен в группу «иных участни-

ков уголовного процесса», в то время как, представитель потерпевшего и за-

щитник отнесены к группе «участников уголовного процесса, защищающие 

свои или представляемые права и интересы». То есть, с точки зрения законода-

теля, адвокат свидетеля не является его представителем [7]. 

Сама природа представительства заключается в том, что одно лицо на ос-

новании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого лица, 

непосредственно создавая, изменяя или прекращая для него права и обязанно-

сти. А также, права представляемого лица, не связанные с его личностью, имеет 

и его представитель и также, может действовать в его интересах в отсутствие 

представляемого.  

На наш взгляд, будет неправильным отождествлять представителя и ад-

воката свидетеля по причине того, что представитель наделен аналогичным 

объемом прав с представляемым лицом и может участвовать при производстве 

следственных и иных процессуальных действий в отсутствии лица, интересы 

которого представляет. Адвокат свидетеля не имеет таких полномочий, и при-
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сутствие свидетеля, при производстве следственных и иных процессуальных 

действий с его участием, обязательно. 

Однако, при этом различии определенные черты представительства адво-

кат свидетеля все же имеет: 

1) адвокат свидетеля хоть имеет и не идентичный перечень прав, однако 

его права производны от прав свидетеля; 

2) адвокат свидетеля оказывает юридическую помощь, в том числе по ре-

ализации прав свидетеля; 

3) адвокат свидетеля предупреждает и пресекает нарушения прав свиде-

теля со стороны третьих лиц. 

Так, можно сформулировать понятие адвоката свидетеля следующим об-

разом: лицо, получившее в предусмотренном законом порядке, статус адвоката, 

приглашенное свидетелем для оказания ему юридической помощи. Такое опре-

деления понятия «адвокат свидетеля» решило бы и вопрос с тем, кто может до-

пускаться в уголовный процесс в качестве «адвоката свидетеля», ведь в науке 

всё ещё ведутся подобные дискуссии [8, с. 286; 9, с. 46-47]. 

Заключение. В заключении отметим, что деятельность адвоката по ока-

занию юридической помощи свидетелю в рамках уголовного процесса имеет 

некоторые признаки представительства, ограниченного временным отрезком 

отдельных следственных действий с участием свидетеля. Вместе с тем, такая 

специфическая форма представительства нуждается в дальнейшем развитии и 

более детальной законодательной регламентации. 
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В течение последних лет удельный вес убийств в общем числе зареги-

стрированных преступлений является сравнительно невысоким – от 0,3 до 

0,5%. Убийство, однако, являясь особо тяжким преступлением, порождает, как 

правило, значительный общественный резонанс и его расследование всегда 

требует особых усилий.   

Уголовные дела об убийствах «без трупа» всегда считались одними из 

наиболее сложных. Сокрытие преступником тела или его уничтожение затруд-

няют задачу следователя по раскрытию и расследованию преступлений против 

личности. Данные обстоятельства дезориентируют следствие, что приводит к 

серьёзным ошибкам в процессе расследования преступления.  

Все вышеизложенное определяет актуальность, а также теоретическую и 

практическую значимость рассматриваемой проблемы. 

Целью исследования является разработка мер по повышению качества 

деятельности правоохранительных органов по расследованию убийств, ослож-

ненных отсутствием трупа. 

Материал и методы. В основу исследования положены труды авторов, 

рассматривающих вопросы, касающиеся расследования убийств, а также соот-

ветствующий уголовно-правовой материал.  

Работа выполнена на основе использования формально-юридического ме-

тода, статистического метода. 
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Результаты и их обсуждение. Наиболее сложным для расследования яв-

ляется проведение первоначальных следственных и иных процессуальных дей-

ствий, когда труп потерпевшего уничтожен или его не удалось обнаружить по 

другим причинам. И.С. Трубчик и Д.В. Галкин считают, что типичной является 

ситуация, когда первоначальные сведения об обстоятельствах убийства стано-

вятся известны от самого подозреваемого, дающего признательные показания, 

или по иным причинам [1, с. 344]. 

В рассматриваемой ситуации мы можем выделить два варианта. Во-

первых, когда возбуждено уголовное дело и проводится следствие (либо оно 

приостановлено) в связи с безвестным исчезновением гражданина. Во-вторых, 

когда до возбуждения уголовного дела следователю поступает оперативная ин-

формация от сотрудников милиции о совершенном убийстве и лице, его совер-

шившем. В обоих случаях труп потерпевшего еще не обнаружен и либо имеется 

информация о месте его захоронения, либо она отсутствует.  

Прежде всего следует учитывать, что информация о преступлении всегда на 

первоначальном этапе поступает в правоохранительные органы, в связи с чем 

необходимо выяснить в полном объеме, какие оперативные мероприятия были 

проведены по поступившей информации и какие результаты получены [2, с. 53]. 

Следственные действия должны быть спланированы и организованы сле-

дующим образом: 

1. Истребовать из милиции и приобщить к уголовному делу весь матери-

ал, связанный с проверкой поступившей информации. Необходимо выяснить 

первоисточник информации – свидетель, потерпевший, подозреваемый. 

2. В зависимости от статуса первоисточника его необходимо лично по-

дробно допросить по известным ему обстоятельствам. При этом если это веро-

ятный подозреваемый, то его первоначально лучше допросить в качестве сви-

детеля. 

3. В зависимости от качества и достаточности объема полученных в ходе 

допроса доказательств можно варьировать очередность задержания подозрева-

емого и проведения неотложных следственных действий для закрепления дока-

зательств, полученных на допросе. 

4. Провести осмотр места происшествия – предполагаемого места совер-

шения убийства. Если же местом происшествия является квартира, частное до-

мовладение, то в этом случае проводится обыск. Методика проведения обыска 

в такой ситуации отлична от обычной. В протоколе стоит отразить обстановку 

на месте происшествия и подробнее описывать места обнаружения и характе-

ристики изымаемых предметов и объектов [3, с. 76–77]. При наличии возмож-

ности рекомендуется сразу же на месте проводить предварительное исследова-

ние вещественных доказательств, обнаруженных в ходе осмотра или обыска 

(тесты на кровь, осмотр с помощью ультрафиолета и т.д.). Правильно будет 

предложить лицу, у которого производится обыск, при наличии у него такового 

желания пригласить защитника для участия в процессе обыска. В обязательном 

порядке в ходе осмотра и обыска должна применяться фотосъемка, составлять-

ся план-схема. В любом случае положительный результат дает присутствие на 



- 222 - 

данных следственных действиях самого подозреваемого, так как его пояснения 

(или даже само поведение) представляют неоценимую помощь следователю в 

обнаружении доказательственных данных [2, с. 53]. 

5. Обычно после проведения вышеперечисленных мероприятий при под-

тверждении информации у следователя имеются достаточные основания для 

задержания и допроса подозреваемого. Приглашение защитника на данном эта-

пе является строго обязательным. Проведение допроса без защитника влечет 

нулевой результат. Следователь должен самостоятельно решить вопрос о необ-

ходимости видеозаписи допроса. С.С. Бурынин считает, что видеозапись даст 

возможность фиксировать реакцию подозреваемого на предъявленные доказа-

тельства, свидетельствующие о его причастности к преступлению, и использо-

вать при проведении психофизиологического исследования [4, с. 60].  

Детальность допроса и выяснение всех деталей преступления выступают 

важнейшим принципом данного следственного действия [5, с.197–198]. Именно 

детали совершения убийства (а также любые мелочи относительно обстановки 

совершения преступления), выявленные следователем, помогают впоследствии 

в полном объеме доказать виновность преступника.  

6. Проверка показаний подозреваемого на месте происшествия проводит-

ся только после допроса подозреваемого и ни в коем случае до. Ее проведение 

позволит следователю более детально восстановить картину события преступ-

ления, зафиксировать видеосъемкой определенные действия обвиняемого на 

месте происшествия [1, с. 52]. Применение в ходе данного следственного дей-

ствия видеозаписи не только целесообразно, но и очень результативно. О при-

менении видеозаписи стоит заранее предупредить подозреваемого, чтобы он 

неожиданно не воспротивился проведению данного следственного действия и 

не «замкнулся». Осуществление видеозаписи предполагает повышенное вни-

мание со стороны следователя к процессуальному оформлению данного след-

ственного действия, строгое соблюдение требований закона. Необходимо быть 

готовым к проведению проверки показаний под видеозапись, иметь примерный 

текст фонограммы, перечень вопросов, подлежащих выяснению.  

Как и при допросе, в ходе проверки показаний на месте присутствие за-

щитника обязательно. Огромное значение имеет «качество» понятых.  

Организация и ход проверки показаний подозреваемого на месте проис-

шествия практически повторяют процесс допроса подозреваемого с той лишь 

разницей, что свои показания подозреваемый подкрепляет наглядной демон-

страцией происходившего, воспроизводит свои действия, передвигается по ме-

сту происшествия, указывает на следы преступления, места основных событий, 

взаиморасположение объектов и участников. Не следует допускать смещения 

показаний подозреваемого на не интересующие следствие обстоятельства, 

углубления в несущественные детали в ущерб основным событиям. Зачастую 

подозреваемый дотошно рассказывает о событиях, предшествующих преступ-

лению (например, весь процесс распития спиртного с пояснениями, кто ходил 

за спиртным, за сколько купили спиртное, сколько раз садились за стол, кто ре-

зал закуску и т.д.), и вкратце описывает само событие убийства. Это является 
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следствием того, что человеку неприятно и стыдно рассказывать о собственной 

отрицательной, неблаговидной роли в произошедших событиях. Здесь суще-

ственное значение имеют уточняющие вопросы следователя и психологически 

правильно выбранный стиль общения с подозреваемым [2, с. 57]. 

7. Осмотр места происшествия и трупа. По мнению Д.В. Алехина, данное 

следственное действие является ключевым в процессе раскрытия преступления 

и получения веских доказательств вины преступника [6, с. 4–5]. Обнаружение 

трупа при условии совпадения всех данных, полученных от подозреваемого, 

создает прочную доказательственную базу по уголовному делу при условии со-

блюдения следователем всех процессуальных требований закона. При этом со-

ставляется отдельный протокол осмотра места происшествия с применением 

видеозаписи или без нее. Этот вопрос решается следователем в зависимости от 

конкретных условий (так, проводить осмотр с видеозаписью в ночное время су-

ток является нецелесообразным). Применение фотосъемки обязательно. Осмотр 

трупа производится с обязательным участием специалиста в области судебной 

медицины. 

Дальнейшее расследование по делу строится по обычной методике рас-

следования убийств. 

Заключение. Вышеперечисленные особенности проведения следствен-

ных и процессуальных действий являются системой сбора доказательств рас-

следования убийств, связанных с безвестной пропажей граждан. Собранные в 

систему доказательства позволяют сформировать доказательную базу, несмотря 

на отсутствие трупа потерпевшего, раскрыть преступление и привлечь винов-

ное лицо к уголовной ответственности. 

При раскрытии и расследовании убийств при отсутствии трупа необхо-

димо не только опираться на существующие частные криминалистические ме-

тодики раскрытия и расследования убийств, но и придерживаться специфики 

реализации методики организации предварительного расследования именно 

данного вида убийств. 
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Уголовное законодательство Республики Беларусь не только определяет 

меру наказания лицам, совершившим преступления, но также стремится преду-

предить совершение общественно опасных деяний. Для реализации задачи пре-

дупреждения преступности большое значение имеет институт добровольного 

отказа от преступления. Добровольный отказ от совершения преступления яв-

ляется самостоятельным институтом уголовного права и тесно связан с инсти-

тутами неоконченного преступления и соучастия в преступлении. 

Основное назначение добровольного отказа – предупреждение и пресече-

ние преступления. Таким образом законодатель, стимулируя своевременный 

отказ лиц от преступления, не допускает наступления общественно опасных 

последствий. Актуальность данной темы состоит в том, наличие в уголовном 

законодательстве института добровольного отказа от преступления призвано 

стимулировать правомерное поведение граждан посредством установления для 

них правовой возможности отказаться от доведения преступления до конца и не 

быть привлеченным к уголовной ответственности. Правильная квалификация 

случаев добровольного отказа от преступления на практике очень важна, так 

как позволяет достичь предупредительной цели уголовного законодательства 

без применения уголовного принуждения. Целью данного исследования явля-

ется анализ особенностей института добровольного отказа от совершения пре-

ступления и его уголовно-правового значения, выявление проблем при добро-

вольном отказе от преступления и предложения по их решению. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования являются 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы 

добровольного отказа от преступления. Теоретическую основу составили рабо-

ты ученых в области уголовного права, посвященные рассматриваемой пробле-

матике.  

При проведении исследования были использованы общенаучные методы 

исследования, а также ряд частно-научных методов познания: сравнительно-

правовой, описательно-аналитический, метод системно-структурного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) добровольным отказом от преступ-

ления признается прекращение лицом приготовительных действий либо пре-

кращение действия или бездействия, непосредственно направленных на совер-
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шение преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступле-

ния до конца [1]. 

Понятие добровольный отказ от преступления предполагает осуществле-

ние такого отказа добровольно, по внутренним убеждениям, без принуждения 

со стороны других лиц, а также при отсутствии препятствий для доведения 

преступления до конца.  

При этом лицо имело фактическую возможность завершить начатое пре-

ступление, ничто и никто не препятствовал ему в этом. 

При принятии лицом решения об отказе совершения преступления необ-

ходимо учитывать два условия: отсутствие физического и психического при-

нуждения; отсутствие внешних обстоятельств, которые делали бы невозмож-

ным доведение преступления до конца. 

Установленное в уголовном законе определение добровольного отказа от 

преступления позволяет говорить о том, что в связи с прекращением лицом 

противоправной деятельности, она теряет характер приготовления к преступле-

нию или покушения на преступление. Если действия, направленные на совер-

шение преступления, были добровольно прекращены, то в таких действиях от-

сутствуют признаки состава преступления, а само деяние исключает уголовную 

ответственность.  

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

28.09.2006 № 8 «О практике постановления судами оправдательных пригово-

ров» определено, что состав преступления также отсутствует, если установлены 

предусмотренные главой 6 УК обстоятельства, исключающие преступность де-

яния, а равно, если имел место добровольный отказ от совершения преступле-

ния (п. 4) [2]. 

Добровольный отказ соучастников от доведения преступления до конца 

имеет специфические особенности, которые определяются особенностями ин-

ститута соучастия.  

Если от совместной преступной деятельности добровольно отказываются 

все соучастники, то они освобождаются от ответственности за предполагаемое 

преступление и не могут нести ответственность за уже совершенные действия, 

если в них не усматривается состав иного преступления. 

Согласно ч. 2 ст. 15 УК деяние, в отношении которого осуществлен доб-

ровольный отказ, не влечет уголовной ответственности. Лицо, добровольно от-

казавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответ-

ственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содер-

жит признаки иного преступления. 

При установлении добровольности отказа от совершения преступления 

необходимо тщательным образом проанализировать все обстоятельства по де-

лу, что позволит принять объективное решение об освобождении от уголовной 

ответственности.  

Объективная сторона добровольного отказа от преступления состоит в 

добровольном и окончательном прекращении преступных действий. Субъек-

тивная сторона добровольного отказа от преступления характеризуется тем, что 



- 226 - 

лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от преступления, сознает воз-

можность доведения деяния до конца. 

Так, в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь от 27.09.2012 № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности или половой свободы (ст. ст. 166-170 УК)» опре-

делено, что добровольный отказ от преступления может иметь место лишь в 

том случае, если лицо при наличии и осознании возможности продолжать пре-

ступление добровольно и полностью отказалось от его совершения. Не может 

быть признан добровольным отказ от преступления, вызванный обстоятель-

ствами, не зависящими от обвиняемого (в частности, активное сопротивление 

потерпевшей, вмешательство третьих лиц, отсутствие физиологической спо-

собности к половому акту) [3]. 

Следует отметить, что при добровольном отказе исполнителя вопрос о 

его ответственности решается в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК, но отказ испол-

нителя от продолжения начатой преступной деятельности не освобождает от 

ответственности других соучастников.  

Согласно ч. 3 ст. 15 УК добровольный отказ организатора (руководителя) 

преступления или подстрекателя исключает уголовную ответственность, если 

эти лица предотвратили совершение преступления.  

При этом организатор и подстрекатель обязаны предпринять активные 

действия для предотвращения преступления и не могут ограничиться простым 

воздержанием от продолжения преступления. 

Например, они должны путем активных действий (уговоров, советов, 

убеждений и др.) добиться отказа от совершения преступления исполнителем. 

В таком случае их поведение будет рассматриваться как добровольный отказ от 

преступления, исключающий уголовную ответственность. 

Если их действия не привели к предотвращению преступления, то принятые 

ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами (ч. 3 ст. 15 УК). 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК добровольный отказ пособника исключает 

уголовную ответственность, если лицо до окончания исполнителем преступле-

ния откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже 

оказанной помощи. 

Следует обратить внимание, что УК не определяет, каким должен быть 

добровольный отказ пособника, если он содействовал совершению преступле-

ния предоставлением информации, указаниями, советами (интеллектуальное 

пособничество).  

Представляется, что норма ч. 3 ст. 15 УК может быть использована и в 

отношении пособника при интеллектуальном пособничестве. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 1 Постановления от 

25.09.2003 № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных органи-

заций» указывает, что совершение преступлений организованными группами, 

бандами и преступными организациями является наиболее опасной формой 

преступности. Поэтому всестороннее, полное и объективное исследование обсто-
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ятельств при рассмотрении дел данной категории, установление роли и степени 

участия в совершенных преступлениях каждого участника преступных формиро-

ваний, выяснение причин и условий, способствовавших их созданию и деятельно-

сти, являются важным условием постановления правосудного приговора [4]. 

Однако, необходимо отметить, что уголовным законом не регламентируется 

специфика добровольного отказа в организованной группе и преступной органи-

зации, что вызывает определенные сложности в практической деятельности.  

Если соисполнителю в группе лиц для добровольного отказа от доведения 

преступления до конца достаточно прекратить свое участие в совершении пре-

ступления, то исполнителю в группе лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группе необходимо предотвратить доведение преступления до 

конца другими участниками группы, не допустив наступления общественно 

опасных последствий.  

Заключение. Таким образом, правоохранительные органы должны ис-

пользовать нормы о добровольном отказе от совершения преступления в каче-

стве важной правовой основы при осуществлении деятельности по предупре-

ждению преступности. Добровольный отказ от совершения преступления 

предоставляет возможность лицу, отказавшемуся от совершения преступления, 

избежать уголовнй ответственности. Особое уголовно-правовое значение доб-

ровольный отказ от преступления имеет при предупреждении групповых пре-

ступлений, не допуская наступления общественно опасных последствий.  

Однако уголовным законом не регламентируется специфика доброволь-

ного отказа в организованной группе и преступной организации, вызывая опре-

деленные сложности. Для устранения противоречий и ошибок в следственной и 

судебной деятельности целесообразно законодательно урегулировать вопросы 

добровольного отказа в организованной группе и преступной организации. 
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ступности и ее особенностям. Проблема профилактики девиантного поведения подрастаю-
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коренить, однако нужно стремиться к тому, чтобы противоправных проявлений человече-
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Как показывает статистические данные и результаты научных разработок, 

проблема девиантного поведения несовершеннолетних, включая криминальное, 

вопросы совершенствования мер предупреждения подростковой преступности 

в Беларуси, продолжают сохранять общественную значимость. Некоторые лю-

ди живут по своим, непризнанным основной частью общества, законам. Э. 

Дюркгейм отмечал, что «общество без преступности совершенно невозможно», 

что «нормальным является само существование преступности при условии, что 

она достигает, но не превышает уровня, характерного для общества определён-

ного типа» [1, с.40]. Все это определяет актуальность, а также научную и прак-

тическую значимость рассматриваемой проблемы. 

Целью исследования является комплексный анализ теоретических и прак-

тических проблем в сфере преступности несовершеннолетних, осуществления 

деятельности правоохранительных органов с целью совершенствования преду-

преждения преступности несовершеннолетних и разработка мер по их решению. 

Материал и методы. Научно-теоретической основой являются норма-

тивные правовые акты Республики Беларусь, труды авторов, рассматривающих 

вопросы, касающиеся преступности несовершеннолетних, а также статистиче-

ская информация правоохранительных органов по преступлениям несовершен-

нолетних. Работа выполнена на основе использования метода системного ана-

лиза, формально-юридического метода, статистического метода. 

Результаты и их обсуждение. Преступность несовершеннолетних – это 

явление, состоящие из множества граней, а это значит, что причины её нельзя 

познать, изучая лишь отдельные факторы или стороны нравственного форми-

рования подростка в семье, школе. Необходимо рассматривать взаимодействие 

и взаимообусловленность этих явлений, так как они взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. К условиям подростковой преступности, также стоит и нужно 

относить: беспризорность, безнадзорность, безнаказанность, высокую латент-

ность, упущения правоохранительных органов на этапе предупреждения и пре-

сечения преступлений несовершеннолетних [2, с. 130].  
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Деятельность человека состоит из поступков. Поступок – главный эле-

мент человеческих взаимоотношений, в котором проявляются различные каче-

ства личности, как хорошие, так и плохие, отношение к проблемам действи-

тельности, к окружающим людям. Всякий поступок влечет за собой неизбеж-

ные результаты: изменения в отношениях людей, в их сознании, он также вле-

чет последствия и для самого действующего лица. Поступок всегда связан с 

определенной ответственностью человека за свои действия. 

В сфере правовых отношений поступок может иметь двойное значение. 

Основную часть актов поведения личности составляют поступки правомерные, 

то есть соответствующие нормам права, требованиям законов, и неправомер-

ное, то есть противоречащее нормам права. 

Неправомерное поведение выражается в правонарушениях, как это следу-

ет из самого термина, актах, нарушающих право, противных ему. Далеко не 

каждый человек имеет полное представление о правомерности своих действий. 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представля-

ет собой одну из самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый 

подросток, осознает какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тя-

желым и трудно-исправимым последствиям [3, с. 149]. 

Как показывает анализ статистических данных последних лет, преступ-

ность несовершеннолетних в Республике Беларусь, пусть и медленно, но рас-

тет. Так, в 2022 году в стране зарегистрировано 1.530 преступлений несовер-

шеннолетних, что превышает показатель 2021 года (1.393) [4]. Какие же факто-

ры способствуют возникновению подростковой преступности? 

Плохая посещаемость школы – один из главных факторов. Школа – это 

не только место, где можно учиться и расти; это также структурированный рас-

порядок, который ставит перед детьми цель каждый день. Ежедневный распо-

рядок вставания, подготовки, посещения школы, завершения работы и возвра-

щения домой устанавливает распорядок дня, который является основой для 

правильного выбора в будущем. 

Дети, которых не поощряют к этому типу распорядка, теряют способ-

ность формировать хорошие привычки. У них появляется много свободного 

времени, которое можно использовать, чтобы «узнать» о других вещах, кото-

рые не улучшат их жизнь или их будущее. 

Неспособность принять распорядок посещения школы на самом деле спо-

собствует формированию у детей представления о том, что они не обязаны 

подчиняться общественным нормам и что они могут делать все, что им забла-

горассудится [5, с. 99].  

Низкие образовательные стандарты. Тип школы, которую посещает ребе-

нок, также может способствовать его преступности. В переполненных школах и 

школах с недостаточным финансированием обычно отсутствует дисциплина и 

порядок. Хаос, часто возникающий в этих школах, заставляет детей действо-

вать более оборонительно, потому что они боятся своего окружения. 

В подобных ситуациях важно поведение родителей. Их участие в школьной 

работе и школьных мероприятиях является очень серьезным сдерживающим фак-
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тором для правонарушений. Когда взрослый принимает активное участие в жизни 

ребенка, этот ребенок более склонен к хорошей успеваемости в школе и в социаль-

ной среде, потому что он знает, что взрослый будет видеть его действия. 
Насилие в доме. Одним из основных факторов, способствующих пре-

ступности, является насилие в семье. Каждый адвокат по уголовным делам 
несовершеннолетних скажет вам, что, когда ребенок подвергается насилию, он, 
в свою очередь, становится жестоким человеком. Нападения на других за наси-
лие, которое они испытывают дома, очень распространено. Подростки, под-
вергшиеся насильственным действиям, или те, кто были свидетелями такого 
насилия, с большей вероятностью будут действовать, исходя из своих страхов и 
разочарований. Это позволяет им легче попасть в беду. 

По данным Генеральной прокуратуры Республики Беларусь порядка 100 детей 
каждый год страдают от преступлений в сфере семейно-бытовых отношений [6]. 

Насилие в среде несовершеннолетних. Если референтная группа подрост-
ка является криминогенной, подросток будет более склонен к правонарушению. 
Выживание в такой среде зачастую требует вхождения в состав уличных груп-
пировок. Изъятие ребенка из ситуации такого типа резко увеличит шансы на 
его благополучное будущее. Проблема в том, имеются ли у семьи финансовые 
возможности на релокацию. 

Давление со стороны сверстников. Подобно давлению со стороны сосе-
дей, давление со стороны сверстников, со стороны прямых знакомых может по-
влиять на то, как подросток реагирует на плохие ситуации. Если все его друзья 
совершают правонарушения, ребенок может почувствовать давление, ведь 
нужно поступить так, чтобы его приняли. 

Социально-экономические факторы. Преступность среди несовершенно-
летних чаще встречается в менее развитых районах. Кража и подобные пре-
ступления могут быть результатом необходимости, а не просто преступлением 
ради преступления. Единственная реальная помощь в этой ситуации - убедить-
ся, что дети имеют доступ к тому, что им нужно, и понимают, что им не нужно 
совершать преступление, чтобы добиться успеха в жизни. 

Остро стоит вопрос, связанный с употреблением подростками спиртных 
напитков. В 2021 году в Республике Беларусь было выявлено 1351 несовершенно-
летних преступников, из которых 226 совершили преступления, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, а это почти 17 % от общего числа выявленных 
несовершеннолетних [7]. В Витебской области в 2021 г. незначительно (с 22 до 
23) увеличилось количество подростков, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения. Рост – в Первомайском (с 1 до 8), Браславском (с 0 до 3), 
Поставском (с 1 до 2), Миорском, Чашникском районах (с 0 до 1 в каждом). 

Злоупотребление психоактивными веществами членами семьи или самим 
ребенком – очень частая причина правонарушений. Дети, злоупотребляющие 
психоактивными веществами, зачастую не имеют необходимых материальных 
благ, которыми располагают сверстники. Психоактивные вещества в подобных 
ситуациях становятся средством ухода от неблагополучной реальности. Стано-
вясь зависимыми от алкоголя и наркотиков, подростки порой вынуждены со-
вершать преступления, чтобы поддерживать свою пагубную привычку. 
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Такая ситуация может привести к снижению их самооценки и позволить 

несовершеннолетним совершать действия, которые в других условиях не могли 

бы произойти. 

Консультации и лечение в подобных ситуациях – единственное реальное 

средство, которое может помочь таким детям.  

Систему детерминант преступности несовершеннолетних (социально-

личностный детерминационный комплекс) образуют все факторы, причины и 

условия, относящиеся к области социальных отношений и среды, а также каче-

ства и свойства личности, которая со средой взаимодействует. При этом нельзя 

абсолютизировать социальные детерминанты и игнорировать личностные или, 

наоборот, абсолютизировать психологические и преуменьшать роль социаль-

ных детерминант. В системе детерминант преступности несовершеннолетних 

обязательно присутствуют как социальные, так и личностные детерминанты, 

которые взаимодействуют друг с другом, и только в процессе такого взаимо-

действия формируется и реализуется преступное поведение. 

Преступность несовершеннолетних, имеет свои причины возникновения. 

Причины – это негативные социально-психологические формы, которые вклю-

чают в себя элементы, политической, экономической, правовой, бытовой пси-

хологии на разных уровнях общественного сознания, порождающие преступ-

ность как следствие. 

Важно отметить, что эти причины – не простая сумма социальных явле-

ний, а целостная система взаимодействий элементов. Жизненные ситуации 

несовершеннолетнего, его воспитание объединяют в себе уже две противопо-

ложные тенденции по качественному их влиянию на личность: они или поло-

жительно влияют на неё, способствуя становлению положительных качеств и 

правовой культуры; либо делают лицо уязвимым к неблагоприятным внешним 

условиям и ситуациям криминогенного характера.  

Дети – это одна из наиболее уязвимых групп общества, которая легко 

может быть подвергнута негативному влиянию со стороны взрослого населе-

ния, что зачастую приводит к определенным последствиям: нарушается психи-

ческое развитие ребенка, в процессе чего, появляются различные формы пато-

логий, таких как: наркомания, пьянство, преступность. Очень важно на ранних 

этапах предотвратить распространение преступности среди детей и подростков, 

не допустить распространение культа насилия и жестокости в семьях, школах, 

детских домах. Всё это возможно сделать при помощи определенных профи-

лактических мероприятий, которые положительно повлияют на подростка. 

Российский ученый-правовед, криминолог и социолог Гилинский Я.И. 

отмечает, что «возникновение и развитие подростковой преступности напря-

мую подчиняется общим закономерностям, какие-то особые, специфические 

причины преступности подростков просто отсутствуют, однако различные со-

циально-экономические возможности, неравенство людей определенным обра-

зом отражается в сознании молодежи» [8, с .87]. 

При многообразии позиций учений есть устойчивое мнение о том, что 

преступная среда и преступные явления возникают из ухудшения экономиче-
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ского положения и обстановки в обществе. В связи с этим проведены анализ 

работ ученых входе чего были установлены и обобщены причины несовершен-

нолетней преступности: 

1. Семья. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям. В таких 

семьях дети, как правило, воспитывают себя сами и контроль за ними со сторо-

ны родителей отсутствует, как семья. Но, не всегда чрезмерная опека и кон-

троль над детьми уберегает ребенка от совершения преступления, наоборот из-

за отсутствия у ребенка самостоятельности в принятии того или иного решения, 

он может наперекор родителям совершить преступление, таким образом прояв-

ляя свою самостоятельность. 

2. Социально-экономический аспект, в рамках данного аспекта зачастую 

преступления совершаются детьми-беспризорниками, тех, кто занимается бро-

дяжничеством (попрошайничеством) вследствие отсутствия нормальных усло-

вий жизни в семье. 

3. Психологические причины - психологическое унижение со стороны 

сверстников, родителей, как следствие – отчуждение от общества, что форми-

рует неустойчивое мировоззрение и социальную установку, порождающие воз-

можное преступное поведение. 

4. Отсутствие систематичного досуга, подобранного индивидуально для 

каждого ребенка в соответствии с его интересами и увлечениями.  

Причины преступности среди несовершеннолетних абсолютно различ-

ные, но общее между ними то, что подростки совершают преступления, нахо-

дясь вне системы контроля. Вместе с тем ошибочно предполагать, что источни-

ком преступности могут быть только подростки из неблагополучных семей, 

ведь, избалованные дети тоже порой готовы пойти на совершение преступле-

ния. Вызвано это чувством вседозволенности и безнаказанности, возможно, 

желанием привлечь родительское внимание. 

Основными причинами самовольных уходов являются индивидуально-

психологические особенности несовершеннолетних, кризисные периоды в развитии 

личности, особенности внутрисемейного общения (нарушение детско-родительских 

отношений, низкий авторитет родителей), особенности адаптации к новым условиям 

обучения и воспитания, ослабленный внутренний контроль [9, с. 178].  

Внутренние причины: возрастные изменения психики; психические рас-

стройства; вредное влияние микросреды; бытовые взаимоотношения; пропа-

ганда жестокости и насилия; низкая организация воспитательной работы; 

направленность личности; низкий культурный и образовательный уровень 

учащихся и т.п. Важная роль в генезисе преступного поведения принадлежит 

внешним условиям, облегчающим совершение преступления, а также конкрет-

но жизненной ситуации. Последняя представляет собой совокупность обстоя-

тельств жизни конкретного лица, способствующих возникновению у него при 

определенных условиях решимости совершить преступление. 

Внешние причины: отсутствие контроля за поведением; неучастие в лич-

ной жизни несовершеннолетнего родителей, близких; тяжелые жизненные об-

стоятельства; конфликтная ситуация. 
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Особенно следует отметить негативную роль недостатков в профилакти-
ческой деятельности как государственных органов, так и субъектов граждан-
ского общества. Подтверждением этому может служить следующий конкрет-
ный пример из практики, приведенный прокурором Браславского района Ви-
тебской области Юрием Кезиком: «в ноябре 2021 года было возбуждено уго-
ловное дело в отношении ученика (2007 года рождения) одной из школ Бра-
славского района, который похитил со двора дома потерпевшего имущество на 
общую сумму свыше ста рублей. В начале февраля 2022 года суд признал под-
ростка виновным и назначил ему ограничение свободы досуга на 6 месяцев. 
Согласно такому приговору, он не имел права с 22 до 6 часов находиться вне 
дома, должен был являться для регистрации в орган, осуществляющий кон-
троль за его поведением. Однако ненадлежащая индивидуально-
профилактическая работа с несовершеннолетним, бездействие субъектов про-
филактики явились одной из причин замены ему принудительной меры воспи-
тательного характера в виде ограничения свободы досуга на более строгую в 
результате нового преступления. В летний период подросток похитил из хозяй-
ственных придомовых построек потерпевшего имущество уже на сумму более 
1 400 рублей, и приговором суда Браславского района в октябре 2022 года ему 
было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в ис-
правительное учреждение открытого типа сроком на 2 года» [10]. 

Заключение. Проведенный анализ основных факторов, детерминирующих 
криминальное поведение несовершеннолетних, позволяет сделать вывод о том, 
что важно сконцентрировать внимание на таких элементах белорусского обще-
ства, как семья, условия быта несовершеннолетних, их ближайшее окружение.  

Преступность несовершеннолетних характеризуется в основном корыст-
ной направленностью, при этом претерпевает негативные качественные изме-
нения. В частности, стабильно высок удельный вес тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в структуре преступности несовершеннолетних; обширна сфера их 
преступных интересов; высока криминальная самостоятельность подростков; 
устойчив рост показателей повторности в преступной деятельности несовер-
шеннолетних; рост количества несовершеннолетних, которые совершают пре-
ступные посягательства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

Крайне важно не только осуществлять качественную реализацию мер по 
предупреждению и пресечению преступлений, но и оказывать педагогическое и 
психологическое воздействие на сознание подростка. Конечно, закон может 
направить на путь исправления лицо, его преступившее, однако зачем доводить 
до такого, если можно проблему решить путем ее предупреждения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «легализация средств, полученных 

преступным путём», разрешению отдельных процедурных вопросов, определяющих сущ-
ность легализации средств, полученных преступным путём, выявлению её причин. Предло-
жены меры по совершенствованию уголовного законодательства. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов, отмывание преступных доходов, 
экономические преступления. 

 

Проблема легализации преступных доходов в современных условиях яв-

ляется одной из наиболее актуальных. Легализация («отмывание») средств, по-

лученных преступным путем, наносит огромный ущерб экономической системе 

Республики Беларусь. Данный вид деятельности способствует не только фор-

мированию материально-технической и финансовой базы организованной пре-

ступности, но и может являться одной из угроз национальной безопасности. 

Цель работы состоит в том, чтобы всесторонне охарактеризовать сущ-

ность и причины легализации средств, полученных преступным путем. 
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Материал и методы. При исследовании проблемы легализации преступ-

ных средств были использованы труды О.Ю. Якимова, М.Л. Родичева,  

А.А. Харламовой и др., а также Уголовный кодекс Республики Беларусь и Кон-

венция ООН против транснациональной организованной преступности. 

В качестве основного метода исследования был выбран метод анализа 

нормативно-правовой базы национального и международного законодательства 

и уголовно-правовой доктрины. 

Результаты и их обсуждение. Легализация средств, полученных пре-

ступным путем, имеет длительную историю своего становления и развития. 

Еще со времен средневековья человечеству были известны случаи придания 

факта легальности средствам, добытым в результате совершения преступных 

деяний. Как отмечает М.Л. Родичев, данные деяния были распространены сре-

ди торговцев, а также ростовщиков [5, с. 41]. При этом наиболее распростра-

ненным способом легализации было достижение устного соглашения. 

Дальнейшее развитие легализации связано в основном с теми изменения-

ми, которые происходили в социально-экономической и политической жизни 

страны уже в XX веке. В частности, в теории уголовного права среди правоведов 

существует мнение, что период времени, начиная с 1991 г. по 2001 г. являлся 

наиболее лучшим для совершения деяний, связанных с легализацией [2, с. 15]. 

Необходимо отметить, что нормативная правовая база в то время явля-

лась недостаточно развитой, что приводило к малоэффективной работе право-

охранительных органов в борьбе с легализацией.  

В настоящее время противодействие легализации (отмыванию) средств, 

полученных преступным путем, остается одним из приоритетных направлений в 

борьбе с организованной экономической преступностью. Основная угроза дан-

ного вида преступности состоит в проникновении теневого капитала в легаль-

ную экономику, в результате чего нарушаются сложившиеся экономические от-

ношения и вместе с тем создаются новые, строящиеся на противозаконной осно-

ве. Тем самым появляется возможность использования средств, полученных пре-

ступным путем, в дальнейшей противоправной деятельности, в том числе свя-

занной с функционированием организованных преступных формирований. 

Уголовно-правовые нормы о легализации преступных средств не допус-

кают утаивания или сокрытия истинной причины происхождения прав, а также 

перераспределение незаконных, полученных преступным путем средств в ле-

гальный финансовый оборот, что может воспрепятствовать подрыву экономи-

ческой системы. 

Рассматривая этимологию термина «легализация», следует отметить, что 

в переводе с латинского (legalis) он означает законный.  

В новом энциклопедическом словаре слово «легализация» имеет несколь-

ко значений:  

1) придание юридической силы какому-либо акту, действию;  

2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей;  

3) разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение;  

4) чей-либо переход на легальное положение [1, с. 342]. 
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Согласно экономическому словарю легализацию понимают в двух смыс-

лах, как узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности 

организации или же, как подтверждение подлинности и юридической силы до-

кумента, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи 

[4, с. 201]. 

Ни одно из предложенных определений не соответствует трактовке тер-

мина «легализация», закрепленного в статье 235 Уголовного кодекса Республи-

ки Беларусь: «совершение финансовых операций со средствами, полученными 

заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, поль-

зованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или 

искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или дей-

ствительной принадлежности указанных средств» [8]. 

Данное определение обобщенное и требует конкретизации – каким имен-

но способом может быть придан правомерный вид владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом. 

Также необходимо отметить, что понимание термина «легализация» в 

трактовке Уголовного кодекса Республики Беларусь не совпадает с определе-

нием, предложенным в Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности от 15 ноября 2000 года [3]. Конвенция не указывает осо-

бую цель легализации – придание правомерного вида пользованию, владению 

или распоряжению имуществом, добытым преступным путём, в отличие от 

национального законодательства. 

Незаконно полученные средства ни при каких обстоятельствах не смогут 

приобрести статус легальных. С учетом изложенного уместно вести речь о фик-

тивной легализации, т.е. о придании мнимого правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению средствами, добытыми преступным путем, при 

фактически длящемся преступлении. Именно поэтому, на наш взгляд, стоит ре-

комендовать законодателю внести изменения в статью 235 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, заменив в названии указанной нормы слова «легализация 

(отмывание)» словами «фиктивная легализация».  

Что касается сочетаемости и применимости для обозначения рассматри-

ваемого преступления одновременно двух терминов – «легализация» и «отмы-

вание», то среди ученых нет единого мнения. Все позиции в данном вопросе 

можно разделить на две группы. Первая группа ученых считает, что допустимо 

использование лишь одного термина – «легализация». А.С. Босхолов считает, 

что у терминов «легализация» и «отмывание» нет общих оснований: ни грам-

матических, ни логических, ни правовых, они из разного понятийного ряда [2, 

с. 9]. По мнению И.Г. Тер-Аванесова, термин «отмывание» является жаргон-

ным, так как он изначально использовался преступным миром. Поэтому более 

правильно, с его точки зрения, использовать термин «легализация» [7, с. 15]. 

Вторая группа ученых считает, что именно термин «отмывание» является 

вполне подходящим в данном случае, так как он используется в международно-

правовых документах. Так, О.Ю. Якимов, опираясь на этимологическое значе-

ние термина «легализация», говорит, что средства никогда не станут легализо-
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ванными, а могут быть только в большей или меньшей степени отмыты, т. е. 

замаскированы. К тому же термин «отмывание» лишен двусмысленности, а 

дублировать его еще одним термином «легализация» нет никакой необходимо-

сти [10, с. 53]. 

Таким образом, на основании приведенных позиций можно говорить о 

том, что среди указанных терминов отсутствует тождественность. В первом 

случае ученые оперируют тем, что термин «отмывание» является жаргонным, 

несвойственным русскому языку. Во втором случае, отказываясь от термина 

«легализация», ссылаясь на его этимологическое значение, ученые допускают 

использование термина «отмывание» как четко, лаконично и доступно отража-

ющего рассматриваемое явление. 

Говоря об объективных причинах, способствующих появлению и распро-

странению легализации средств, следует отметить, что они совпадают с причи-

нами совершения предикатных преступлений в таких сферах как: кредитно-

финансовая сфера, бюджетная сфера, коррупция, незаконный оборот наркоти-

ков. Рассмотрим данные сферы подробнее. 

1. Кредитно-финансовая сфера. Причинный комплекс преступлений в 

кредитно-финансовой сфере отличается сложностью и состоит из причин, ко-

торые можно разделить на следующие группы: социально-экономические, со-

циально-политические, социально-психологические и правовые. 

Социально-экономические причины: 

– неэффективная социально-экономическая политика; 

– недостатки контроля за правомерностью открытия счетов; 

– неэффективность контроля за формированием уставного капитала ком-

мерческих банков; 

Социально-политические: 

– ослабление государства и институциональные дисфункции; 

– неэффективность системы контроля за деятельностью банков; 

Социально-психологические: 

– неудовлетворенность своим социальным статусом; 

– избегание решения проблем сложным, но законным способом; 

Правовые: 

– несовершенство правовых регуляторов общественных отношений; 

– незащищенность субъектов экономической деятельности от недобросо-

вестных сделок, в том числе и уголовно-правовыми средствами. 

2. Бюджетная сфера. 

Среди условий совершения преступлений в бюджетной сфере можно 

назвать следующие: 

Недостатки в организации служебной деятельности должностных лиц: 

– недостаточная или чрезмерная загруженность должностных лиц; 

– отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей; 

– ненадлежащий внутренний контроль за выполнением должностным ли-

цом действий, связанных с расходованием бюджетных средств; 

Отсутствие эффективной системы финансового контроля. 
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3. Коррупция. Причины коррупции остаются неизменными на протяже-

нии веков: экономические, социально-культурные и институциональные. 

Экономической причиной коррупции является чрезмерное вмешательство 

государства в различные сферы экономической жизни: предоставляет субсидии 

и налоговые льготы предприятиям и отраслям, контролирует цены, проводит 

политику множественных валютных курсов. 

Социально-культурными причинами коррупции выступают недостаточ-

ная информированность и организованность граждан, общественная пассив-

ность.  

К институциональным причинам относится высокий уровень закрытости 

в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, отсут-

ствие прозрачности в системе законотворчества. 

4. Незаконный оборот наркотиков. Данный вид преступной деятельности 

характеризуется сложным причинным комплексом. 

Для стран с низким уровнем экономического развития наркобизнес явля-

ется едва ли не самым прибыльным видом деятельности. 

Отсутствие надлежащего контроля за оборотом наркотикосодержащих ле-

карственных препаратах в фармацевтической и медицинской сферах выступает 

как причиной, так и одним из условий распространения наркопреступлений. 

Одной из причин являются и психологические факторы, когда лица, не 

сумевшие преодолеть жизненные сложности, не могут противостоять желанию 

употребить наркотические средства якобы для улучшения своего морального 

состояния. 

Таким образом, легализацию можно представить в качестве заключитель-

ного этапа переформирования преступности в эффективный и высокодоходный 

вид нелегального предпринимательства. 

Стоит отметить, что в Беларуси на сегодняшний день необходимо уси-

лить системное противодействие данному виду преступного деяния, поскольку 

криминальные структуры все более совершенствуются, разрабатывая новые 

способы и методы отмывания средств, приобретенных преступным путем, тем 

самым, приспосабливаясь к новым условиям. Так, деятельность по легализации 

с каждым годом становится все более профессиональной, поскольку есть спе-

циалисты в исследуемой области, состоящие из профессиональных банкиров, 

юристов, бухгалтеров, программистов, участников внешнеэкономической дея-

тельности, которые выполняют функции по сокрытию источников дохода и 

дальнейшего вложения их в бизнес. 

Как видим, легализация средств, приобретенного преступным путем, вы-

зывает отдельные вопросы в правоприменительной практике и свидетельствует 

о пробелах в действующем законодательстве. Особенность вреда рассматрива-

емого деяния складывается не только из непосредственного материального 

ущерба государству в целом, но и негативных аспектов, вскрываемых только в 

результате комплексных теоретических исследований [6, с. 162]. Но, несмотря 

на эти сложности, данное деяние существовало и будет существовать, поэтому 

необходимо с ним бороться. 
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Заключение. Такими образом, на сегодняшний день легализация пре-

ступных средств является одним из рисков, который способен нанести непо-

правимый ущерб существующим экономическим отношениям как в отдельных 

странах, так и в рамках всего международного сообщества. 

На государственном уровне для борьбы с подобным негативным явлени-

ем предлагается усилить комплекс мер, предпринимаемых нашей страной сов-

местно с международным сообществом в данной области экономической дея-

тельности [9, с. 95]. Необходимо обратить повышенное внимание на принятие 

комплекса оперативных мер по запросам иностранных государств об обнару-

жении и изъятии средств, полученных преступным путём. Наиболее действен-

ная борьба с преступлениями подобного характера возможна только при взаим-

ной координации и содействии всех стран. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отграничения злоупотребление вла-

стью или служебными полномочиями от превышения власти или служебных полномочий, от 
хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и других преступлений против 
интересов службы, которые имеют особое, важное значение, при правильной квалификации 
и дальнейшем привлечении лица к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: злоупотребление властью или служебными полномочиями, долж-
ностное лицо, превышение власти или служебных полномочий, хищение, преступление, со-
став преступления, общественная опасность, административное правонарушение. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов. С одной сто-

роны, проблема злоупотребление властью и служебными полномочиями на совре-

менном уровне государственно-правового развития достаточно остра, и необходи-

мо разрабатывать комплексы мер противодействия злоупотреблениям в различных 

областях жизнедеятельности, в особенности, в сфере функционирования исполни-

тельной власти. С другой стороны, преступления против интересов службы харак-

теризуются особой общественной опасностью, которая выражается в следующем. 

Во – первых, совершая одно из таких преступлений, должностное лицо подрывает 

авторитет органов государственной власти и местного самоуправления. Во – вто-

рых, данные преступления причиняют социально опасные последствия в виде су-

щественного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, а так-

же охраняемых законом интересов общества и государства. 

Целью темы исследования является отграничение злоупотребления вла-

стью или служебными полномочиями от других составов преступления против 

интересов службы  

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужи-

ли нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) [1], доктри-

нальные источники. Методами исследования являются: метод сравнительного 

анализа и логический метод. 

Результаты и их обсуждение. Вопросы преодоления злоупотребления 

властью или служебными полномочиями имеют особое, важное значение, по-

скольку непосредственно связаны с воплощением идей правового государства; 

реализацией общеправового принципа законности; обеспечением, защитой и 

гарантированностью прав, свобод и законных интересов граждан.  

Злоупотребление властью или служебными полномочиями является клас-

сическим по форме должностным преступлением, в составе которого в обоб-

щенном виде проявились все существенные признаки, характерные и для дру-

гих составов преступлений, предусмотренных главой 35 УК. Состав злоупо-
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требление властью или служебными полномочиями является родовым по от-

ношению к составам преступлений, предусмотренных ст.ст. 425-430 УК. 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие 

должностного лица и превышение власти или служебных полномочий можно 

считать доказанным только тогда, когда установлен:  

1. Умысел по отношению к деянию – активному или пассивному проти-

воправному поведению должностного лица;  

2. Умысел (прямой или косвенный) по отношению к вредному послед-

ствию (в материальных составах).  

Более того, психическое отношение виновного и к нарушению служеб-

ных полномочий, и к последствиям должно быть отражено в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого и в приговоре суда.  

Для правильной квалификации субъективной стороны содеянного необ-

ходимо выяснить интеллектуальный элемент вины:  

1. Сознавало ли должностное лицо общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия);  

2. Понимало ли, что оно использует свои служебные полномочия вопреки 

интересам службы;  

3. Предвидело ли (имело ли возможность предвидеть) вредные послед-

ствия своего поведения;  

4. Сознавало ли (имело ли возможность сознавать) развитие причинной 

связи [2, c. 40].  

Превышение власти или служебных полномочий также граничит со зло-

употреблением властью или служебными полномочиями. В обоих составах ви-

новное должностное лицо совершает противоправные деяния с использованием 

своих служебных полномочий [3, c. 13]. 

Если при злоупотребление властью или служебными полномочиями 

должностное лицо совершает деяние в пределах своих полномочий, то при пре-

вышении власти или служебных полномочий – с явным выходом за пределы. 

Законом при совершении обоих преступлений предусмотрено наступление 

одинаковых последствий – причинение ущерба в крупном размере или суще-

ственного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным 

или общественным интересам. 

Превышение власти или служебных полномочий представляет собой со-

вершение должностным лицом по службе действий, явно выходящих за преде-

лы предоставленных ему полномочий [4, c. 246]. 

В отличие от злоупотребление властью или служебными полномочиями при 

превышении власти или служебных полномочий должностное лицо совершает такие 

действия по службе, которые и по форме (несоответствие служебной компетенции), 

и по содержанию являются незаконными. Если превышение – это такое действие по 

службе, которое изначально незаконно, поскольку не соответствует компетенции 

должностного лица, то злоупотребление – это действия по службе, совершаемые в 

пределах компетенции данного должностного лица, но признанные незаконными 

вследствие объективного их несоответствия интересам службы [5, c. 349]. 
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Решая вопрос о наличии состава превышения должностным лицом власти 

или служебных полномочий, необходимо точно установить круг, объем и сферу 

его служебных полномочий (компетенцию). При этом следует учитывать, что 

полномочия должностного лица по службе определяются не только соответ-

ствующими законами, но и иными актами законодательства, и в том числе 

уставами, положениями, инструкциями, приказами и т.д. [6, с.114]. 

Несмотря на то, что превышение власти или служебных полномочий ха-

рактеризуется совершением действий, которые явно выходят за пределы предо-

ставленных должностному лицу полномочий, необходимо установить, что эти 

действия были совершены: 

1. По службе, то есть, связаны с использованием служебных полномочий; 

2. При исполнении должностным лицом служебных обязанностей. 

Для состава рассматриваемого преступления важно установить, что со-

вершенные должностным лицом по службе действия явно выходили за пределы 

предоставленных полномочий, т.е. очевидно, бесспорно (прежде всего, для са-

мого должностного лица). Если вопрос о превышение власти или служебных 

полномочий является не однозначным и должностное лицо превысило полно-

мочия вследствие нечеткого определения круга служебных обязанностей или 

недостаточно четкого распределения полномочий между вышестоящими и ни-

жестоящими должностными лицами, уголовная ответственность за превышение 

власти или служебных полномочий исключается [7, c. 145]. 

С объективной стороны превышение власти или служебных полномочий 

может выражаться только в активных действиях. По своему характеру действия 

по службе при превышении власти или служебных полномочий могут заклю-

чаться: 

1. В совершении действий по службе, которые относятся к компетенции 

вышестоящего должностного лица данного органа или организации; 

2. В совершении действий, входящих в компетенцию должностного лица 

другого ведомства; 

3. В совершении действий, входящих в компетенцию коллегиального ор-

гана; 

4. В совершении действий, хотя и входящих в компетенцию данного 

должностного лица, но которые допустимы лишь при определенных условиях, 

отсутствующих в данном случае; 

5. В совершении действий, которые неправомочно совершать ни одно 

должностное лицо. 

С субъективной стороны превышение власти или служебных полномочий 

характеризуется умышленной виной по отношению к совершению действий, 

явно выходящих за пределы служебных полномочий лица, и наступающим по-

следствиям. 

Особым видом превышение власти или служебных полномочий, квали-

фицируемых по ч.3 ст.426 УК, является превышение, сопряженное с насилием, 

мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или спе-

циальных средств. 
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Превышение при наличии в содеянном указанных квалифицирующих об-

стоятельств влечет уголовную ответственность даже если не наступили послед-

ствия, указанные в ч. 1 ст. 426 УК, и может проявляться в следующих формах: 

1. В совершении должностным лицом действий по службе, которые как 

таковые явно превышают должностные полномочия и к тому же сопряжены с 

указанными квалифицирующими обстоятельствами; 

2. Превышение власти или служебных полномочий, которое изначально 

выражается в насильственных действиях в отношении потерпевшего, оскорб-

лении либо незаконном применении оружия или специальных средств, то есть в 

совершении по службе таких действий, которые должностное лицо вообще не 

вправе совершать либо вправе, но при наличии определенных условий, отсут-

ствовавших в данном случае. 

Насилие или иные указанные выше обстоятельства могут рассматривать-

ся в качестве квалифицирующих лишь в том случае, если они были допущены 

должностным лицом на основе использования им служебных полномочий. 

Под «насилием» в ч. 3 ст. 426 УК следует понимать только физическое 

насилие в отношении потерпевшего. 

Физическое насилие может проявляться в причинении потерпевшему по-

боев, физической боли, телесных повреждений, смерти, в ограничении или ли-

шении свободы, изнасиловании [8, c. 16]. 

С учетом сравнительной оценки тяжести преступлений превышение власти 

или служебных полномочий, выражавшееся в умышленном причинении смерти, а 

равно изнасиловании, квалифицируется по совокупности преступлений. 

Под оскорблением понимается словесное или действием унижение чести 

и достоинства потерпевшего. 

Под применением оружия или специальных средств понимается их ре-

альное использование для причинения вреда потерпевшим (выстрел, удар рези-

новой палкой, холодным оружием, применение слезоточивых и раздражающих 

веществ, электрошоковое воздействие и т.д.), а равно попытка применения ука-

занных средств. Оружие должно применяться в соответствии с его поражаю-

щими свойствами. В противном случае речь должна идти об обычном насилии 

как квалифицирующем признаке превышения власти или служебных полномо-

чий. 

К «оружию» относятся как огнестрельное, так и холодное оружие, а так-

же газовые пистолеты. 

К «специальным средствам» относятся наручники, смирительные рубаш-

ки, резиновые дубинки, газовые баллончики, электрошокеры, водометы и т.п. 

Субъектом превышения власти или служебных полномочий может быть 

только должностное лицо. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– статья 424 УК является нормой, создающей правовую платформу для 

привлечения к уголовной ответственности недобросовестных руководителей и 

иных должностных лиц. 
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– превышение власти или служебных полномочий может выражаться 

только в активных действиях; 

– превышение власти или служебных полномочий влечет уголовную от-

ветственность, если это повлекло причинение ущерба в крупном размере или 

существенный вред правам и законным интересам граждан, либо государствен-

ным или общественным интересам. 

В правоприменительной практике нередко возникают вопросы о том, ка-

кая норма уголовного закона должна применяться при оценке действий долж-

ностных лиц, злоупотребивших служебными полномочиями: ст. 210 УК «Хи-

щение путем злоупотребления служебными полномочиями» либо ст. 424 УК 

«Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Уголовный ко-

декс – и в первом, и во втором случае виновное лицо использует свои долж-

ностные (властные) полномочия из корыстных побуждений. 

Злоупотребление, совершаемое из корыстной заинтересованности (ст. 424 

УК), отличается от хищения путем злоупотребления служебными полномочия-

ми (ст. 210 УК) исходя из совокупности следующих обстоятельств: 

1. Для хищения путем злоупотребления служебными полномочиями ха-

рактерен прямой положительный реальный имущественный ущерб, причиняе-

мый организации, для наличия ст. 424 УК – имущественный ущерб в виде упу-

щенной выгоды (недополучения должного); 

2. Для квалификации содеянного по ст. 210 УК обязательным является 

признак безвозмездного завладения имуществом или приобретения права на 

имущество; 

3. Должностное лицо, завладевая имуществом или правом на имущество, 

стремится к личному обогащению (или обогащению близких ему лиц) либо со-

хранению своего имущества; 

4. Хищению присущ свой способ совершения преступления – завладение 

имуществом или приобретение права на имущество, вследствие чего организа-

ции причиняется прямой имущественный ущерб. 

При этом признаки, которые лежат в основании разграничения хищений и 

преступлений против интересов службы, в ряде случаев противоречат друг дру-

гу. Ведь в тех случаях, когда руководитель оплачивает за счет средств органи-

зации свою учебу или ремонт автомобиля, организации причиняется реальный 

имущественный ущерб, хотя признак завладения отсутствует: руководитель не 

похитил имущество и не завладел им. 

Следует привести пример из судебной практики. Заместитель директора 

ОАО Р. в нарушение устава ОАО издавал приказы об оплате обучения своих 

детей в учреждениях высшего образования, на что было истрачено 6.382 бело-

русских рублей. 

Органы предварительного расследования квалифицировали содеянное по 

ч. 3 ст. 210 УК, как хищение имущества, совершенное должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий. 

Государственный обвинитель переквалифицировал в суде действия Р. на 

ч. 2 ст. 426 УК. 
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Суд Октябрьского района г. Гродно согласился с такой квалификацией, 

признав Р. виновным в превышение служебных полномочий, совершенном из 

корыстной и иной личной заинтересованности (ч. 2 ст. 426 УК). Суд указал в 

приговоре, что Р. совершил действия, явно выходящие за пределы его полно-

мочий, так как в нарушение устава ОАО издавал приказы от имени директора 

ОАО, что не вправе был делать [9]. 

В юридической науке имеется несколько подходов к освещению вопроса о 

разграничении преступления и административного правонарушения. Наиболее 

распространенная позиция ученых состоит в том, что все правонарушения опасны 

для общества, но при этом отличие административных правонарушений от пре-

ступлений заключается в меньшей степени общественной опасности [10, c. 250]. 

При отграничении злоупотребление властью или служебными полномо-

чиями от административных правонарушений следует руководствоваться не 

только такими отличительными признаками, как общественная опасность; про-

тивоправность и наказуемость, но и объективными и субъективными признака-

ми состава злоупотребления должностными полномочиями. Отсутствие хотя 

бы одного из признаков должностного злоупотребления и причинной связи с 

наступившими последствиями (имеется в виду характер таких последствий) яв-

ляется критерием отграничения злоупотребления должностными полномочия-

ми от правонарушений, совершаемых должностными лицами. 

При отграничении злоупотребление властью или служебными полномочия-

ми от превышения власти или служебных полномочий следует исходить из того, 

что в первом случае должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы ис-

пользует предоставленные ему законом права и полномочия, а во втором – совер-

шает действия, явно выходящие за пределы его служебной компетенции. 

Факт наступления общественно опасных последствий при злоупотребле-

нии властью или служебными полномочиями является главным условием 

наступления уголовной ответственности, при этом формы злоупотребления 

властью или служебными полномочиями носят различный характер. 

Заключение. Таким образом, проблема отграничения злоупотребления 

властью или служебными полномочиями от других составов преступления про-

тив интересов службы не столько правовая (уголовно-правовая), сколько соци-

ально-политическая. Ясно, что и стратегия пресечения должна ориентироваться 

на меры экономические, социальные, политические. При этом следует отчетли-

во понимать, что «ликвидировать» коррупцию, невозможно. По сути дела, 

нарушение правил лежит в основе человеческой сущности. Речь должна идти 

лишь о значительном ограничении масштабов явления, создании условий, 

усложняющих совершение данных преступлений. 
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Аннотация. В статье определяется понятие криминалистических технологий, раскры-

вается их содержание и методологическая база, указываются принципы реализации крими-
налистических технологий. 

Ключевые слова: криминалистика, технология, криминалистические технологии, мето-
ды, криминалистическая деятельность, принципы реализации криминалистических технологий. 

 

При расследовании преступлений для установления механизма и обстоя-

тельств их совершения, получения максимального объема доказательств вины 

обвиняемого (подозреваемого) необходимо использование всевозможных со-

временных криминалистических средств и технологий, регламентированных 

уголовно-процессуальным законодательством. 

Критически оценивая современное состояние криминалистической тео-

рии, учитывая потребности следственной и экспертной практики, а также опре-

деленный вклад многих авторов в решение исследуемой проблемы, констати-

руем, что отмеченная тема нуждается в исследовании и анализе. Данные обсто-

ятельства и актуализируют выбранную тему, подчеркивая ее теоретическую и 

практическую значимость. 
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Цель исследования – определить понятие и раскрыть содержание крими-

налистических технологий. 

Материалы и методы. Использовались труды ученых-криминалистов. 

При проведении исследования общей теоретической и методологической базой 

для решения поставленных задач послужили общенаучные методы познания: 

анализ, синтез, сравнение, описание. Исходя из конкретных задач исследования 

в работе использовался описательно-аналитический метод. 

Результаты и их обсуждение. Впервые указание на технологию было 

введено Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным в 1999 г. в учебники по криминали-

стике «Криминалистическая техника и технология» и «Криминалистическая 

тактика и технология». Однако вышеуказанные авторы ограничились простым 

использованием термина «технология», не была сделана попытка сформулиро-

вать понятие самого термина, раскрыть его содержание. 

В частности, Р.С. Белкин под технологией понимает «наиболее целесооб-

разный и эффективный способ осуществления неких трудовых операций в 

должной последовательности, когда исполнителю не оказывается сопротивле-

ние» [1, с. 85], и считает, что криминалистику можно рассматривать как свое-

образную технологию процесса расследования. 

Термин «технология» в работах ученых-криминалистов можно встретить 

и в таких словосочетаниях, как технологии собирания и исследования сле-

дов [1], технологии раскрытия и расследования [2; 3, с. 60] преступлений, тех-

нологии решения типовых криминалистических задач [4], экспертные техноло-

гии [5], технологии уголовно-процессуального доказывания [6] и другие. 

Общетеоретическим вопросам изучения технологических процессов и 

практической реализации криминалистических задач посвящены работы 

Ю.Л. Дябловой [7], А.С. Князькова [8], Е.Р. Россинской [9] и другие. 

Встречаются и такие подходы, как преступная технология [8], технология 

организованной преступной деятельности [10, с. 42]. 

Таким образом, приведенные дефиниции определяют технологию как со-

вокупность процессов, методов и способов. 

Под методом обычно понимается способ, ведущий к достижению постав-

ленной цели. В целях эффективного и полного расследования преступлений 

криминалистика использует все возможные методы и предлагает их для дости-

жения общей задачи. 

В методологии криминалистической деятельности выделяются общена-

учные, частнонаучные и специально криминалистические методы. 

К общенаучным методам относятся чувственно-рациональные методы 

(наблюдение – специально организованное, систематическое, преднамеренное и 

целенаправленное восприятие; описание – фиксация признаков объекта, выяв-

ленных в результате его исследования; сравнение – одновременное исследова-

ние и оценка двух или более объектов путем сопоставления их свойств и при-

знаков; эксперимент – искусственное воспроизведение явлений в заданных 

условиях для выяснения их природы и сущности; моделирование – замена изу-

чаемого предмета естественным или искусственным аналогом); формально-
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логические методы (дедукция и индукция, анализ и синтез, гипотеза и анало-

гия); математические методы (измерение, вычисление, геометрическое постро-

ение, математическое моделирование) и кибернетические методы, активно 

применяющиеся при разработке и использовании автоматизированных инфор-

мационно-поисковых систем и направленные на извлечение информации о раз-

личных объектах и процессах, автоматизацию ее обработки; применение авто-

матических устройств и компьютеров для обработки информации; автоматиза-

цию процесса кодирования информации для ее ввода в компьютер; компьютер-

ное распознавание образов. 

К числу частнонаучных методов, используемых в криминалистической 

деятельности, относят социологические, физические и химические методы, ста-

тистические, антропологические и антропометрические методы, психологиче-

ские, методы биологических и психофизиологических наук. 

Специальные (собственно криминалистические) методы разработаны 

криминалистикой и используются только для достижения задач этой науки: ме-

тоды криминалистической фотографии; методы трасологии; методы дактило-

скопии; методы почерковедения и т.д. 

Слово «процесс» происходит от латинского «processus», что означает 

продвижение, совокупность последовательных действий и стадий развития для 

достижения определенного результата. Технология реализуется только в про-

цессе какой-либо целенаправленной деятельности. 

В современных словарях технология [от греч. techne – искусство и logos – 

учение] трактуется не только как совокупность методов, применяемых в про-

цессе обработки сырья и материалов, изготовления продукции, но и как сово-

купность способов, приемов, используемых в каком-либо деле, мастерстве [11], 

то криминалистическую технологию можно определить как систему практиче-

ских действий и процедур, которые подлежат последовательной реализации в 

процессе проведения криминалистической деятельности. 

Мы полагаем, что под технологией следует понимать систему научных 

положений и основанных на них рекомендаций по практическому использова-

нию технических средств в процессе целенаправленной деятельности для по-

вышения ее эффективности. Таким образом, содержание технологии образуют 

три основных элемента: научные положения, технические средства и рекомен-

дации по их практическому использованию. 

Принципами реализации криминалистических технологий всегда выступают 

законность, то есть соответствие действующим нормам права; научность – опора на 

установленные наукой объективные закономерности и использование современной 

методологии научного исследования; практическая необходимость, эффективность, 

что означает обеспечение разрешения поставленных задач; этичность – соответ-

ствие социальным этическим нормам и требованиям, комплексность, индивидуаль-

ность, ситуативность, целенаправленность и последовательность. 

В соответствии со сферой криминалистической деятельности можно вы-

делить экспертную и следственную технологию, которая по характеру след-

ственной деятельности может быть классифицирована на технологию примене-



- 249 - 

ния технико-криминалистических средств, технологию следственных действий 

и технологию расследования преступлений [12]. 

Целью любого расследования является установление действительных об-

стоятельств, характера расследуемого события, субъектов совершенного пре-

ступления. Поэтому в теории криминалистики использовались и используются 

достижения самых различных областей знаний. Так, в следственной практике 

всегда проводились исследования внешних признаков человека (габитоскопия), 

трасологические (исследование следов), дактилоскопические, генетические, 

портретные, баллистические (исследование оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств и следов их применения), одорологические (исследования запаховых 

следов человека), криминалистические исследования документов (судебное по-

черковедение; судебное автороведение; технико-криминалистическое исследо-

вание документов), установление человека по голосу (криминалистическая фо-

носкопия), криминалистическое исследование веществ и материалов. 

В практике криминалистики используются как общенаучные, так и спе-

циальные методы, базирующиеся на новейших достижениях не только крими-

налистической науки, но и неорганической, органической, физической и кван-

товой химии, общей физики, физики твердого тела, теплофизики, кристаллогра-

фии, общей и молекулярной биологии, математики, информатики и кибернетики, 

а также других естественных и технических наук. В расследовании преступле-

ний применяются также аудиовизуальные средства и методы (фото, видео-, зву-

козапись). В то же время криминалистика, как и любая наука, предполагает не-

прерывную работу по совершенствованию используемых методов и приемов ис-

следования. Например, в настоящее время мобильные устройства, оснащенные 

программным обеспечением распознавания лиц, могут идентифицировать лю-

дей, имея фотографию в базе данных, а компьютеры ускоряют поиск отпечатков 

пальцев в базе данных на предмет схожести с полученными на месте преступле-

ния. Отпечатки ДНК смогут помочь составить «генетический профиль» подозре-

ваемого человека, на основе которого криминалисты воссоздадут его физиче-

ский облик. Важным инструментом судебной экспертизы станет фенотипирова-

ние – анализ клеток крови на эритроцитарные антигены. Оно позволит предска-

зывать цвет волос и глаз подозреваемого. Не секрет, что на коже человека обита-

ет множество микроскопических организмов, которые будут помогать в поимке 

преступников, поскольку не бывает двух человек с одинаковыми микробиома-

ми. Микробиологическая идентификация станет обычным делом и предоставит 

эффективный инструмент борьбы с преступлениями [1, с. 105]. 

Пулегильзотеки позволяют идентифицировать оружие по стреляным пу-

лям и гильзам. Так, например, АИС «Арсенал», «Таис» позволяют установить 

модель оружия по следам, оставленным механизмом оружия на гильзе, а систе-

ма «Патрон» определяет вид патрона по его характеристикам; Дактилоследоте-

ки (АДИС) применяются при ведении дактилоскопических автоматизирован-

ных учетов в целях осуществления оперативной проверки следов пальцев рук, 

изымаемых с места происшествия, по массивам дактилокарт ранее осужденных 

или определенного круга подозреваемых лиц. 
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Широко в криминалистической практике используются также следотеки 

для трасологических исследований подошв обуви. Примером автоматизирован-

ной информационной системы для трасологических экспертиз может служить 

система «Оттиск-след», которая опирается на кодировку элементов подошв 

обуви и рельефного рисунка. Вводится также изображение данной обуви и опи-

сание ее верха. 

Заключение. Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вы-

вод, что в настоящее время категория «технология» активно вовлекается в 

научный оборот криминалистики [13, с. 353] На основании исследования об-

щих научных положений технологии и анализа отдельных аспектов ее понима-

ния в системе понятий криминалистики криминалистическая технология может 

быть определена как научно обусловленная система практических действий и 

процедур, подлежащих последовательной реализации в процессе проведения 

экспертной и следственной деятельности, применения технико- криминалисти-

ческих средств, решения тактических и стратегических задач расследования. В 

теории криминалистики использовались и используются достижения самых 

различных областей знаний. В то же время криминалистика, как и любая наука, 

предполагает непрерывную работу по совершенствованию используемых мето-

дов и приемов исследования. 
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УДК 343. 988 

КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

В.Г. Стаценко 

ВГУ имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье анализируются данные уголовной статистики, характеризующие 

состояние криминальной виктимности в Республике Беларусь и ее динамику. Анализ структуры 
виктимности населения страны проведен по следующим криминологическим показателям: чис-
лу пострадавших от наиболее социально значимых насильственных и корыстных преступлений, 
по полу, возрасту, социальному положению и другим социально-демографическим парамет-
рам, характеризующим пострадавших от преступлений. Проведенное исследование показало 
необходимость совершенствования законодательства в части защиты прав и законных интере-
сов потерпевших и системы организационно-правовых и профилактических мер предупрежде-
ния криминальной виктимогенности населения Республики Беларусь. 

Ключевые слова: виктимность, преступность, пострадавшие от преступлений, жертвы 
преступности, объем и уровень виктимности, виктимологическое законодательство.  

 

Исследование виктимологических аспектов преступности, имеющее це-

лью, в конечном счете, совершенствование государственной системы обеспече-

ния защиты и реабилитации пострадавших от преступлений, в том числе путем 

компенсации причиненного им вреда, а также разработку системы мер, способ-

ных снизить риск виктимизации, то есть вероятность причинения вреда в ре-

зультате преступления, по-прежнему сохраняет свою актуальность и значи-

мость в современных условиях. 

Целью исследования в статье является криминологический анализ массо-

вой криминальной виктимности Республики Беларусь, рассматриваемой здесь в 

узком смысле: как совокупность актов причинения вреда, т. е. как реализация 

виктимности населения в ее динамике и виктимологической характеристике 

(объем, уровень, динамика, структура).  

Материал и методы. Материалом исследования являются эмпирические 

материалы, в частности, статистические данные Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, позволяющие провести сравнительный анализ официаль-

https://webkonspect.com/?room=profile&id=8485&labelid=100196
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ных количественных и качественных показателей виктимности населения Респуб-

лики Беларусь, включая определение объема и уровня виктимности, их динамики, 

сопоставление социально-демографических и характеристик контингента крими-

нальных жертв в целом и по видам преступлений. В исследовании используются 

общие и специальные методы научного познания: историко-аналитический, си-

стемно-структурный, формально-логический анализ, статистический. 

Результаты и их обсуждение. Анализ структуры массовой виктимности 

может быть проведен по самым различным признакам: числу пострадавших от 

наиболее социально значимых насильственных и корыстных преступлений, по 

полу, возрасту, образованию и другим социально-демографическим парамет-

рам, характеризующим пострадавших. 

Рассмотрим основные тенденции и особенности криминальной виктим-

ности населения Республики Беларусь, основываясь на данных показателях. 

Вплоть до 2006 года объем и уровень преступности в Республике Бела-

русь постоянно возрастали; в 2006–2017 гг. наметилась, а затем и закрепилась 

тенденция сокращения этих показателей, а затем их стабилизации (исключение – 

2020 год). В связи с этими тенденциями динамики показателя объема преступ-

ности вполне закономерными представляются изменения показателей объема и 

уровня криминальной виктимности населения (табл. 1) [1].  

 

Таблица 1. Динамика развития преступности и криминальной виктимности 

населения в Республике Беларусь (2006–2022 гг.) 
 2006 2010 2015 2017 2019 2020 2021 2022 

Объем  

преступности 
191.468 140.920 96.982 86.326 88.378 95.478 87.696 88.555 

Число 

пострадавших 
163.404 106.337 68.202 58.795 64.077 76.782 67.632 74.128 

Уровень 

виктимности 

(на 100 тыс. 

населения) 

1.706 1.123 720 622 681 821 731 806 

 

Официальная криминальная статистика свидетельствует, таким образом, 

об очевидной взаимосвязи количественных изменений показателей преступно-

сти и виктимности населения, а также о том, что в последние годы, при стаби-

лизации в целом показателей объема преступности (исключение здесь – 2020 

год), показатели виктимности, в нарушение указанной взаимозависимости, де-

монстрируют тенденцию определенного роста. Особенно очевидно это выгля-

дит при сопоставлении показателей преступности и виктимности 2022 и 2015 

годов (88.555 – 806 и 96.982 – 720 соответственно). 

Динамика виктимности по видам преступлений представлена в таблице 2. 

Анализ статистических данных свидетельствуют о том, что по всем видам 

наиболее социально значимых насильственных, корыстно-насильственных и 

корыстных преступлений последние 15 лет происходит снижение числа по-

страдавших; особенно это относится к разбоям, где число пострадавших  

в сравнении с 2007 годом снизилось почти на порядок, грабежам (более чем  
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в 10 раз), а также к изнасилованиям (снижение в 4 раза), убийствам (снижение 

за тот же период более чем в 2,5 раза).  

 

Таблица 2. Динамика числа пострадавших от наиболее социально значимых 

насильственных и корыстных преступлений в Республике Беларусь 

 (2007–2022 гг.) 
Виды 

преступлений 
2007 2010 2015 2017 2019 2020 2021 2022 

Убийство 778 511 457 365 330 338 319 273 

Причинение тяж-

кого телесного 

повреждения 

887 389 845 701 732 762 723 680 

Изнасилования 302 129 90 95 69 36 67 72 

Грабеж 7555 3790 1663 1109 850 716 764 677 

Разбой 1099 567 275 159 123 72 73 114 

Кража 97.352 69.566 38.626 31.594 29.048 26.226 24.107 24.436 

 

В то же время, в последние годы несколько увеличилось число постра-

давших от таких видов преступлений, как изнасилование, разбой и кража. Чис-

ло пострадавших в результате причинения умышленных телесных поврежде-

ний, хотя и снижается в последние годы, тем не менее, остается очень высоким.  

Наиболее высок удельный вес от пострадавших от особо тяжких и тяжких пре-

ступлений среди лиц возрастной категории 30–49 лет, среди женщин, среди не 

работающих и не учащихся, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Социально-демографическая характеристика контингента криминальных 

жертв представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Динамика пострадавших по основным социально-демографическим 

показателям (2010–2021 гг.) 
 2010 2015 2017 2019 2020 2021 

мужчины 
61.604 

(58%) 

39.343 

(57,5%) 

33.741 

(57%) 

35.418 

(55%) 

38.129 

(49,5%) 

35.461 

(52,5%) 

женщины 
44.733 

(42%) 

28.859 

(42,5%) 

25.054 

(43%) 

28.659 

(45%) 

38.653 

(50,5%) 

32.171 

(47,5%) 

несовершенно-

летние 

10.650 

(10%) 

9.256 

(14%) 

8.090 

(14%) 

7.716 

(12%) 

7.363 

(10,5) 

6.970 

(10,5%) 

в возрасте  

18-29 лет 

30.750 

(29%) 

15.071 

(22%) 

11.760 

(20%) 

14.481 

(23%) 

16.084 

(21%) 

12.717 

(19%) 

в возрасте  

30-49 лет 

40.070 

(38%) 

25.329 

(37%) 

22.395 

(38%) 

24.794 

(39%) 

32.734 

(43%) 

28.160 

(42%) 

в возрасте  

50-69 лет 

19.530 

(18%) 

14.856 

(22%) 

13.444 

(23%) 

14.094 

(22%) 

17.104 

(22%) 

16.331 

(24%) 

70 лет и старше 
5.357 

(5%) 

539 

(6%) 

3.106 

(5%) 

2.992 

(5%) 

3.497 

(5%) 

3.454 

(5%) 

учащиеся 
8.726 

(8%) 

5.461 

(8%) 

4.653 

(8%) 

4.842 

(8%) 

4.962 

(6,5%) 

4.747 

(7%) 
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 2010 2015 2017 2019 2020 2021 

рабочие 
31.331 

(29%) 

17.159 

(25%) 

14.372 

(24%) 

16.604 

(26%) 

21.547 

(28%) 

17.815 

(26%) 

служащие 
8.068 

(8%) 

2.886 

(4%) 

2.154 

(4%) 

2.136 

(3,5%) 

3.271 

(4%) 

2.454 

(3,5%) 

не работающие и 

не учащиеся 

34.333 

(32%) 

25.682 

(38%) 

22.298 

(38%) 

24.880 

(39%) 

24.740 

(32%) 

21.218 

(31,5%) 

в состоянии ал-

когольного опь-

янения 

9.418 

(9%) 

4.530 

(7%) 

3.849 

(6,5%) 

4.305 

(7%) 

3.655 

(5%) 

3.249 

(5%) 

 

Сопоставление социально-демографических характеристик пострадавших 

от преступлений свидетельствует о следующих тенденциях. 

Пол. Среди лиц, признанных пострадавшими от преступных посяга-

тельств, незначительно преобладают мужчины, удельный вес пострадавших 

женщин стабильно составляет в последние годы примерно 45 % (2022 г. – 47%). 

Исключением является 2020 год, когда единственный раз женщины среди по-

страдавших опередили мужчин (50,5% и 49,5% соответственно). 

Среди пострадавших от различных видов преступлений (не считая изна-

силования) женщины составляют: более 90% жертв истязания; более 80% жертв 

насильственных действий сексуального характера и развратных действий; бо-

лее 70% жертв угрозы убийством, причинения телесных повреждений и уни-

чтожения имущества; до 50% жертв мошенничества; свыше 40% пострадавших 

от краж и грабежей; до 50% – разбоев; более 30% жертв хулиганства. Интерес-

но, что среди жертв хищений имущества путем модификации компьютерной 

информации (ст. 212 УК Республики Беларусь) женщины составляют более 

60% (2021 год – 66%). 

Женщины составляют более 80% пострадавших от изготовления и рас-

пространения порнографических материалов или предметов порнографическо-

го характера (ст. 343 УК Республики Беларусь). Следует отметить, что подоб-

ного рода преступления, которые в международных правовых актах рассматри-

ваются как акты насилия в отношении женщин и несовершеннолетних, в по-

следнее время все чаще совершаются в оффлайне с использованием Интернета 

и кибертехнологий. Насилие в отношении женщин в Интернете и с помощью 

технологий происходит на разных платформах и различными способами. К ним 

можно отнести такие общедоступные и частные инструменты, как социальные 

сети, приложения для обмена личными сообщениями, электронная почта, сайты 

знакомств, форумы, телеграмм каналы, видеоигры или платформы для ви-

деоконференций. Кибернасилие включает в себя такие формы насилия в отно-

шении женщин с использованием кибертехнологий, как сексуальные домога-

тельства в Интернете (в том числе отправка нежелательных изображений сек-

суального характера, комментарии, сексуализированная клевета, выдача себя за 

другое лицо в сексуальных целях, а также сексуализированный и гендерный 

троллинг), сексуальные домогательства в Интернете, в виде крипов (фотогра-
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фии сексуального характера или частные фотографии, сделанные без согласия 

и опубликованные в Интернете), основанное на изображениях сексуальное 

насилие (обмен изображениями или видео без согласия, или интимное изобра-

жение), дипфейки, записи сексуальных посягательств и изнасилований, угрозы 

и принуждение, такие как принуждение к секстингу, угрозы изнасилования, 

подстрекательство к изнасилованию и пр.; формы онлайн-преследования, слеж-

ки за социальными сетями или сообщениями, кража паролей, взлом устройств, 

установка шпионского ПО, отслеживание по GPS или геолокации; формы пси-

хологического насилия, такие как сексистские высказывания ненависти в Ин-

тернете и подстрекательство к членовредительству или самоубийству, словес-

ные выпады, оскорбления, угрозы убийством, давление, шантаж, раскрытие 

чьего-либо прежнего имени против их воли с целью причинения вреда и пр. [2, 

p. 9–10]. Эти формы насилия применяются в разных юрисдикциях, в которых 

либо не предусмотрена, либо существенно различается ответственность по-

средников и исполнителей. Отсюда - безнаказанность преступников, в то время 

как жертвы испытывают беспомощность и отсутствие поддержки на каждом 

этапе их виктимизации.  

Жертвами семейного насилия женщины становятся значительно чаще: в 

последние годы они составляют почти 80% таких жертв (2021 год – 79%). 

Среди погибших и раненных в результате преступления женщины со-

ставляют примерно треть жертв (32% и 38% в 2021 году); около 20% жертв 

причинения тяжких телесных повреждений; свыше 30% – причинения менее 

тяжких телесных повреждений и более 50% – легких. 

Анализ возрастного состава жертв преступлений также дает пищу для 

размышлений и выводов, касающихся профилактической работы среди различ-

ных возрастных групп населения. 

Лица в возрасте от 18 до 29 лет, составляющие устойчиво примерно пя-

тую часть жертв преступных деяний (2021 год – 20%), чаще других возрастных 

категорий становятся пострадавшими от изнасилования и насильственных дей-

ствий сексуального характера. Кроме того, в силу возрастной привлекательно-

сти, они объективно составляют самую многочисленную категорию жертв из-

насилований – до 50%.  

Лица наиболее трудоспособного возраста (30–49 лет) составляют самую 

многочисленную группу пострадавших от преступлений всех видов. Постра-

давшие этого возраста в последние годы составляют до 40% всех криминаль-

ных жертв (2021 г. – 42%). Среди жертв убийств таких лиц более 30%, умыш-

ленного причинения тяжкого телесного повреждения – около 50%. Доля лиц 

этого возраста среди не работающих и не учащихся пострадавших превышает 

40%, а среди жертв, находившихся в состоянии алкогольного опьянения – таких 

свыше 50%. 

Удельный вес несовершеннолетних в числе пострадавших в последние 

годы стабилен, составляя в общем числе жертв преступлений порядка 10%. 
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Высок удельный вес несовершеннолетних среди пострадавших от от-

дельных видов преступных деяний: насильственных действий сексуального  

характера – до 90%, (при этом более 80% из них– дети до 14 лет), изнасилова-

ний – 30% (2021 год – 50%), вымогательств – свыше 20%. Почти каждый пят-

надцатый погибший в 2021 году (6,2%) – несовершеннолетний. 

Лица в возрасте от 70 лет и старше составляют в последние годы ста-

бильно примерно 5% пострадавших; в то же время, их удельный вес несколько 

выше в числе жертв особо тяжких преступлений: убийств, разбойных нападе-

ний, мошенничества. 

В состоянии алкогольного опьянения традиционно находится порядка 

10% пострадавших (2021 год – 5%), при этом их удельный вес среди жертв 

убийств превышает 30% (2021 г. – 32%), умышленных причинений тяжких те-

лесных повреждений – 40% (2021г. – 43%), изнасилований – порядка 20%  

(2021 г. – 19%).  

Виктимогенность жертв преступлений коррелирует также с их социаль-

ным положением. Также, как и среди преступников, среди пострадавших весь-

ма высок процент лиц, не работающих и не учащихся. Эта социальная катего-

рия устойчиво составляет более трети всех криминальных жертв (2021 год – 

31,5%). В тоже время, удельный вес представителей данной социальной группы 

особенно значителен среди пострадавших от особо тяжких преступлений: в це-

лом в этой группе они составляют свыше 45% (2021 г. – 52%), а среди постра-

давших от таких преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжких 

телесных повреждений – более 50% (2021 год – 56% и 64,5% соответственно).   

Интересно отметить, что если до середины нулевых годов рабочие и слу-

жащие в совокупности составляли более 65% криминальных жертв, затем, по 

степени убывания, шли лица, не работающие и не учащиеся, пенсионеры, уча-

щиеся, то в последующие годы ситуация изменилась: не работающие и не уча-

щиеся среди криминальных жертв превысили число рабочих и служащих 

(2021 год – 31,5 и 29,5%, соответственно). 

Пенсионеры устойчиво составляют около 15% жертв преступлений  

(2021 г. – 14%), учащиеся –порядка 8%. Среди потерпевших учащихся преоб-

ладают ученики средних учебных заведений – более 60% (2021 г. – 62%); сту-

денты вузов составляют 20%.  

Статистика свидетельствует с непреложностью о том, что морально-

этические, образовательные, общекультурные характеристики жертвы и пре-

ступника в насильственных преступлениях весьма близки между собой. Подав-

ляющее большинство убийств и умышленных причинений тяжких телесных 

повреждений – результат бытовых (домашних) конфликтов и пьянства, что 

свидетельствует о серьезных социальных проблемах.  

Как правило, убийству, умышленному причинению тяжких телесных по-

вреждений и другим насильственным преступлениям, совершаемым по месту 

совместного проживания подозреваемого и жертвы, предшествуют скандалы, 
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ссоры, совместное распитие спиртных напитков и т.д., то есть те антисоциаль-

ные явления, от своевременного предотвращения и пресечения которых напря-

мую зависит снижение числа криминальных эксцессов. 

Очевидно, что деятельность социальных институтов должна быть 

направлена на выявление, устранение либо нейтрализацию факторов, форми-

рующих виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений; 

выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной виктимностью.  

Заключение. Проведенный анализ виктимности населения Республики 

Беларусь дает основания полагать, что, несмотря на принятие в последнее вре-

мя ряда изменений в законодательство, направленных на расширение круга мер 

по обеспечению защиты пострадавших от преступлений, сохраняется насущная 

необходимость разработки и реализации как организационных, так и правовых 

мер по совершенствованию защиты жертв криминальной деятельности.  

Как неоднократно отмечалось в криминологической и правовой литера-

туре [3, с. 9], по-прежнему требуют своей практической реализации положения 

Концепции защиты жертв преступной деятельности Республики Беларусь  

2006 года [4], включая имплементацию ряда международных правовых актов, 

определяющих правовой статус жертв преступлений и их права на возмещение 

причиненного имущественного вреда. 

Остро назрел вопрос принятия комплекса мер, направленных на норма-

тивное закрепление методики оценки возмещения вреда жертвам преступлений, 

механизма компенсации вреда жертвам от преступлений, законодательного за-

крепления правового статуса жертв преступной деятельности и, в дальнейшем, 

проведение кодификации виктимологического законодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феминизма и его связи с женской пре-

ступностью. В статье дается понятие феминизма, выявляется его значение в криминологиче-
ской науке, анализируется влияние идей феминизма на женскую преступность, оцениваются 
заслуги вышеназванного феномена, выясняется есть ли причинно-следственная связь между 
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В доктрине современной криминологии можно встретить точку зрения на 

феминизм как на потенциально криминогенное явление. Так, например, в учеб-

нике «Криминология», опубликованном в 2014 году под редакцией В. Эминова, 

утверждается, что фактором роста преступности среди женщин, наряду с про-

чим, являются «идеи о равноправии, которые ведут к росту распущенности» 

[1]. Высказывается также мысль о том, что феминизм, стремясь к «уравнива-

нию «в правах» женщин и мужчин, тем самым «фактически уравнивает и соци-

альные роли, что делает преступность женщин всё более похожей на преступ-

ность лиц мужского пола» [2, с. 64]. 

Отдельные криминологи до сих пор убеждены, что женщины, «освобож-

денные от оков» патриархального общества, совершают, присущие лишь муж-

чинам поступки, выражающиеся, по их мнению, в жестоких, насильственных и 

тяжких преступлениях, однако такие высказывания, как правило, не подкреп-

лены исследованиями. Мы предполагаем, что те, кто пытаются доказать при-

чинно-следственную связь между эмансипацией женщин и женской преступно-

стью путем документирования исторического совпадения между этими двумя 

явлениями, фатально ошибаются. Ведь для доказательства наличия взаимосвязи 

каких-либо явлений необходимо привести аргументы, составить обширную 

подтверждающую доводы базу и лишь после этого утверждать факт существо-

вания причинно-следственной связи рассматриваемых нами феноменов.  

Такие противоречивые взгляды на взаимоотношения и связь между жен-

ской преступностью и феминизмом вызвали наш интерес к этой области. Даль-

нейший обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что существу-

ющие работы были в основном классические или традиционалистские в своей 

интерпретации. И это порождает необходимость дальнейшего исследования 

данного вопроса, разрешения существующего спора, а также обуславливает ак-

туальность и научную значимость рассматриваемой проблемы. 

Цель исследования – анализ влияния феминизма на женскую преступ-

ность, а также выявление причинно-следственной связи данных социальных и 

правовых явлений. 
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Материал и методы. Материалом исследования явились зарубежные и 

отечественные научные публикации преимущественно последних десятилетий. 

Для обзора литературы были использованы поисковая система Google, а также 

научная электронная библиотека (e-Library). Поиск публикаций и веб-данных 

осуществлялся по ключевым словам и словосочетаниям: «феминизм», «история 

феминизма», «направления феминизма», «права женщин», «женская преступ-

ность», «факторы, влияющие на женскую преступность», «домашнее насилие», 

«насилие в семье», «методы выявления», «профилактическая деятельность». 

После подборки научных публикаций и веб-данных нужной тематики описа-

тельным методом проводились обобщение и анализ полученной информации, в 

работе также использовались диалектический метод познания и формально-

юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Когда женщины совершают преступления, 

их участие во всех видах преступной деятельности, согласно любому методу 

измерения, демонстрирует четкую гендерную закономерность. Лишь к концу 

XX века ученые начали высказывать сомнения по поводу методов, используе-

мых для оценки преступного поведения. Исследователи, придерживающиеся 

гендерной теории, призывали к использованию других источников, методоло-

гий и интеграции количественных и качественных подходов для надлежащего 

понимания гендерных различий в преступности. Они также указывали на необ-

ходимость оценки социально-экономического и правового контекста, в котором 

мужчины и женщины совершали свои преступления [3, с.112]. 

Криминологические исследования, проводимые не одно десятилетие, как 

бы доказывают существование принципиально женских криминальных ниш [2, 

с.49]. Так женщины-преступницы, как правило, совершают преступления про-

тив собственности, которые можно также условно назвать «экономические пре-

ступления». К ним относятся: кражи (ст. 205) Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь (далее УК) [4], грабежи (ст. 206), различного рода вымогательства (ст. 

208), зачастую это и мошенничества (ст. 209), также это и изготовление, хране-

ние либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221), и конечно же 

множественные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст.328). 

Поэтому неудивительно, что феминистские криминологи склонны под-

черкивать женскую конформность в свете четко прослеживающейся гендерной 

структуры коэффициентов преступности и специализации преступлений. Не 

удивительно и то, что ученые в области криминологии склонны объяснять дей-

ствия женщин, которые прибегают к совершению преступления как ответ на 

свое историческое, социально-экономическое и политическое положение в пат-

риархальном обществе. Феминистские криминологи с 1970-х гг. утверждали, 

что женщины в целом совершают преступления как партнеры и жены - для 

своих мужчин – и как матери для своих детей. В основном последние соверша-

ют преступления во имя семьи – чтобы накормить, одеть, обеспечить и под-

держать своих родных и близких людей.  
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Стабильность характера и удельного веса женской преступности позволя-

ет оценить данное явление как закономерное для современного состояния об-

щества [5, с. 17]. Огромную роль в изучении женской преступности сыграли 

социальные и политические усилия феминизма. В Большом энциклопедиче-

ском словаре феминизм понимается в широком смысле как стремление к рав-

ноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, а в узком 

смысле как женское движение, целью которого является устранение дискрими-

нации женщин и уравнение их прав с мужчинами. [6, с. 1269].  

Феминизм как социально-политическое явление исследовался философ-

ской, исторической, политической, социальной, правовой и другими науками. В 

криминологии феминистское направление возникло в 60-х годах 20 столетия. 

«Феминизм в криминологии развивается как критика стереотипизированной, сек-

систской репрезентации женщины в криминологической теории и недостаточным 

исследованием проблем женской преступности данной наукой» [7, с. 117].  

В отличие от других наук, криминология не может игнорировать гендер в сво-

их исследованиях. «В науке о преступности целью феминизма было понять, каким 

образом гендер определяет такие аспекты культуры, как уровень преступности, по-

нятие преступления, традиции социального контроля» [7, с. 97]. Основные направле-

ния феминизма в криминологии соответствуют типологии феминизма, выделяют: 

либеральный феминизм, радикальный, марксистский и социалистический.  

Наибольший интерес для автора представляет либеральный феминизм так 

как по времени возникновения он является наиболее ранним, а по степени при-

знания – наиболее признанным направлением феминистского движения. 

Основывается либеральный феминизм на либерально-демократических 

принципах равенства, свободы, представительной демократии; его целью явля-

ется достижение равенства и справедливости по отношению к женщинам в по-

вседневной практике. Основным средством преодоления социального неравен-

ства мужчин и женщин считаются реформы законодательства. Основными ме-

тодами являются разработка законов и лоббирование интересов женщин, со-

здание коалиций, групп поддержки, работа с конкретными проблемами (созда-

ние кризисных центров, центров поддержки, приютов и т.д.) [8, с. 118]. 

«Главная заслуга либерального феминизма состоит в привлечении вни-

мания к самой проблеме преступности женщин. Три других вида феминистской 

мысли (радикальный, марксистский и социалистический) имеют общую пози-

цию, согласно которой проблемы женщин, включая женскую преступность, 

возникают в связи с существованием в обществе института патриархальности 

(контроля мужчин над женским трудом и сексуальностью)» [8, с. 101].  

Таким образом, феминистская криминология во всех её направлениях 

подходила к вопросам пола (гендера) с точки зрения уяснения причин и усло-

вий преступлений, совершаемых женщинами и в отношении женщин. 

Достижения ученых, поддерживающих феминизм, а также работающих в 

области криминологии, многочисленны и разнообразны [9]. Рассмотрим их 

вклад в изучение гендера и преступности. В течение определенного периода 

времени ученые-феминистки разоблачали криминологию как «криминологию 
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мужчин». Теории преступности были разработаны на примере мужчин и прове-

рены на мужчинах. 

Современные теории о женской преступности также позволили пролить 

свет на вопрос «Почему женщины реже совершают преступления?» Основатель-

ницей теории является профессор Энн Кэмпбелл из Даремского университета, она 

объясняет меньшую склонность к совершению преступлений среди женщин био-

логическими и эволюционными особенностями: женщины вынуждены заботиться 

о потомстве, поэтому они являются более осторожными, иными словами, именно 

биологические особенности, касающиеся необходимости обеспечения потомству 

выживания, предостерегают женщин от совершения преступлений. В связи с этим 

главная цель женщины - остаться в живых ради ее детей [10]. 

Феминистская работа не только разработала критику накопленной мудро-

сти о женщинах-правонарушителях и потерпевших, но и осветила институцио-

нализированный сексизм в криминологической теории, политике и практике. 

Феминистские исследователи также сделали женщин-потерпевших более 

заметными (особенно жертв сексуального и физического насилия), они обна-

жили суровую реальность того, что женщины, которые заявляют о насилии, 

иногда оказываются объектом необоснованных подозрений со стороны сотруд-

ников уголовного правосудия и общества («Сама виновата», («Спровоцирова-

ла» и иные формы виктимблейминга). 

Благодаря данным исследованиям, порой женщины-правонарушители вос-

принимаются как жертвы не только своего маргинального социально-

экономического положения в целом, и в семье в частности, но и в буквальном 

смысле как жертвы насилия и жестокого обращения внутри семьи. В то время как 

девочки были определены потерпевшими от жестокого обращения с детьми в се-

мье, женщины были представлены как потерпевшие от сексуального, супружеско-

го и домашнего насилия со стороны своих мужей, партнеров и сожителей [11]. 

Феминистские криминологи, заинтересованные в понимании насилия и 

других преступлений против женщин, утверждали, что феминистская кримино-

логия должна рассмотреть вопрос о том, что именно в социальной конструкции 

мужественности является столь криминогенным. 

Вместе с тем, в последнее время появились свидетельства сильного феми-

нистского вовлечения в криминологические исследования, политику и практику, к 

примеру, в отношении правовых реформ и предупреждения преступности. Дей-

ствительно, существуют крупные программы, касающиеся домашнего насилия, 

которые стали результатом феминистского подхода к гендеру и преступности. 

Более того, мы можем наблюдать влияние феминистской работы по ген-

дерным вопросам и преступности в отношении пересмотра Министерством 

труда и социальной защиты Республики Беларусь обращений и заявлений о со-

вершенном домашнем насилии, также в нашем государстве действуют ком-

плексные и специальные программы для пострадавших от домашнего насилия 

лиц, функционируют «горячие линии», существуют шалтеры и кризисные ком-

наты. По состоянию на 1 января 2023 г. в республике функционируют 136 

«кризисных» комнаты [12]. 
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Инновационным является и наличие коррекционных программ и сессий с 

психологом для мужчин (агрессоров) т.е. программ по коррекции мужского 

насильственного поведения, обучению навыкам уважительного общения, раз-

витию и обогащению навыков адекватного, конструктивного поведения, регу-

ляции социальных отношений, формированию адекватной самооценки, трени-

ровке практических навыков снятия чрезмерного напряжения и тревожности. 

Есть и другие достижения в плане исследования методологии и убежде-

ния приверженцев феминизма, заключающиеся в том, что крайне важно ставить 

женский опыт на передний план при проведении исследований (т.е. позволить 

женщинам говорить самим за себя) и это необходимо не только чтобы изменить 

представления о том, что опыт мужчин и женщин в целом одинаков, но и для 

того, чтобы придать практический смысл и цель проводимым исследованиям.  

Не может быть никаких оснований полагать, что сторонники феминизма, 

занимающиеся вопросами, связанными с преступностью, гендером и правосу-

дием, могут претендовать только на то, чтобы поставить под сомнение эписте-

мологические предположения в криминологии, они также вправе продвигать 

методологию, поддерживающую и защищающую женщин и быть замеченными 

во многих других областях криминологического знания.  

Заключение. На основании всего вышеизложенного и проведенного 

нами анализа научной литературы, касающейся феминизма и женской преступ-

ности, мы не нашли поддержки гипотезе - «феминизм порождает женскую пре-

ступность». Хотя феминистская теория время от времени и подвергается кри-

тике (как правило за то, что она уделяет особое внимание оспариванию усто-

явшихся представлений о гендере и преступности, а также она подвергается 

критике за свои усилия, направленные на предоставление женщинам возмож-

ности «говорить за себя», порой это воспринимается как «прославление» мето-

да, который не имеет реального практического значения), но в действительно-

сти, эта возможность – право голоса, имеет влияние на формирование теорети-

ческой и практической дилеммы гендерных и криминальных вопросов и, без-

условно, заставляет женщин считаться с собой больше, чем раньше, как в зако-

нодательстве так и в разработке и внедрении политики. Связь между движени-

ем женщин за равноправие с мужской половиной общества и преступностью 

действительно очень тонкая и практически невидимая. Из этого следует, что 

феминизм скорее оказывает влияние на изменение образа жизни современной 

женщины, а не на её уровень преступной активности. 
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В системе мер, направленных на нейтрализацию преступности в стране, 

обеспечение охраны жизни и здоровья людей, других прав и свобод человека и 
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страны. Эти учреждения призваны не только исполнять уголовное наказание, в 

том числе и в виде лишения свободы, но и осуществлять меры по ресоциализации 

осужденных в ходе отбывания ими наказания. В их функции входит также подго-

товка заключенных для адаптации к условиям жизни после отбытия наказания.  

Актуальность темы обусловлена тем фактом, что проблема недостаточ-

ной реабилитации и ресоциализации ранее осужденных лиц существует и в 

настоящее время. Данная проблема требует своевременного решения для раз-

лома барьера, существующего между обществом и лицами, освобождающимися 

из мест лишения свободы. 

Целью исследования выступает анализ роли права в процессе ресоциали-

зации ранее осужденных лиц, рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются 

правоприменители при решении данной проблемы, а также формулирование 

предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики в рассматриваемой сфере. 

Материал и методы. Материалом исследования правовые акты и приме-

ры правоприменительной практики, а также публикации по теме исследования. 

В работе использовались методы анализа, обобщения, синтеза. 

Результаты и их обсуждение. В Республике Беларусь, Конституция ко-

торой определяет государство как демократическое, социальное, правовое, осо-

бое значение придается усилению эффективности ресоциализационных мер, 

которые направлены на обеспечение установленных критериев и степеней ис-

правления осужденных, а также снижению пенитенциарного рецидива. 

Задачи по обеспечению исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении наиболее опасных и социально запущенных лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности, возлагаются на исправительные учреждения. 

В соответствии с частью 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса (да-

лее – УИК) Республики Беларусь применение наказания и иных мер уголовной 

ответственности имеет целью исправление осужденных и предупреждение со-

вершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. Исправ-

ление осужденных (как цель уголовной ответственности и применения наказаний) 

– это формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни (ч. 2 ст. 

7 УИК), что предполагает такую корректировку сознания и поведения осужден-

ных во время исполнения и отбывания наказания, которая исключала бы возмож-

ность совершения ими новых преступлений. Достигается это формированием у 

осужденных уважительного отношения к человеку и обществу, общественно по-

лезному труду, нормам, социальным правилам и традициям человеческого обще-

жития, актуализации преимуществ правопослушного поведения.  

Основу пенальной ресоциализации осужденных занимают средства ис-

правления, которые применяются с учетом форм реализации уголовной ответ-

ственности, вида наказания, характера и степени общественной опасности со-

вершенного преступления, личности осужденного и его поведения (ч. 3, 4 ст. 7 

УИК) [1, ст. 7].  

Адаптация в условиях социальной изоляции – это процесс и результат ре-

ализации гомеостатического принципа уравновешивания в системе «личность» 
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– «окружение», который осуществляется за счёт динамических изменений в 

психологических характеристиках личности [2, с.47].  

Значительные затруднения процесса реабилитации осужденных лиц вы-

зывает существование в местах лишения свободы иной социальной среды: 

устоявшихся норм, обычаев, правил поведения среди непосредственно самих 

заключенных, что, на данном этапе, совершенно противопоставляется жизни 

законопослушных лиц и создает барьер при освобождении ранее осужденных 

лиц для возвращения к так называемой «обычной жизни». 

Несомненно, что затруднения при реабилитации вышеуказанных лиц вы-

зывает также влияние новой социальной среды, как ранее уже указывалось, и 

условий содержания в ситуации «несвободы», что вызывает специфическую 

потребность к восстановлению приспособительных функций и тем самым вос-

становление состояния личности.  

Тюремный стресс, связанный с принудительном содержанием в след-

ственном изоляторе, оказывает отрицательное влияние на психику индивида и 

при неблагоприятной динамике способствует появлению личностных девиаций, 

которые могут стать стойкими или могут быть выражением других, более тя-

желых психических расстройств. Устойчивость к пенитенциарному стрессу 

тесно связана с такими параметрами, как: 

− устойчивость психологической защиты (копинг-стратегии); 

− состояние физического и психического здоровья; 

− длительность воздействия стресс-факторов, что повышает риск перехо-

да в стадию хронического стресса (длительность нахождения в условиях соци-

альной депривации); 

− особенности и сила субъективного переживания условий социальной 

депривации; 

− наличие устойчивой системы ценностей и мотивации личности (созда-

ют общую направленность личности, сохраняют способность к продуктивной 

деятельности); 

− поддержание социальных связей; 

− коммуникабельность, способность устанавливать новые контакты и др. 

Анализ параметров устойчивости личности к пенитенциарному стрессу 

представляет раннюю профилактику деструктивных форм поведения в услови-

ях тюремной социальной депривации. 

Сложности в реабилитации могут быть вызваны непосредственно неже-

ланием личности в ресоциализации и адаптации. Попадая в иную социальную 

среду личность осужденного проходит сложные процессы адаптации к новым 

«правилам», «устоям», «обычаям» тюрьмы. Государство предпринимает по-

пытки искоренить данные факторы, «разрушающие» личность осужденного, 

однако, это чрезвычайно осложняется существующими в местах лишения сво-

боды традициями социальной группы, условно говоря, отделенной от законо-

послушных лиц. 

Ресоциализация и социальная адаптация как основное направление дея-

тельности исправительных учреждений, на практике предполагает усвоение 
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осужденными навыков, знаний, умений, норм, правил и ценностей, которые, 

несомненно, необходимы и достаточны для включения в жизнь общества. 

Также стоит отметить, что данные процессы предъявляют конкретные 

требования к условиям отбывания наказания, которые должны быть достаточ-

ными для того, чтобы осужденное лицо не утрачивало умения и навыки пове-

дения, которые необходимы в условиях свободы. 

Важнейшими механизмами включения человека в общество, нормальные 

социальные коммуникации выступают процессы социализации и адаптации, 

проявляющиеся в овладении человеком социальным опытом, опытом общения 

и правовой культуры. 

Следует заметить, что в международной практике организации исправи-

тельного процесса в местах лишения свободы применяется программно-

целевой подход как основной путь работы с осужденными лицами. В этой связи 

разработаны образовательные, религиозные, трудовые, психотерапевтические, 

обучающие, социально-реабилитационные программы. 

К наиболее известным программам относятся модели модификации пове-

дения, в которых необходимое просоциальное повеление закрепляется либо на 

основе оперантного обусловливания, либо при помощи технологий, реализуе-

мых в социально-терапевтических учреждениях (общинная модель). 

В международной уголовно-исполнительной науке и практике поиск но-

вых форм и методов исправительного воздействия на осужденных идет посто-

янно. Допустимое и недопустимое поведение корректируется на основе систе-

мы наказания и вознаграждения, ролевых игр, привития отвращения к агрес-

сивности и др. (например, в тюрьмах США начиная с 1920 года были апроби-

рованы более 400 различных проектов модификации поведения). Социально-

терапевтический подход к обращению с осужденными укрепился в пенитенци-

арной системе ряда европейских стран (Дания, Нидерланды, Германия и др.), 

где специальные меры и помощь, предоставление заслуженных социально-

правовых льгот обеспечивают исправление осужденных и подготовку их к 

освобождению [3, с. 249-250].  

Характерной чертой ресоциализации в исправительных учреждениях 

США и стран Европы является упор на индивидуальную работу с осужденны-

ми, основанную на специально разработанных программах и направленную на 

решение их личных проблем, ставших причинами совершения преступлений. В 

программах указываются различные направления работы с осужденными: пе-

ревоспитание осужденных, посещение их семей, поддержание связи с их близ-

кими, решение конфликтов и т. д.  

Программы включают сеансы индивидуальной или групповой терапии, 

школьные занятия, профессионально-техническое образование, производствен-

ную деятельность, мероприятия по организации отдыха и развлечений, самооб-

служивания, подготовке к освобождению. Приоритетной целью любой про-

граммы должна быть подготовка осужденного к возвращению к нормальной 

жизни в обществе. 
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Преимущество исправительных программ состоит в том, что каждая из 

них призвана решить несколько задач – формирование правосознания; общей 

культуры личности (в том числе образованность, воспитанность и этикет); 

адаптация личности к жизни в обществе; усвоение социальных ролей и правил 

поведения; создание мотивационной основы для осознанного выбора и освое-

ния профессии. 

Изучение правоприменительной практики в области ресоциализации 

осужденных к лишению свободы позволяет выделить следующие перспектив-

ные направления в подготовке программ исправления осужденных к лишению 

свободы: правовое (развитие правового самосознания и правовой культуры 

осужденных); социальное (этическое, эстетическое, культурно-досуговое, се-

мейно-бытовое, интеллектуально-познавательное, поведенческо-ролевое); пси-

хологическое (снижение уровня агрессии, разрешение и социально приемлемый 

выход из конфликтов, релаксация и внутренний самоконтроль, коммуникатив-

ное развитие личности); медицинское (лечение алкогольной и наркотической 

зависимости); религиозное (духовно-нравственное); общеобразовательное; 

профессиональное. 

При подготовке исправительных программ по указанным направлениям 

целесообразно каждую из них завершать оценкой с выводами о происшедших 

изменениях правового, социального, нравственно-духовного и т. д. характера в 

сознании и поведении осужденного. Эти оценки (итоги применения программ) 

станут основой для подготовки индивидуальных программ дальнейшей соци-

альной адаптации освобожденных в условиях свободы. 

В данный период времени государство принимает активные меры, необ-

ходимые для реабилитации и ресоциализации ныне осужденных лиц.  

В Республике Беларусь пересматриваются условия получения нанима-

телем компенсации за прием на работу освобожденных из мест лишения сво-

боды, что немаловажно в борьбе с таким явлением как «клеймение осужден-

ных» со стороны нанимателя, под которым понимается условное наложение 

на лица, пребывавшего в местах лишения свободы, так называемого «клей-

ма», ввиду которого наниматели отказывали в приеме на работу, чем оказы-

вали негативное влияние на попытки личности вернуться к законопослушно-

му образу жизни.  

Также обсуждается комплекс мер, направленных на индивидуальную ра-

боту с ранее осужденными лицами, что выступает крайне важным шагом в осо-

знании и последующим разграничении проблем, с которыми сталкиваются вы-

шеуказанные лица. 

Несмотря на широкий спектр применяемых мер по социальной реабили-

тации осужденных, следует, на наш взгляд, обратить особое внимание также на 

психологические составляющие. У людей, совершивших серьезные преступле-

ния против личности, вероятно, имеются множественные психические дис-

функции.  

Оправданием для выведения из системы уголовного правосудия преступ-

ников с психическими нарушениями является наличие психического расстрой-
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ства, и клиницисты по этическим нормам обязаны обеспечить лечение их стра-

дания или неспособности вне зависимости от того, были ли они причиной со-

вершения преступления или нет. Клинические услуги для этой группы пациен-

тов пересекаются с услугами психиатрической службы в целом. В то время как 

фармакологическое лечение зачастую наилучший способ лечения острых пси-

хотических расстройств, психологические вмешательства представляют собой 

наиболее надежную альтернативу в случае эмоциональных проблем, таких как 

депрессия или тревога, и являются решающими при реабилитации.  

Психически больные и умственно отсталые преступники, например, об-

наруживают проблемы мотивационных и социальных дефицитов, типичные для 

пациентов, долго находящихся на стационарном лечении, и демонстрируют со-

циально неприемлемое поведение, которое препятствует их переводу в места с 

более слабым режимом.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что цели реабилита-

ции заключаются в выработке у заключенных и лиц, освобождающихся из мест 

исполнения уголовного наказания, необходимых психологических и социаль-

ных навыков межличностного общения, которые помогли бы им оптимально 

приспособиться к новым для них окружающим условиям. 

В настоящее время назрела необходимость легализации – с учетом требо-

ваний уголовной и уголовно-исполнительной политики государства – основ 

отечественной концепции ресоциализации и социальной адаптации осужден-

ных к лишению свободы, четко определившись в понятийном аппарате по этой 

проблеме, на законодательном уровне приблизить условия отбывания наказа-

ния и организацию исправительного процесса в ИУ к мировым стандартам, что 

позволит сократить реабилитационный период по отбытию наказания. Введе-

ние этих мер позволит существенно повысить качество работы исправительных 

учреждений в их настоящем виде. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу содержания понятия «география преступности» 

как одного из современных направлений научного знания, а также исследованию, с использова-
нием методов криминальной географии, региональных особенностей преступности в Республи-
ке Беларусь. Работа основана на доказывании гипотезы о том, что существующие региональные 
различия в уровне, структуре и динамики преступности следует объяснять тем, что в разных ре-
гионах, где проживает этнически однородное население, существуют различающиеся социаль-
ные, экономические и социально-психологические факторы, влияющие на поведение людей и 
различающиеся интенсивностью или же действующие в разных сочетаниях. 

Ключевые слова: региональные особенности, преступность, география преступности, объ-
ем и уровень преступности, динамика преступности, детерминанты криминального поведения. 

 

Сравнительное рассмотрение данных официальной уголовной статистики, а 

также научных разработок темы, свидетельствует об очевидной необходимости 

объяснения существующих региональных различий преступности в стране, а так-

же том, что в отечественной научной литературе должного внимания к данным 

вопросам не прослеживается. Такое положение определяет актуальность, а также 

научную и практическую значимость рассматриваемой в статье проблемы. 

Целью исследования является рассмотрение современных подходов в со-

временной науке к определению места и роли географии преступности в систе-

ме научного знания и анализ территориальных различий преступности в Рес-

публике Беларусь и их детерминант. 

Материал и методы. В основу исследования в работе положены научные ис-

следования, рассматривающие вопросы методологии и методики анализа региональ-

ных особенностей преступности, а также официальная статистическая информация, 

характеризующая состояние преступности в Республике Беларусь и в ее регионах.  

Работа выполнена на основе использования метода системного анализа, 

статистического и сравнительного метода. 

Результаты и их обсуждение. В последние десятилетия значительное разви-

тие получило научное направление под наименованием «география преступности». 

Появившись впервые в зарубежной криминологии, география преступности посте-

пенно обособилась в качестве особого направления сравнительно-

территориального (регионального, пространственного) анализа преступности. Пер-

воначально исследования в этой области были направлены, главным образом, на то, 

чтобы, синтезируя методику криминологического анализа и методы географиче-

ского исследования, в частности картографирования, выявить районные (террито-

риальные) закономерности преступности, прежде всего, в крупных городах.  

Разные исследователи вкладывают в понятие «география преступности» раз-

ный смысл. Кроме того, до сих пор идут споры относительно того, к какой именно 

науке относится «география преступности»: криминология или география?  



- 270 - 

Как учёные-географы, так и учёные-правоведы имеют право на то, чтобы 

отнести это понятие к своей науке, поскольку в основе данного научного 

направления лежит гипотеза о детерминирующей роли географических факто-

ров – в широком их понимании – в социальных процессах, включая и преступ-

ность как социальное явление.  Однако, на наш взгляд, данный термин более 

целесообразно отнести именно к криминологии, так как незаконное деяние со-

вершает именно человек. Именно криминология изучает преступность, лич-

ность преступника, причины и условия преступности, пути и средства её пре-

дупреждения. Какие-либо географические, природные-климатические факторы 

являются лишь небольшой составляющей частью совершения преступлений. 

Существует множество определений термина «география преступности». 

Так, специально исследовавший этот вопрос Д.В. Бахарев, приводит не менее де-

сятка различных определений отечественных исследователей данного направле-

ния научного знания и, в результате, приходит к выводу о том, что «взгляды учен-

ных на данную проблему вряд ли можно считать исчерпывающими» [1, с.32]. Сам 

Д.В. Бахарев предлагает следующее определение: «Под географией преступности 

следует понимать раздел криминологической теории детерминации, изучающий 

причинный комплекс преступности в территориальном аспекте» [1, с.34]. Другой 

российский исследователь – А.Д. Бладов, в своей докторской диссертации называя   

рассматриваемое направление «геокриминологией», определяет ее как науку, изу-

чающую «территориальную дифференциацию преступности и взаимосвязи между 

географическими условиями и в пределах территориальных систем различного 

таксономического уровня» [2, с. 7, 325].  

География преступности – как область знания – находится на стыке ряда 

наук и, прежде всего, – социальной географии и криминологии. В тоже время, да-

же поверхностный обзор литературы, посвященной рассматриваемой проблеме, 

свидетельствует о том, что занимаются ею, главным образом, криминологи и, в 

существенно меньшей степени, – географы. Исходя из этого, по нашему мнению, 

географию преступности следует отнести к предмету криминологии как науки, но, 

в тоже время, учитывая необходимость использования в рамках этого направле-

ния данных социально-экономической географии, региональной экономики, соци-

альной и экономической статистики и т.п., рассматривать ее как особую частную 

криминологическую теорию междисциплинарного характера. 

Далее необходимо выяснить, какие факторы оказывают наибольшее вли-

яние на криминогенную ситуацию. На наш взгляд, основными территориально-

демографическими факторами, влияющими на совершение преступлений, яв-

ляются: численность населения; экономическое и финансовое положение реги-

она и материальное положение его населения; соотношение половозрастной 

структуры проживающих; соотношение городского и сельского населения, в 

определенной степени – природно-географические условия.  

Начать необходимо с общих статистических данных, характеризующих 

криминальную ситуацию и ее динамику в стране и на региональном уровне. 

По данным официальной уголовной статистики, если в 2005 году (на пике ре-

гистрации преступности) в Республике Беларусь было зафиксировано 192.506 пре-
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ступлений, то в 2022 г. – 88.555 [3]. Объем преступности, т.о., уменьшился более, 

чем в 2 раза. Следует отметить, однако, что статистика МВД последнего пятилетия 

свидетельствует о стабилизации показателей объема и уровня преступности. 

В период с начала 2000-х годов и по настоящее время страна претерпела 

существенные изменения, которые коснулись всех сфер жизни человека. Соот-

ветственно преступная картина также поменялась. Произошли существенные 

изменения социальной, экономической, политической ситуации, изменился ма-

териальный уровень жизни, правовая культура населения. Правоохранительные 

органы тоже не стояли на месте и вышли на новый уровень своей деятельности 

по охране общественного порядка и противодействия преступности. В настоя-

щий момент существует множество способов предотвращения преступлений, а 

также осуществления контроля за рецидивной преступностью. И, что немало-

важно, существенно ужесточился государственный контроль антиобществен-

ных проявлений, включая преступность, проводится усиленная воспитательная 

работа с молодёжью, что должно уменьшать криминогенность в обществе.   

Лидирующую позицию среди всех видов преступлений в стране традици-

онно занимает кража. Если в 2005 году было зафиксировано 103.134 случаев 

кражи, то в 2022 – 25.653. Второе место занимает такой вид преступного дея-

ния, как хулиганство: 2005 г. – 12.706, в 2022 г. – 3.610. 

 Сравнение числа наиболее общественно опасных деяний подтверждает 

общие тенденции динамики преступности в стране. Так, убийств в 2005 году 

было зарегистрировано 1032 случая, в 2022 – 250; случаев изнасилования: 2005 

г. – 480, 2022 г. – 119 [3]. 

Рассмотрим состояние и динамику криминальной ситуации в ее регио-

нальном разрезе (табл.1).  

 

Таблица 1. Объем преступности, зарегистрированной  

в регионах Республики Беларусь (2005–2022 гг.) [3] 

Регионы 
Годы Динамика 

2005 г. 2022 г.  

г. Минск 39.308 20.400 -48% 

Гомельская 33.566 14.630 -56% 

Минская 29.348 14.442 -51% 

Могилевская 24.655 9.815 -60% 

Витебская 24.657 9.014 -63% 

Брестская 22.315 10.908 -51% 

Гродненская 18.564 9.346 -50% 

 

Данные таблицы свидетельствуют о следующем. 

1. За период 2005–2022 гг. объем преступности в регионах сократился, 

также, как и по стране в целом, примерно в 2 раза. 

2. Самым криминальным в стране стабильно является г. Минск, на вто-

ром месте находится Гомельская область. Наименее криминогенный регион в 

2005 году – Гродненская область, в 2022 г. – Витебская. 



- 272 - 

3. Лучшая динамика снижения преступности характерна для Витебской и 

Могилевской областей, худшая – для г. Минска. Для остальных регионов этот 

показатель стабилен.  

Анализ уголовной статистики в сопоставлении с административными, 

демографическими, социально-экономическими характеристиками, позволяет 

сделать следующие выводы. 

В Минске больше всего совершается преступлений в силу того, что он 

является столицей Республики. Туда стремится перебраться немалое количе-

ство людей, однако не всегда с благими намерениями. Люди хотят заработать 

денежные средства легко и быстро. А такие способы заработка как правило яв-

ляются незаконными, например, кражи и мошенничество. Зачастую после со-

вершенного преступления, преступники возвращаются домой. Следовательно, 

раскрыть преступление становится сложнее. Существует ещё огромное количе-

ство незарегистрированных и нераскрытых актов противоправных деяний. 

Относительно Гомельской области можно сказать то, что она граничит с 

Российской Федерацией и Украиной. Люди часто пересекают границу, много 

тех, кто совершает это незаконным путём, например, беженцы. Этот фактор 

можно считать детерминирующим.  

Рассмотрим влияние на количество преступлений такого фактора как 

численность населения. На первый взгляд может показаться, что чем больше 

численность населения, тем больше должно фиксироваться преступлений. 

Формально это подтверждается статистически. Однако, если опираться на по-

казатель уровня или коэффициента преступности (в расчете на 10 тысяч насе-

ления), ситуация выглядит иначе (табл.2). 

 

Таблица 2. Уровень преступности в некоторых городах за 2022 год [3–4] 

Город 
Численность  

населения 

Объем  

преступности 

Уровень  

преступности 

г. Минск 1.949.070 20.400 105 

Гомель 526.901 5.238 99 

Гродно 361.445 3.432 95 

Могилев 374.713 3.298 88 

Витебск 373.859 2.969 79 

Брест 337.445 2.908 86 

Бобруйск 217.149 1.886 87 

Пинск 135.679 989 73 

Новополоцк 108.253 631 58 

Жодино 62.713 493 78 

 

Расчет уровня преступности в городах с различной численностью населе-

ния показывает, что не всегда состояние преступности зависит только от чис-

ленности населения. Так, показатель уровня преступности в г. Витебск и 

г. Жодино примерно равен при том, что численность населения Витебска пре-

вышает численность населения Жодино примерно в 6 раз. Сравнение численно-
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сти населения и уровня преступности г. Гомеля и г. Гродно, также как и 

г. Могилева и г. Бобруйска, где, при практически равном уровне преступности, 

численность населения существенно различается, подтверждает вывод о не-

прямой зависимости состояния преступности от численности населения. 

Существенную роль играет место проживания преступника. Проживание в 

более благополучном районе или городе уменьшает количество совершённых 

преступлений. С неблагополучными районами ситуация в точности до наоборот.  

Существует также очевидная связь между удельным весом трудоспособ-

ного населения региона и уровнем преступности, поскольку, в целом, трудо-

способный и преобладающий криминогенный возраст совпадают. 

Очевидно криминогенное значение имеет уровень фактической безрабо-

тицы и уровень жизни. 

Заключение. Опыт изучения преступности показывает, что при опреде-

лении стратегии и тактики противодействия криминалу необходимы разномас-

штабные исследования, которые требуют применения самых разнообразных 

методик, в том числе и использования географических методов.  

Подводя итог, необходимо заметить, что структура и характер преступно-

сти различны в зависимости от развитости территории, будь то столица, про-

мышленные центры, областные города и т. д. В сельских районах преступность 

иная, чем в областных центрах и окружающих их поселениях, прежде всего 

этого связано с плотностью населения. Свою роль играет плотность населения, 

в регионах, где сосредоточена основная экономическая и трудовая деятель-

ность людей, преступления разняться по тяжести и объекту приступного пося-

гательства, в отличие от сельских районов. 

Очевидно, что в статье проанализирована лишь небольшая часть факто-

ров, играющих детерминирующую роль в развитии криминальной ситуации, и 

которые можно отнести к т.н. «геокриминологическим» условиям. Затронутые 

в работе проблемы требуют своего дальнейшего анализа. 
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Уголовно-правовая деятельность как довольно специфическая сфера жизне-

деятельности общества базируется на ряде основополагающих начал, именуемых 

как принципы. Одним из фундаментальных принципов является принцип защиты 

прав и свобод личности. В целях обеспечения реализации данного принципа, 

наряду с развитой системой правоохранительных органов и судов, действует и 

специальный институт – адвокатура. Адвокат в уголовном процессе защищает и 

представляет интересы граждан, вовлеченных в уголовный процесс, тем самым 

способствуя эффективной реализации принципа защиты прав и свобод личности. 

Целью исследования является сравнительно-правовой анализ норм уго-

ловно-процессуального законодательства Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан, регламентирующих правовой статус адво-

ката, оказывающего юридическую помощь свидетелю. 

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено с примене-

нием диалектического метода познания права, что способствовало анализу 

сущности правового положения адвоката свидетеля в уголовном процессе, а 

использование сравнительно-правового метода, в свою очередь, способствовало 

полноценному раскрытию задач по выяснению содержания правового статуса 

адвоката свидетеля на основе законодательства зарубежных стран. 

Результаты и их обсуждение. Адвокатская деятельность в Республике 

Беларусь развита на высшем уровне. Адвокаты оказывают юридическую по-

мощь различного вида в рамках широкого круга отраслей права. Кроме того, 

именно адвокаты имеют монополию на участие в рамках уголовного процесса. 

Для того, чтобы оценить правовой статус и эффективность механизма оказания 

юридической помощи в рамках уголовного процесса лучше всего рассмотреть 

данные моменты с учетом опыта зарубежных стран [1, с. 306]. 

На данном этапе развития уголовного процесса прослеживается тенден-

ция усиления гарантий защиты прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовно-

процессуальные отношения. Учитывая то, что наиболее эффективной гарантией 

прав и законных интересов граждан в уголовном процессе является оказание 

квалифицированной юридической помощи, список субъектов ее получения на 

данном этапе развития уголовного процесса пополнился таким участником уго-

ловного процесса, как свидетель. 

Для Республики Беларусь такой участник уголовного процесса, как адво-

кат свидетеля является довольно новым, введена соответствующая статья в 
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК Респуб-

лики Беларусь) только в 2018 году. К этому времени, в Российской Федерации 

такой участник уголовного процесса существовал уже 17 лет, то есть с 2001 го-

да. Несмотря на такую временную разницу, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) не преуспел в правовой регламента-

ции статуса адвоката свидетеля.  

Начнем с того, что УПК Республики Беларусь содержит отдельную ста-

тью об адвокате свидетеля, в УПК РФ есть лишь упоминания, рассредоточен-

ные по всему кодексу. УПК Республики Беларусь относит адвоката свидетеля к 

группе иных участников уголовного процесса, в то время как, УПК РФ такого 

не предусматривает и, тем самым, не относит адвоката свидетеля ни к одной 

группе участников уголовного процесса, что видится нам, как пробел в законо-

дательном регулировании правового положения адвоката свидетеля. 

Еще одно различие положений законодательств заключается в том, что адво-

кат свидетеля по УПК Республики Беларусь имеет право участвовать во всех про-

цессуальных действиях, производимых с участием свидетеля, в свою очередь, УПК 

РФ предусматривает участие адвоката свидетеля только в случае производства до-

проса. Мы считаем, что в этом случае требуется расширение возможностей участия 

адвоката свидетеля, как это предусматривает УПК Республики Беларусь. 

УПК Республики Беларусь наделяет адвоката свидетеля следующими 

правами: 

1) оказывать юридическую помощь свидетелю при производстве процес-

суальных действий с участием этого свидетеля; 

2) с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы 

этому свидетелю; 

3) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе этого свидетеля; 

4) знакомиться с протоколом следственного и иного процессуального 

действия, при проведении которого он оказывал юридическую помощь свиде-

телю, и вносить письменные замечания по поводу правильности и полноты за-

писей в протоколе указанного действия; 

5) знакомиться с записями в кратком протоколе, протоколе судебного за-

седания показаний этого свидетеля или соответствующей частью звуко- или 

видеозаписи хода закрытого судебного заседания, получать копию звуко- или 

видеозаписи допроса этого свидетеля в ходе открытого судебного заседания [2]. 

УПК РФ предусматривает право свидетеля являться на допрос с адвока-

том, отсылая при этом к ч. 5 ст. 189 УПК РФ, которая в свою очередь преду-

сматривает права адвоката свидетеля с отсылкой к ч. 2 ст. 53 УПК РФ, закреп-

ляющей права защитника.  

Таким образом к правам адвоката свидетеля УПК РФ относит:  

1) давать в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации;  

2) задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашивае-

мым лицам;  

3) делать письменные замечания по поводу правильности и полноты за-

писей в протоколе следственного действия;  
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4) делать замечания, подлежащие занесению в протокол следственного 

действия, о нарушении прав и законных интересов свидетеля [3]. 

Очевидно, что перечень прав адвоката свидетеля закрепленный в УПК 

РФ и в УПК Республики Беларусь, в целом схожий. Различия в том, что бело-

русский законодатель размыл границы прав адвоката свидетеля, используя 

формулировку «оказывать юридическую помощь свидетелю», однако опреде-

ление термина «юридическая помощь» УПК Республики Беларусь не содержит.  

В свою очередь, Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» определяет 

юридическую помощь как «деятельность по оказанию содействия клиентам в 

понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, кото-

рая направлена на осуществление и защиту прав, свобод и интересов клиентов, 

а также представительство клиентов в судах, государственных органах, иных 

организациях и перед физическими лицами» [4]. Раскрывая понятие «юридиче-

ской помощи», вышеназванный закон содержит открытый перечень видов юри-

дической помощи, оказываемой адвокатами. По нашему мнению, в УПК Рес-

публики Беларусь необходимо уточнить какую именно юридическую помощь 

может оказывать адвокат свидетеля в рамках производства по уголовному делу. 

Стоит также уделить внимание позиции Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Казахстан (далее – УПК РК) по рассматриваемой теме. 

Свидетель, согласно ст. 78 УПК РК, имеет право давать показания в при-

сутствии своего адвоката. Однако, перечень прав, которыми обладает адвокат 

свидетеля в этом случае, не закреплен [5].  

Однако, УПК РК предусматривает такого участника уголовного процесса, 

как «свидетель, имеющий право на защиту». Аналогового участника не имеет 

ни УПК Республики Беларусь, ни УПК РФ.  

В соответствии со ст. 65-1 УПК РК, свидетелем, имеющим право на за-

щиту, является «лицо, на которое указано в заявлении и сообщении о преступ-

лении как на лицо, его совершившее, либо против него дает показания свиде-

тель, участвующий в уголовном процессе, но к данному лицу не применено 

процессуальное задержание либо не вынесено постановление о признании его 

подозреваемым» [5]. Свидетель, имеющий право на защиту, имеет право при-

гласить адвоката в качестве защитника, при этом количество защитников в 

данном случае, не ограничено. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 68 УПК РК, по 

просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, участие защитника обеспечива-

ется органом, ведущим уголовный процесс, путем направления соответствую-

щего постановления в профессиональную организацию адвокатов. То есть, по-

лучается, в данном случае, адвокат может быть и назначен органом, ведущем 

предварительное расследование.  

Защитник свидетеля, имеющего право на защиту, обладает таким же пе-

речнем прав, как и защитник подозреваемого, обвиняемого. В качестве защит-

ников, УПК РК, предусматривает участие только адвокатов.  

Считаем крайне важным обратить внимание на положение УПК РК, ко-

торое четко устанавливает запрет на осуществление защиты одним и тем же 
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адвокатом двух свидетелей, имеющих право на защиту, подозреваемых, об-

виняемых, подсудимых, если интересы одного из них противоречат интере-

сам другого [5].  

По нашему мнению, необходимо закрепить аналогичное положение в 

статье, закрепляющей правовой статус адвоката свидетеля и в УПК Республики 

Беларусь, так как данный вопрос остается дискуссионным. 

Так, рассмотренные положения УПК РК представляются нам довольно про-

грессивными. Такой участник уголовного процесса, как «свидетель, имеющий 

право на защиту» для нашего законодательства не знаком, однако, на наш взгляд, 

регламентация такого участника направлена на придание более точного процессу-

ального статуса лицу, в отношении которого имеется предположение о соверше-

нии им уголовно наказуемого деяния, с момента его вовлечения в орбиту досу-

дебного расследования, на реализацию и защиту его конституционных прав.  

Заключение. Проведенное исследование приводит нас к выводу о недо-

статочной разработанности правовой регламентации статуса адвоката свидете-

ля как в УПК Республики Беларусь, так и в УПК РФ. УПК РК имеет такой не-

достаток, как отсутствие перечня прав, которыми обладает адвокат свидетеля, 

однако содержит в себе прогрессивное положение, закрепляющее нового, для 

Беларуси, участника – свидетеля, имеющего право на защиту. Считаем необхо-

димым, дальнейшее исследование рассматриваемой темы для того, чтобы 

учесть опыт зарубежных стран для совершенствования законодательства Рес-

публики Беларусь. 
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Уголовно-правовые отношения являются крайне специфической сферой 

жизни для граждан. Однако, есть категория лиц, для которых данная сфера яв-

ляется обыденностью, ведь они участвуют в ней изо дня в день, и это адвокаты. 

Адвокаты, ежедневно оказывая правовую помощь гражданам по различ-

ным вопросам, участвуют в уголовном процессе в разных правовых статусах.  

Роль адвоката в уголовном судопроизводстве является уникальной, так 

как это единственный из всех участников, который может выступать как на 

стороне защиты, так и на стороне обвинения. В зависимости от стороны про-

цесса адвокат выступает защитником на стороне защиты и представителем на 

стороне обвинения. Тем не менее, целесообразно отметить, что на современном 

этапе имеют место некоторые трудности в процессе осуществления адвокатом 

своих непосредственных обязанностей, которые в настоящее время так и не 

разрешены до конца. 

Целью исследования является выявление и анализ особенностей участия 

адвоката уголовном процессе, а также пробелов в нормах уголовно-

процессуального законодательства. 

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено с примене-

нием диалектического метода познания права, что способствовало анализу 

сущности правового положения адвоката в уголовном процессе, а использова-

ние системно-структурного метода, в свою очередь, способствовало полноцен-

ному раскрытию задач по выяснению содержания правовых статусов, в кото-

рых может выступать адвокат. 

Результаты и их обсуждение. Адвокатура представляет собой неотъем-

лемый элемент правового государства, по той причине, что она способствует 

реализации гарантированного Конституцией Республики Беларусь права на за-

щиту законных прав и свобод. Особенно это актуально для уголовного процес-

са (на всех его стадиях), ведь в соответствии с ч. 1 ст. 2 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики Бела-

русь), задачами уголовно-процессуального закона являются «закрепление 

надлежащей правовой процедуры осуществления уголовного процесса, обеспе-

чение законных прав и интересов физических и юридических лиц, которым 

преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, а 

также уголовное преследование и защита лиц, которые подозреваются, обви-
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няются в совершении предусмотренных уголовным законом общественно 

опасных деяний» [1].  

Согласно ст. 7 УПК Республики Беларусь, задачами уголовного процесса 

являются защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства 

путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно опасных 

деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности 

виновных; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто 

совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один не-

виновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден [1]. 

Роль адвоката в уголовном судопроизводстве является уникальной, так 

как это единственный из всех участников, который может выступать как на 

стороне защиты, так и на стороне обвинения. В зависимости от стороны про-

цесса адвокат выступает защитником на стороне защиты и представителем на 

стороне обвинения. Тем не менее, целесообразно отметить, что на современном 

этапе имеют место некоторые трудности в процессе осуществления адвокатом 

своих непосредственных обязанностей, которые в настоящее время так и не 

разрешены до конца [2, с. 156]. 

Адвокат в уголовном процессе может участвовать в нескольких статусах: 

как защитник подозреваемого, обвиняемого, как адвокат свидетеля, как част-

ный обвинитель и представитель потерпевшего. 

Защитником, в соответствии со ст. 44 УПК Республики Беларусь, являет-

ся лицо, которое по основаниям и в порядке, предусмотренным УПК Республи-

ки Беларусь, осуществляет защиту прав и законных интересов подозреваемого 

или обвиняемого и оказывает им юридическую помощь, а равно осуществляет 

защиту прав и законных интересов умершего подозреваемого, обвиняемого [1]. 

В качестве защитника в уголовном процессе Республики Беларусь могут 

быть допущены адвокаты, являющиеся гражданами Республики Беларусь либо 

гражданами других государств в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь. Таким образом, лишь адвокаты имеют исключительное 

право допуска в качестве защитника в уголовный процесс. Однако, у обвиняемого 

на стадии судебного разбирательства есть право заявить ходатайство о допуске в 

качестве защитника близкого родственника или законного представителя.  

Как правило, суды с большой осторожностью разрешают указанные хода-

тайства, оценивая реальные возможности близкого родственника или законного 

представителя обвиняемого осуществлять защиту на уровне с профессиональ-

ными адвокатами-защитниками. Защитником является в первую очередь лицо, 

которое способно на профессиональном уровне оказывать юридическую по-

мощь [3, с. 231-232]. 

Адвокат свидетеля, в свою очередь, не получил такую подробную зако-

нодательную регламентацию, как защитник. УПК Республики Беларусь не дает 

определения кто может стать адвокатом свидетеля. Исходя из самого названия 

правового статуса «адвокат свидетеля» можно сделать вывод, что в качестве 

адвоката свидетеля могут быть допущены лица, имеющие статус адвоката. 

Хоть на практике так и происходит, однако в науке все ещё ведутся дискуссии 
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о том, кто, помимо адвокатов, может быть допущен в качестве адвоката свиде-

теля [4, с. 286; 5, с. 46-47]. На наш взгляд, роль адвоката, как профессионально-

го, высококвалифицированного специалиста, способного оказывать юридиче-

скую помощь, крайне велика и ценна для каждого гражданина, не обладающего 

должными знаниями в сфере юриспруденции. 

Кроме того, в п. 4 ч. 1 ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» предусмотрены формы 

участия адвоката в уголовном процессе, при этом нет прямого указания на та-

кой правовой статус, как адвокат свидетеля [6]. По нашему мнению, необходи-

мо дополнить данный пункт следующим образом: «участвуют в досудебном 

производстве и суде по уголовным делам в качестве защитника, адвоката сви-

детеля, а также представителя потерпевших, гражданских истцов, гражданских 

ответчиков». 

Помимо рассмотренных выше правовых статусов, адвокат может участ-

вовать в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего.  

Пленум Верховного суда Республики Беларусь в своем постановлении 

обратил внимание, что «потерпевший является единственным участником про-

цесса, непосредственно пострадавшим от преступления, в связи с чем обеспе-

чение защиты его прав и законных интересов приобретает особое значение» [7]. 

А квалифицированная помощь адвоката, в свою очередь, является гарантией 

обеспечения защиты прав и законных интересов.  

Однако, на практике обращаемость лиц, признанных потерпевшими по 

уголовному делу, к адвокатам за помощью крайне низка. Мы полагаем, что ос-

новной причиной является низкий уровень правовой просвещенности граждан 

и существующий стереотип о том, что «потерпевшему адвокат не нужен, он 

ведь ни в чем не виноват».  

Несмотря на то, что со стороны обвинения в любом уголовном процес-

се участвуют профессиональные, квалифицированные люди, это следователь 

и прокурор, потерпевшему при определенных обстоятельствах самого уго-

ловного дела и с учетом его позиции, а также способности полноценным об-

разом осуществлять защиту своих прав самостоятельно, может понадобится 

помощь адвоката. 

Потерпевшие не всегда могут правильно оценить свои возможности при 

принятии решения о заявлении гражданского иска либо отказа от него, форму-

лировки и обоснования своих требований по гражданскому иску в уголовном 

процессе, кроме того, потерпевшие в силу различных причин не всегда могут 

донести до следователя все обстоятельства, которые представляются им важ-

ными для уголовного дела. При вступлении адвоката в дело в качестве предста-

вителя потерпевшего, вышеописанных проблем не возникает. Кроме того, при 

проведении очных ставок и судебных заседаний, где имеет место быть косвен-

ный контакт с подозреваемым, обвиняемым, адвокат окажет и психологиче-

скую поддержку, не допуская ненужных конфликтов между сторонами. Также, 

на стороне обвинения адвокат может участвовать и в статусе частного обвини-

теля по делам частного обвинения. В данном случае остро стоит вопрос о необ-
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ходимости помощь адвоката в таких делах, ведь весь процесс частного обвине-

ния регламентирован в УПК Республики Беларусь не совершенно, также на 

практике возникает много проблем и вопросов даже у квалифицированных 

участников уголовного процесса, таких как судьи [8, с. 33]. 

Заключение. Исходя из проведенного исследования, можно сделать вы-

вод о важной роли адвоката в уголовном процессе. Защищая права и законные 

интересы граждан, адвокат участвует в уголовном процессе в разных правовых 

статусах и оказывает юридическую помощь различного вида. Деятельность ад-

воката в уголовном процессе носит как публично-правовой, так и частноправо-

вой характер. Адвокат самостоятельно защищает права и свободы своего кли-

ента, что обусловливает частноправовой характер. Публично-правовой харак-

тер заключается в препятствовании односторонности в деятельности органов 

государства в случаях, когда подобное может угрожать правам и законным ин-

тересам его клиента. 
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