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ПОНЯТИЯ «ИНВАЛИДНОСТЬ» И «ИНВАЛИД» ПО ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Белова И.А. 
заведующий кафедрой теории и истории права  

Гродненский филиал БИП 

кандидат юридических наук, доцент 

 

История развития подходов к понятию «инвалидности», «инва-

лид» напрямую обусловлена историческими условиями и общим уров-

нем состояния прав человека на определенном этапе развития кон-

кретного государства. Изначально сам термин «инвалид» (в переводе с 

латыни «нездоровый»), означал лицо, которое имело некоторые недо-

статки здоровья, условно именуемые «медицинскими», а такой подход 

к понятию инвалидности стал именоваться «медицинской моделью». В 

дальнейшем, с развитием общественных отношений, государство и 

общество взяли на себя обязанности по устранению физических и со-

циальных барьеров путем приспособления внешней среды к инвали-

дам, т.е. на первый план вышли «социальные» аспекты и так называе-

мые «социальные модели» инвалидности.  

На современном этапе общепринятой стала биопсихосоциальная 

модель инвалидности, которая была заложена в следующих междуна-

родных актах:  

Всемирной программе действий в отношении инвалидов (при-

нята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 г.); 

Конвенции о правах инвалидов 2006 г. (принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.); «Международной клас-

сификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» (далее – МКФ), принятой 22 мая 2001 года 54-й сессией ас-

самблеи ВОЗ (резолюция WНА54.21).  

МКФ принята в ООН как одна из социальных классификаций, 

на которую ссылаются и в которой реализуются «Стандартные прави-

ла по созданию равных возможностей для лиц с ограничениями жиз-

недеятельности» (Утверждены на 48 сессии Генеральной ассамблеи 

ООН 20 декабря 1993 г. (резолюция 48/96), Нью Йорк, Департамент 

общественной информации ООН, 1994г.). 

В Конвенции о правах инвалидов установлено, что «инвалид-

ность – это эволюционирующее понятие и что инвалидность является 

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими 

нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьера-
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ми и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими» (п. е) [1].  

Данное определение инвалидности содержит в себе указание на 

био- (нарушения здоровья); психо- (отношенческие барьеры); соци-

альные (средовые барьеры) аспекты инвалидности. 

Государства, ратифицировавшие Конвенцию о правах инвали-

дов, приводят национальное законодательство в соответствие с поло-

жениями данной Конвенции, в том числе Республика Беларусь. 

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О пра-

вах инвалидов и их социальной интеграции» (далее – Закон) установил 

следующее понятие: 

«инвалидность – результат взаимодействия между имеющими 

нарушения здоровья людьми и отношенческими, средовыми барьера-

ми, который мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими людьми» [2]. 

Очевидно, что понятие инвалидности в Конвенции о правах ин-

валидов и Законе практически идентичны.  

Следует отметить, что с принятием Закона утратили силу ранее 

действовавшие законы «О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инва-

лидов».  

Основные положения Закона об инвалидах вступают в силу с 

06.01.2023г., а отдельные – с 06.07.2022г., 01.08.2023г. и 01.01.2025г. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь реализуется 

«Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы, утвер-

жденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 13 

июня 2017 года № 451. Согласно этому документу поставлены четыре 

задачи и 27 мероприятий для полной реализации стратегической цели 

(создание правовых, организационных и институциональных условий) 

в сфере реализации норм Конвенции о правах инвалидов. Именно в 

этом документе впервые было закреплено понятие «инвалид» (к слову, 

данное определение термина отсутствует в Конвенции о правах инва-

лидов), которое было перенесено в Закон «О правах инвалидов и их 

социальной интеграции»: «инвалид – человек с устойчивыми физиче-

скими, психическими, интеллектуальными или сенсорными наруше-

ниями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 

мешать его полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими людьми» [2]. 
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Понятие инвалид содержит в себе указание на виды нарушений 

здоровья человека: устойчивые физические, психические, интеллекту-

альные или сенсорные, что отсутствует в определении понятия «инва-

лидность». В то же время, в определении инвалидности сформулиро-

ваны виды возможных барьеров для инвалидов: отношенческие и сре-

довые, а также обращает на себя внимание, что данные барьеры ме-

шают полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими людьми, а не «могут мешать» (как установлено в определе-

нии термина «инвалид»). 

Таким образом, следует отметить, что современное белорусское 

законодательство соответствует ратифицированным международным 

договорам о правах инвалидов. В республике Беларусь нормативно 

установлены значения терминов «инвалид» и «инвалидность». Наибо-

лее полное понятие «инвалидность» можно сформулировать следую-

щим образом: инвалидность – результат взаимодействия между име-

ющими устойчивые физические, психические, интеллектуальные или 

сенсорные нарушения здоровья людьми и отношенческими, средовы-

ми барьерами, который мешает или может помешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими людьми. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЛОКАЛЬНОГО НОР-

МОТВОРЧЕСТВА 

Бондарев А.И. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

юридический университет имени В.Ф. Яковлева»  

старший преподаватель кафедры трудового права  

 

Современный менеджмент (в широком смысле этого слова), а 

также различные виды кадровой работы, предполагают оборот огром-

ного количества документов: бумажных, электронных, видео и аудио - 
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документов и других всевозможных видов и форм документов и их 

квази-форм и разновидностей. Вместе с тем, очевидно, что на настоя-

щий момент существует проблема поиска и установления некоторого 

общего, типового набора правил, которыми должен руководствоваться 

управленец, кадровик, чиновник, любое лицо, работающее с докумен-

тами, и, прежде всего, с документами на бумажных носителях. Слож-

ность установления таких правил заключается в том, что эти докумен-

ты должны нести в себе некую фиксацию юридических фактов, по-

скольку известно, что не все документы такую фиксацию предполага-

ют. 

Прежде всего, отметим, что в области документооборота дей-

ствует ряд нормативно-правовых актов, которые формулируют общие 

правовые требования к работе с документами. Эти требования выра-

жены в законах, следовательно, опираются на государство и его авто-

ритет, и потому носят императивный характер. Можно сказать, что это 

выраженные в законах правовые принципы работы с документацией. 

Оценивая направленность, формы и интенсивность юридиче-

ского воздействия на процессы документирования, можно сказать, что 

правовое регулирование означенных вопросов осуществляется, как 

минимум, на «трех уровнях права»: 1) федеральное законодательство 

(понимаемое в узком смысле, т.е. регулирование с помощью законов 

Российской Федерации); 2) федеральное и ведомственное нормотвор-

чество (осуществляется на уровне инструкций и правил подзаконного 

характера, утверждаемых Правительством РФ и федеральными испол-

нительными органами власти); 3) акты локального (местного) нормот-

ворчества, реализуемого «на местах», а также отдельными организаци-

ями, предприятиями и т.д. В совокупности все нормативные правила 

всех этих трех уровней составляют достаточную фундаментальную 

основу правового регулирования документирования. Вместе с тем, 

представляется, что именно третий уровень регламентации является 

наиболее значимым с позиций индивидуальной кадровой работы и, в 

конечном итоге, именно его состояние непосредственно влияет на реа-

лизацию трудовых прав работников. 

Локальное регулирование достаточно глубоко исследуется тео-

ретиками права, представителями науки трудового права [2, с. 209]. 

Еще в начале ХХ века Л.С. Таль совершенно правильно считал ло-

кальные акты (он их называл «автономными актами») «источниками 

частного правопорядка». При этом он совершенно справедливо под-

черкивал, что надо отказаться от мысли, что «весь действующий в 

данный момент правопорядок создается прямо или косвенно государ-
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ственной властью» [4, с. 433]. По его мнению, «...автономия фактиче-

ски составляет одну из реальных правосозидательных сил, действую-

щих в известной точно очерченной сфере наряду с признанными ис-

точниками официального права» [4, с. 435].  

Итак, локальное нормотворчество суть автономия, осуществля-

емая предприятиями, учреждениями, вообще юридическими лицами, 

которые в случаях, предусмотренных законами, Трудовым кодексом 

РФ, иными правовыми актами, коллективным договором издают (при-

нимают и вводят в действие) правовые акты, содержащие правила де-

лопроизводства и правила документирования, правила движения до-

кументов (документооборот). Особенность такого рода актов заключа-

ется в том, что они имеют свое юридическое действие только на ра-

ботников данной организации. 

По мнению Л.И. Антоновой, локальное регулирование выпол-

няет важные функции, в частности это: а) реализация законодательных 

предписаний; б) детализации, конкретизации законодательных пред-

писаний; в) восполнение пробелов в праве; г) экспериментальной про-

верки законодательных положений; д) первичного правового регули-

рования общественных отношений; д) критики законодательных актов, 

не соответствующих потребностям правового регулирования [1, с 79]. 

Для исследуемого нами вопроса наибольший интерес вызывает пер-

вичное правовое регулирование как нормативная основа документиро-

вания. 

Локальные акты могут включать в себя перечни организацион-

но-распорядительных документов (постановления, приказы, распоря-

жения, инструкции, правила и др.), фиксировать необходимость при-

менения унифицированных форм документов, устанавливать правила 

подготовки и оформления документов. На локальном уровне правово-

го регулирования как правило определяется, кто изготавливает доку-

менты и снабжает документы соответствующим реквизитами. Пред-

ставляется, что это необходимый элемент правовой регламентации 

данной проблемы. 

Собственные наблюдения автора за опытом десятков и сотен 

работников, которые проводят различные операции с документами в 

различных учреждениях, позволяют обобщить и сформулировать эти 

правила, которые носят утилитарный, но разумный и естественный для 

управленческого и документационного процесса, характер. Совокуп-

ность правил собственной индивидуальной деятельности по работе с 

документами и фиксации юридических фактов имеет следующий вид. 
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1. Любой факт, случай, требующий официального реагирования 

вышестоящего работника, требует письменного оформления (закреп-

ления в знаковой форме на твердом носителе). 

2. Если существует официальная форма документа, она подле-

жит обязательному использованию, заполнению и применению. 

3. Запрещается оформлять какой-либо факт произвольно, если 

для такого факта нормативно установлена унифицированная форма 

первичной документации. 

4. Не принимается к рассмотрению (не влечет правовых послед-

ствий) документ, не зарегистрированный в надлежащем порядке и 

процедуре. 

5. Исходящие документы подлежат подписанию и визированию. 

6. Необходимо соблюдать разумные общеизвестные и общепри-

нятые рациональные правила, предъявляемые к реквизитам подготав-

ливаемого документа (адресат документа, дата документа, место со-

вершения и т.д.). 

7. Текст документа оформляется в соответствии с правилами 

грамматики и пунктуации русского языка [3]. 

8. Текст документа, как правило, излагается в деловом стиле и 

нейтральной эмоциональной окраской. 

9. В необходимых случаях текст документа должен содержать 

указания на имевшие место в действительности реальные жизненные 

факты (правило точности и истинности фактической основы докумен-

та). 

10. Справедливость и адекватность общепринятым этическим 

нормам резолютивных решений по существу документа. 

11. Для усиления аргументации в документе применяются от-

сылки к нормам действующего законодательства.  

12. При использовании оценочных понятий («добросовестное 

выполнение», «существенный вред» и т.д.), которые неизбежно при-

дают тексту документа нечеткость и размытость, следует стремиться к 

их минимизации и достаточности. 

13. Следует использовать общепринятую композицию (порядок) 

изложения фактов в документе в соответствии с выбранным принци-

пом (хронологический принцип, логический принцип (от общего к 

частному, по степени важности, и т.д.). 

14. Автор свободен в инициировании подготовки и оформлении 

документа и несет ответственность (моральную, юридическую, корпо-

ративную) за последствия, вызванные его рассмотрением и реализаци-

ей. 
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15. Информация, содержащаяся в документе, должна соответ-

ствовать правовому положению организации и органа, в чьей компе-

тенции находится рассмотрение изложенных в документе фактов и 

обстоятельств. 

16. Необходимо соблюдать разумные (в необходимых случаях – 

установленные правовыми нормами) сроки подготовки, оформления и 

направления документа в соответствии с его подведомственностью. 

17. Запрещается распространение информации о содержании 

документов среди сторонних лиц и организаций, а также в сети Интер-

нет без санкции вышестоящего руководителя. 

Таким образом, при условии соблюдения названных правил 

представляется возможным констатировать, что среди приоритетных 

правил, регулирующих документальную работу по оформлению и за-

креплению юридических фактов в сфере трудовых правоотношений, 

выступают нормы федерального законодательства - с одной стороны 

(прежде всего Трудового кодекса РФ), и нормы локальных правовых 

актов, регулирующих внутрифирменный документооборот – с другой 

стороны. 
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Перед тем как перейти к анализу регулирования отношений, 

связанных осуществлением исключительного права в контексте вопро-

са о параллельном импорте уместно показать историю возникновения 

национального принципа исчерпания, который в настоящее время стал 

региональным (в рамках ЕАЭС
 
что, впрочем не ничего существенно не 

меняет), а также определить собственно существо такого права в сопо-

ставлении с содержанием прочих абсолютных прав, среди которых 

наиболее показательным, конечно же, является право собственности. 

Сама трансформация международного принципа исчерпания 

права в национальный осуществлена в привычной методологии утаи-

вания, тишины, иррационально, без обсуждения, без исследования. В 

первоначальной версии советского и российского интеллектуального 

права действовал международный принцип исчерпания права, как и в 

любом другом развитом правопорядке. Например, статья 23 Закона РФ 

от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавше-

го до введения в действие четвертой части Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, в первоначальной редакции не содержала запрета 

на параллельный импорт. Изменение произошло неожиданно в 2002 

году при рассмотрении Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации проекта закона № 105454-3 [3] во втором 

чтении. Почему-то вопросами исчерпания исключительного права за-

интересовался Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

который и внес поправку ко второму чтению проекта закона и прин-

цип исчерпания стал национальным. В 2006 году в ходе работы над 

четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации пер-

воначальную редакцию, которая в значительной степени бессистемно 

подошла к вопросу об исчерпании права, во втором чтении (привычно, 

правда?) изменили, были внесены поправки в статьи 1272, 1325. По-

следние были дополнены указаниями на то, что правообладатель теря-
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ет «контроль» над оборотом товара, содержащего результат интеллек-

туальной деятельности только в случае его правомерного введения в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации. По неиз-

вестным причинам такая привилегия не была предоставлена публика-

торам и правообладателям наименования места происхождения товара. 

Правила, относимые к исчерпанию исключительного права в части 

товарных знаков «привычно» были перенесены из Закона РФ от 23 

сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров». Приведенные сообра-

жения достоверно показывают, что введение национального принципа 

исчерпания права является случайным в развитии российского интел-

лектуального права событием, инициаторы такого изменения не объ-

яснили почему это сделано, убедительно не доказали потребность, на 

удовлетворение которой направлено столь существенное изменение 

содержания исключительного права, которое вопреки своей сущности, 

естеству обнаружило инструмент контроля товарных рынков, который 

не имеет никакого отношения к интеллектуальности.  

Одновременно, следует воздержаться от контрпродуктивной 

дискуссии об оправданности отмены запрета на параллельный импорт 

в категориальном аппарате экономической науки. Подобное суждение 

оправданно по одной простой причине: в частном праве любую про-

блему мыслимо рассматривать в ракурсе экономики, подобное приня-

то обозначать как экономический анализ права. Существование по-

добной методологии не исключает, но, напротив, требует политико-

правовой оценки регулирования в наличии с тем, чтобы обнаружить 

ценности более высокого порядка чем прибыль, издержки и тому по-

добное. Кроме того, видится крайне несправедливым возлагать на сто-

ронников отмены запрета на параллельный импорт бремя доказывания 

оправданности такого действия. Представляется, что ракурс дискуссии 

об оправданности избрания модели исчерпания права должен быть 

иным, уместно вернуться в 2002, в 2006 год и предложить сторонни-

кам национального принципа исчерпания права обосновать его суще-

ствование. 

Догматическая верификация права на импорт как содержатель-

ного элемента абсолютного имущественного права даже при первом 

приближении достоверно продемонстрирует несостоятельность самого 

факта существования такого права в структуре исключительного пра-

ва. Собственно абстрактная модель абсолютного права как инструмен-

та атрибутирования того или иного объекта внешнего мира конкрет-

ному лицу с тем, чтобы такой объект стал предметом гражданского 
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оборота изначально отталкивает такую возможность как мыслимую к 

тому, чтобы быть санкционированной законом. Обоснование приве-

денного тезиса является достаточно простым, моделирование граждан-

ского оборота, в котором собственник собственным произволом опре-

деляет судьбу отчужденной им вещи, наглядно продемонстрирует крах 

такой модели гражданского оборота в весьма обозримой перспективе. 

Любая возможность собственника определять судьбу вещи после ее 

отчуждения или установления на нее вещного права другого лица все-

гда строго регламентирована законом, пределы власти понятны треть-

им лицам, равно как и приобретателю, а сами случаи такого воздей-

ствия весьма маргинальны и крайне спорны. Едва ли не единственный 

случай возможности распространения власти собственника его соб-

ственным произволом за пределы существования его права в целях 

поддержания частно-правовых ценностей предусмотрен статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, существуют 

серьезные основания полагать, что такого рода власть ограничена от-

ношениями сторон договора пожертвования, а сами последствия 

нарушения волеизъявления собственника не могут быть противопо-

ставлены третьим лицам (власть собственника не имеет абсолютного 

характера). Во всяком случае неосведомленные третьи лица ни при 

каких обстоятельствах не понесут каких-либо негативных имуще-

ственных последствий в связи нарушением договора одаряемым. При-

чины, по которым при формировании содержания исключительного 

права избранным в случайном порядке правообладателям предостав-

лено право контроля рынка обращения товаров, представляются, по 

меньшей мере, непонятными. В указанном контексте, представляется 

тем более непонятным подход законодателя, который в отсутствие 

рационального объяснения не установил национальный принцип ис-

черпания права (право на импорт как содержательный элемент исклю-

чительного права) в отношении произведений, права на которые при-

надлежат публикатору (статья 1344 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), секрета производства (статья 1466 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), фирменного наименования (статья 1474 

Гражданского кодекса Российской Федерации), наименований места 

происхождения товара и географических указаний (пункт 5 статьи 

1519 Гражданского кодекса Российской Федерации), коммерческого 

обозначения (статья 1539 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции). Подобная бессистемность правопорядка служит дополнительным 

аргументом в пользу случайности появления в российском праве ин-

теллектуальной собственности национального принципа исчерпания 
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права и подтверждением необходимости его критического его осмыс-

ления. 

В научной литературе отмечается следующее: «Параллельный 

импорт в широком смысле представляет собой ввоз (импорт) в страну 

продукта, который до этого был правомерно произведен, введен в 

гражданский оборот и вывезен (экспортирован) из страны происхож-

дения. Если в таком продукте использованы охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности или он маркирован охраняемым сред-

ством индивидуализации, исключительные права на указанные резуль-

таты и средство, которые действуют в стране, где они не исчерпаны, 

являются сдерживающим фактором для импортера, поскольку требуют 

согласия правообладателя на действия, составляющие содержание ис-

ключительного права» [1, с. 84]. 

Таким образом, под параллельным импортом понимается ввоз в 

страну продукта, в котором использованы результаты интеллектуаль-

ной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализа-

ции (в ситуации, когда такие результаты или средства индивидуализа-

ции охраняются в стране ввоза) без разрешения правообладателя.  

В российском законодательстве имеется определение парал-

лельного импорта в отношении использования товарных знаков: «Ввоз 

хозяйствующим субъектом из-за границы в страны ЕАЭС (импорт) 

оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообла-

дателя, но без его разрешения, порождающий конфликт интересов им-

портеров и правообладателей, претендующих на абсолютные право-

мочия по контролю параллельного импорта» [2].  

Правовое регулирование отношений по поводу параллельного 

импорта теснейшим образом связано с правовым регулированием от-

ношений по поводу исчерпания исключительного права. В российском 

Гражданском кодексе РФ предусмотрены следующие случаи исчерпа-

ния прав: 

- В отношении объектов авторского права: «Если оригинал или 

экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот 

на территории Российской Федерации путем их продажи или иного 

отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров 

произведения допускается без согласия правообладателя и без выпла-

ты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного 

статьей 1293 настоящего Кодекса» (статья 1272 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

- В отношении фонограммы как объекта смежных прав: «Если 

оригинал или экземпляры фонограммы правомерно введены в граж-
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данский оборот на территории Российской Федерации путем их про-

дажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала 

или экземпляров допускается без согласия обладателя исключительно-

го права на фонограмму и без выплаты ему вознаграждения» (статья 

1325 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

- В отношении произведения как объекта смежных прав публи-

катора: «Если оригинал или экземпляры произведения, обнародован-

ного в соответствии с настоящим параграфом, правомерно введены в 

гражданский оборот путем их продажи или иного отчуждения, даль-

нейшее распространение оригинала или экземпляров допускается без 

согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения» (статья 

1344 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

- В отношении объектов патентных прав: «Не являются нару-

шением исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец ввоз на территорию Российской Федерации, 

применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в граж-

данский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором ис-

пользованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в кото-

ром использован промышленный образец, если этот продукт или это 

изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Рос-

сийской Федерации патентообладателем или иным лицом с разреше-

ния патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что 

такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно 

в случаях, установленных настоящим Кодексом» (пункт 6 статьи 1359 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

- В отношении селекционного достижения: «Не являются нару-

шением исключительного права на селекционное достижение любые 

действия с семенами, растительным материалом, племенным материа-

лом и товарными животными, которые были введены в гражданский 

оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом» (пункт 6 

статьи 1422 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

- В отношении товарного знака: «Не является нарушением ис-

ключительного права на товарный знак использование этого товарного 

знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации непосред-

ственно правообладателем или с его согласия» (статья 1487 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации). 

- В отношении топологии интегральных микросхем: «Не явля-

ется нарушением исключительного права на топологию распростране-

ние интегральных микросхем с топологией, ранее введенных в граж-
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данский оборот лицом, обладающим исключительным правом на то-

пологию, или иным лицом с разрешения правообладателя» (пункт 3 

статьи 1456 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Существуют национальный, региональный и международный 

принцип исчерпания исключительного права. Применение одного из 

этих принципов в национальном законодательстве позволяет ответить 

на вопрос, «считается ли право контролировать распределение, граж-

данский оборот (например, путем перепродажи) товара, который за-

щищен правом интеллектуальной собственности, исчерпанным по 

всему миру, если владелец этого права вводит этот товар на опреде-

ленный рынок, или, наоборот, эти права исчерпаны только на конкрет-

ном национальном или региональном рынке?» [9, с. 56]. 

При национальном принципе исчерпания исключительного пра-

ва первое введение товаров в имущественный оборот в обязательном 

порядке должно произойти на территории страны ввоза продукта. При 

международном принципе исчерпания исключительного права не име-

ет значения место первого введения товара в оборот [5, с. 28]. При ре-

гиональном принципе исчерпания исключительного права это право 

считается исчерпанным при ввозе продукта на территорию одной из 

стран, входящих в какое-либо межгосударственное объединение. Если 

внутреннее законодательство придерживается национального принци-

па исчерпания исключительных прав, это означает запрет на парал-

лельный импорт. Если внутреннее законодательство придерживается 

международного принципа исчерпания исключительных прав, это 

означает разрешение параллельного импорта.  

В Российской Федерации в настоящий момент в отношении по-

давляющего большинства объектов интеллектуальной собственности 

установлен национальный (региональный) принцип исчерпания ис-

ключительных прав: требуется, чтобы продукт, в котором использова-

ны результаты интеллектуальной деятельности или которые маркиро-

ваны товарным знаком, был ввезен (введен в оборот) на территорию 

России с согласия правообладателя исключительного права на этот 

результат или товарный знак. В Евразийском экономическом союзе, 

участником которого является Российская Федерация, в соответствии с 

Договором о ЕАЭС (приложение № 26) действует региональный 

принцип исчерпания исключительного права [6]. Таким образом, в 

целом в России существует запрет на параллельный импорт. 

Вопрос о разрешении параллельного импорта (т.е. вопрос о вве-

дении в российское законодательство международного принципа ис-

черпания исключительных прав) является дискуссионным в россий-
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ском праве. «Сторонники концепции национального исчерпания, как 

правило, придерживаются следующих аргументов: 

- отмена запрета на параллельный импорт приведет к тому, что 

рынок наводнят не только оригинальные товары, но и контрафактные; 

- параллельные импортеры могут не соблюдать требования к 

хранению и транспортировке товара, что приведет к ухудшению его 

качества (актуально, например, для лекарственных препаратов); 

- снизится инвестиционная привлекательность Российской Фе-

дерации для зарубежных инновационных компаний. 

Оппоненты - сторонники параллельного импорта исходят из то-

го, что отмена запрета на него приведет: к повышению конкуренции на 

соответствующем рынке; к снижению стоимости товаров: не секрет, 

что в рамках Европейского Союза производители могут предлагать 

свои товары по значительно более низким ценам, чем в России. Пере-

купщики - параллельные импортеры (скажем, французская компания у 

немецкого производителя) будут закупать оригинальные товары по 

европейским ценам и импортировать их в Россию. Даже при стандарт-

ной наценке стоимость их товаров может оказаться ощутимо ниже, 

чем цена, установленная для России оригинальным производителем» 

[7, с. 239].  

За разрешение параллельного импорта последовательно высту-

пает Федеральная антимонопольная служба России: «Реализация в 

России механизма обеспечения параллельного импорта не только со-

здаст предпосылки для снижения цены на брендированную продук-

цию, но и даст возможность развитию малого и среднего бизнеса как 

основной категории параллельных импортеров, которые, в отличие от 

традиционных импортеров, не могут получить разрешения на ввоз то-

варов». К сожалению, Федеральная антимонопольная служба России 

является единственным органом публичной власти, который открыто 

говорит о необходимости отмены запрета параллельного импорта. 

Судебная практика в России в соответствии с законодатель-

ством придерживается позиции, согласно которой введение товара в 

оборот на территории России без согласия правообладателя является 

нарушением исключительного права. В то же время, Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в 2018 году заложил основы для пере-

смотра позиции по запрету параллельного импорта. В Постановлении 

от 13 февраля 2018 года № 8-П [8] Конституционный Суд Российской 

Федерации указал на возможность отказа в удовлетворении предъяв-

ленного на основании пункта 4 статьи 1252 Гражданского кодекса 

Российской Федерации требования правообладателя, осуществляюще-
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го исключительное право на товарный знак в противоречии с вытека-

ющим из Конституции Российской Федерации гражданско-правовым 

принципом добросовестности. Товары, ввезенные на территорию Рос-

сии в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и 

уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества 

и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья лю-

дей, охраны природы и культурных ценностей, что, однако, не исклю-

чает применения иных последствий нарушения исключительного пра-

ва на товарный знак с учетом содержащегося в названном Постановле-

нии конституционно-правового истолкования положений пункта 4 

статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1 и 2 и подпункта 1 пункта 4 статьи 

1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации особо отметил 

следующее: «Действия правообладателя, недобросовестно использу-

ющего - в нарушение требований Конституции Российской Федерации 

и основных начал гражданского законодательства - механизм нацио-

нального (регионального) исчерпания исключительного права на то-

варный знак, в частности ограничивающего ввоз на внутренний рынок 

Российской Федерации конкретных товаров или реализующего цено-

вую политику, состоящую в завышении цен на российском рынке по 

сравнению с другими рынками в большей степени, чем это характерно 

для обычной экономической деятельности и для удовлетворения ра-

зумного экономического интереса правообладателя, не могут расцени-

ваться как одобряемые с точки зрения защиты конституционно значи-

мых ценностей, если такие действия приводят к ограничению доступа 

российских потребителей к соответствующим товарам, прежде всего 

тем, наличие которых на внутреннем рынке является жизненно важной 

необходимостью (например, отдельные категории лекарственных 

средств, оборудование для жизнеобеспечения населения и т.д.)» (абзац 

7 пункта 5 Постановления Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 13 февраля 2018 года № 8-П/2018). 

Опираясь на позицию Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, Верховный Суд Российской Федерации по конкретным делам 

отказывает правообладателю в признании факта нарушения его ис-

ключительного права, если при параллельном импорте отсутствуют 

доказательства ненадлежащего качества спорного оборудования, его 

несоответствия нормам безопасности, а также возможности причине-

ния вреда жизни и здоровью людей при его использовании [4]. 

Представляется, что Конституционный Суд Российской Феде-

рации Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П 
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«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 

1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «ПАГ»» прямо заявил о том, что подход законода-

теля к принципу исчерпания права подлежит пересмотру, причем 

единственным препятствием к пересмотру такого подхода в акте кон-

ституционного контроля стали положения пункта 16 приложения № 26 

к Договору о Евразийском экономическом союзе. 

При оценке состояния регулирования в описываемой сфере 

уместно обозначить дискриминационную практику, которая стала 

следствием протекционистской политики государства по отношению к 

своим имущественным интересам при одновременном игнорировании 

интересов гражданского оборота. Наиболее значимым судебным спо-

ром, после которого вопрос исчерпания исключительного права вооб-

ще стал предметом дискуссии являются обстоятельства арбитражного 

дела № А32-32887/2011, по итогам рассмотрения которого товар, про-

изведенный правообладателем и ввезенный на территорию России па-

раллельным импортером был признан контрафактным, уничтожен, 

впоследствии государственный заказчик закупил тот же самый товар 

по цене в 2 раза выше, чем таковой был предложен параллельным им-

портером. Очевидно, что России крайне невыгодно нести негативные 

последствия запрета на параллельный импорт, тем более, когда такие 

последствия выражены в денежном выражении. Механизм противо-

действия негативным практикам правообладателей был выработан, 

однако, правопорядок преимущественно защитил государственные 

интересы: посредством формирования прав, что имеет место при за-

ключении контрактов для публичных нужд. Между тем, существует 

интересы гражданского оборота в целом, лекарственные препараты, 

которые приобретаются гражданами, определяются не составом тако-

вых, который на основании не полной мере прозрачных критериев 

сформирован Правительством Российской Федерации, но действи-

тельными потребностями потребителя, собственно товарный рынок не 

исчерпывается лекарственными препаратами. Подобная практика пра-

вопорядка, при которой негативные последствия принятых им реше-

ний распространяются исключительно или же преимущественно на 

случайно избранных им участников гражданского оборота, представ-

ляется дискриминационной.  

Таким образом, обозначенная проблема параллельного импорта 

требует законодательного разрешения с учетом установления баланса 

интересов производителей и потребителей продукции. В особенности 
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разрешение этого вопроса важно для сферы использования средств 

индивидуализации с учетом того, что исчерпание исключительных 

прав на товарный знак является единственным разрешенным способом 

свободного использования товарного знака без согласия правооблада-

теля (в то время, как в авторском и патентом праве перечень случаев 

свободного использования достаточно велик и, по крайней мере, со-

держит такой случай как использование результата интеллектуальной 

деятельности в личных целях, не связанных с извлечением прибыли). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЗРАБОТНОГО ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Луневская Л.В. 

ст. преподаватель кафедры теории и истории права 

Гродненский филиал БИП 

 

Одной из острейших проблем настоящего столетия, наряду с 

нищетой, бедностью и другими подобными неистребимыми явлениями 

современного мира – является безработица, под которой понимается 

социально-экономическое явление, когда часть экономически 

активного населения не находит себе работу и становится «лишним» 

[5, с. 169]. 

После обретения в 1991 г. независимости Республика Беларусь 

осуществляет строительство рыночной экономики. Внедрение 

рыночных механизмов в структуру общественного производства и 

происходящие в настоящее время изменения в политической и 

социальной жизни общества ввели в национальную юридическую 

науку такие взаимосвязанные категории как занятость и безработица, 

являющиеся неизбежными спутниками рынка, рыночных отношений. 

Интерес к этим категориям объясняется и тем, что проблемы, 

обуславливаемые ими, тесным образом связаны с реализацией 

гражданами своего исключительного права на труд, права на выбор 

вида занятости. Именно в свободном, содержательном труде 

выявляются и совершенствуются основные жизненные потребности 

человека, которые были отражены в ч. 1 ст. 41 Конституции 

Республики Беларусь [3]. Именно эта статья Основного закона 

заложила основу в формировании национального трудового 

законодательства в области занятости населения, закрепив то, что 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как 

наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право 

на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 

призванием, способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественный потребностей, а также право на 

здоровые и безопасные условия труда.  

На государственном уровне определены правовые, 

экономические, социальные и организационные основы регулирования 

занятости населения: в ч. 2 ст. 41 Конституции Республики Беларусь 

указано на то, что государство создает условия для полной занятости 

населения; в случае незанятости лица по независящим от него 
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причинам ему гарантируется обучение новым специальностям и 

повышение квалификации с учетом общественных потребностей, а 

также пособие по безработице в соответствии с законом [2, с. 21].  

А ст. 1 Закона Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь» понимает под термином «занятость» 

деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, связанную с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащую законодательству и приносящую им заработную 

плату, вознаграждение за выполненную работу, иной доход [4]. 

Однако рынок, рыночные отношения, конкуренция – все эти факторы 

приводят к банкротству, разорению неконкурентоспособных, 

малорентабельных предприятий, а, следовательно, пополняют рынок 

труда новой категорией – безработными.  

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь» безработица определяется как явление в 

экономике, при котором часть трудоспособного населения, желающая 

работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или 

заниматься предпринимательской деятельностью, деятельностью по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, 

не может применить свою рабочую силу [4]. 

То есть под термином «безработный» в Республике Беларусь 

понимается трудоспособный гражданин, не имеющий работы и 

заработка, который зарегистрирован в комитете по труду, занятости и 

социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 

управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите 

городского, районного исполнительного комитета в целях поиска 

подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. 

По действующему Закону Республики Беларусь «О занятости 

населения Республики Беларусь» понятие безработного включает в 

себя следующие признаки:  

а) трудоспособность;  

б) отсутствие занятости;  

в) регистрация в органах государственной службы занятости в 

качестве безработного [4].  

Наличие полного набора вышеперечисленных признаков 

позволяет гражданину считаться безработным и претендовать на 

социальные гарантии и компенсации, закрепленные главой 6 Закона 
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Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь».  

К положительному моменту, содержащемуся в действующем 

Законе определении «безработного» можно отнести отсутствие в нем 

такого признака, включаемого ранее в это понятие как то, что 

безработными считаются граждане, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь и т.д. Отсутствие последнего 

свидетельствует о том, что национальное законодательство по 

вопросам, регулирующим занятость и трудоустройство, может 

распространяться и на тех лиц, которые не постоянно проживают на 

территории Республики Беларусь, и в тоже время имеют все шансы 

при необходимости получить статус безработного, оказавшись без 

средств к существованию [1, с. 67].  

Считается, что только при наличии соответствующих условий, 

необходимых для признания гражданина безработным, у него 

возникает право на признание его безработным и трудоустройство при 

посредничестве службы занятости. 

Право безработного на трудоустройство тесно взаимосвязано с 

комплексом сопутствующих правомочий, закрепленных в главе 2 

Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики 

Беларусь» таких как:  

1) правом граждан на выбор места работы;  

2) правом граждан на консультацию, профессиональную 

ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и получение информации в органах 

государственной службы занятости – все эти виды услуг являются 

бесплатными;   

3) правом граждан на трудоустройство за пределами 

Республики Беларусь;  

4) правом граждан на обжалование неправомерных действий 

(бездействий) органов государственной службы занятости [4].  

Этим вышеперечисленным правам безработного соответствуют 

обязанности государственной службы занятости населения: 

обязанность оказания бесплатного посредничества в поиске и 

получении подходящей работы, регистрации гражданина в качестве 

безработного, назначение пособий по безработице и стипендий в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь», направление на переобучение и т.п.  

Обязанности граждан в области занятости населения преду-

смотрены ст. 9-1 Закона Республики Беларусь «О занятости населения 

Республики Беларусь», в соответствии с которой безработные обязаны: 
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1) самостоятельно заниматься поиском работы и информировать 

о результатах орган по труду, занятости и социальной защите по его 

требованию; 

2) являться в орган по труду, занятости и социальной защите по 

его приглашению для получения направления на работу (обучение), а 

при отсутствии приглашения – не реже одного раза в месяц в установ-

ленный день; 

3) явиться на переговоры с нанимателем по вопросу о трудо-

устройстве в течение двух рабочих дней со дня выдачи органом по 

труду, занятости и социальной защите направления на работу; 

4) возвратить в орган по труду, занятости и социальной защите в 

случае отказа нанимателя в трудоустройстве выданное направление на 

работу с указанием причины отказа, заверенное подписью уполномо-

ченного должностного лица нанимателя и печатью организации; 

5) информировать в течение двух рабочих дней орган по труду, 

занятости и социальной защите об изменении места жительства, о са-

мостоятельном трудоустройстве (в том числе на временную работу), 

заключении гражданско-правовых договоров, предметом которых яв-

ляется выполнение работ, наступлении иных обстоятельств, влекущих 

снятие с учета безработных, прекращение, приостановку выплаты по-

собия по безработице или снижение его размера [4]. 

Граждане, направленные органами по труду, занятости и соци-

альной защите на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации или для освоения содержания образова-

тельной программы обучающих курсов, обязаны:  

1) добросовестно и ответственно относиться к освоению содер-

жания образовательных программ;  

2) постоянно участвовать в регулярных учебных занятиях (заня-

тиях); 

3) выполнять требования учредительных документов учрежде-

ний образования, иных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей, которым в соответствии с законодательством предоставлено пра-

во осуществлять образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка для обучающихся. 

Таким образом, под безработным законодательство Республики 

Беларусь понимает трудоспособного гражданина, не имеющего работы 

и заработка, зарегистрированного в комитете по труду, занятости и 

социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 

управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите 

городского, районного исполнительного комитета в целях поиска 
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подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. Именно 

этой категории граждан необходима государственная помощь в 

реализации конституционного права на труд. По смыслу норм, 

предусмотренных ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 21, ч. 1 и 2 ст. 41, ст. 59 

Конституции Республики Беларусь, гражданам, временно 

лишившимся работы и, следовательно, гарантированного заработка, по 

не зависящим от них причинам, должна быть предоставлена 

эффективная защита, направленная на поддержание минимально 

необходимого уровня материального достатка и на содействие в 

трудоустройстве. 

Понятие безработного в Республике Беларусь включает в себя 

следующие признаки: а) трудоспособность; б) отсутствие занятости; в) 

регистрация в органах государственной службы занятости в качестве 

безработного.  

Анализ нормативных правовых актов в сфере занятости населе-

ния позволил выявить ряд недостатков законодательства Республики 

Беларусь, регулирующего статус безработного гражданина. Для их 

решения предлагаем: дополнить действующий Трудовой кодекс Рес-

публики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) главой, которая 

бы регулировала основные положения о трудоустройстве и занятости 

населения. Необходимость включения норм о занятости в ТК обуслов-

лена статьей 4 ч. 1 п. 5 ТК Республики Беларусь, в соответствии с ко-

торой этот документ регулирует трудовые отношения, связанные с 

обеспечением занятости.  
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В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь наше 

государство провозглашается как унитарное демократическое соци-

альное правовое [4]. Взятый еще в 1994 году курс на становление де-

мократического и правового государства с реальной рыночной эконо-

микой в сжатые сроки (в историческом масштабе) потребовал от всех 

субъектов правотворческой деятельности разносторонней и напряжен-

ной работы. Необходимо было создать совершенно иную, не похожую 

на советскую, систему белорусского законодательства, которая должна 

была регулировать разнообразные общественные отношения в процес-

се их реформирования.  

В данном контексте особенно важная роль отводится право-

творческой политике, так как именно она непосредственно воздей-

ствует на процесс создания актов, имеющих «верховенство и прямое 

действие на всей территории Республики Беларусь» [4]. Это связано 

еще и с тем, что именно государственные органы участвуют в ее выра-

ботке и реализации. 

Эффективность правотворческой деятельности, как одного из 

обязательных условий успешности правотворческой политики, зависит 

от своевременности конкретных изменений законодательства, качества 

законодательного регулирования общественных отношений, согласо-

ванности законодательного регулирования с иными действиями орга-

нов государственной власти по упорядочению новых явлений в госу-

дарственно-политической жизни общества и государства. 

Именно правотворческая политика призвана служить решению 

проблем правового регулирования. Для того, чтобы успешно решать 

стоящие перед ней задачи, правотворческая политика должна базиро-

ваться на системе определенных принципов (например, научная обос-

нованность, системность, планомерность). По нашему мнению, в со-

временных условиях немаловажное значение в данных процессах при-

надлежит и исторической составляющей. Изучение исторических тра-

диций (особенно в Год исторической памяти) позволит народу сохра-

нить свою национальную самобытность, учесть наработанный опыт 
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правотворческой деятельности, выстроить систему цивилизованной 

преемственности при реформировании государственно-правовых ин-

ститутов в современных условиях. Одним из универсальных средств 

для достижения данных целей выступает юридическая техника, кото-

рую следует рассматривать как совокупность правил, средств и прие-

мов, используемых в процессе принятия и упорядочения нормативных 

правовых актов. Именно от уровня технического качества юридиче-

ских актов зависит и правопонимание, и правоприменение, и, в конеч-

ном итоге, правоохрана. 

В соответствии с п.1 ст. 28 Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах» от 17.07.2018 № 130–З (далее – Закон 

№ 130) основными требованиями нормотворческой деятельности яв-

ляются: 

- логическое построение проекта нормативного правового акта; 

- краткость и точность изложения нормативных правовых пред-

писаний; 

- ясность, простота и доступность языка изложения текста акта; 

- единообразие и однозначность терминологии [5]. 

Подход современного законодателя к построению нормативного 

правового акта следующий: необходимо обеспечить последователь-

ность, взаимосвязанность и согласованность положений акта. Обраща-

ется внимание на то, что при изложении текста сначала излагаются 

правовые предписания общего характера, далее идет конкретизация 

положений применительно к главной цели издания акта. Если устанав-

ливается порядок определенной деятельности, то правовые предписа-

ния должны располагаться согласно последовательности осуществле-

ния действий (п. 5 ч. 3 ст. 28 Закона №130) [5]. 

В различные исторические периоды строительства белорусской 

государственности данным вопросам также уделялось внимание. Ин-

тересным в этом плане представляется так называемый «магдебург-

ский период», когда города Великого княжества Литовского получали 

привилеи на магдебургское право. Привилей представлял собой доку-

мент, который совершенно по-новому определял правовой статус жи-

телей городов, а также определял основные принципы жизнедеятель-

ности таких городов. Предлагается сравнительный анализ положений 

привилеев на магдебургское право Полоцку (XV – XVI стст.) на пред-

мет использования правил юридической техники в контексте совре-

менных подходов к данному вопросу. 

Последовательность, взаимосвязанность и согласованность 

положений актов. Привилей на магдебургское право имел следующую 
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структуру: преамбула (вступительная часть), основная часть, заключи-

тельные положения. В преамбуле всегда определялась цель издания 

акта. В привилее Полоцку 1498 г. записано: «иж маючи взгляд к по-

сполитого доброго размножению и хотячи положенье места нашого 

Полоцкого в мере лепшое поставити…» [1, с. 233]. Для достижения 

данной цели Полоцк получал магдебургское право и освобождался от 

юрисдикции государственных должностных лиц.  

Поскольку основной смысл наделения города магдебургским 

правом – предоставление определенной автономии от центральной 

власти, то предусматривалось создание собственной системы органов 

городского управления: «войтовство знову уставляем», «20 радец оби-

рати», «полецаи и бурмистры». Далее в логической последовательно-

сти излагается суть нововведений: 

- горожане освобождаются от некоторых повинностей, выпол-

няемых в пользу государства: «…от подвод на потребу нашу», «от 

сторожы» [1, с. 264]; 

- город получил право на проведение ярмарок: «первый ярмарок 

на святого Якуба день, а другий на Крещенье, а третий по Велице дни 

у тыждень, а каждый ярмарок мает стояти две недели, опроч  которых 

ярмарковъ, ни один купец Рызский, або который инший чужый не бу-

дет моцы мети инако продавати и куповати, только под тую меру, 

надалей выписаную» [1, с. 264]; 

- мещане получили право рубить деревья в «государственных 

лесах» для будованья и на кухню» и «нихто им боронити не маеть»; 

- «мають будовати к ужитку местскому лазню посполиту, где 

местцо оберут подобнее» [1, с. 265] и т.д. 

Таким образом, последовательно в привилее раскрывается сущ-

ность дарованного городу права на самоуправление. Завершающим 

общеобязательным положением акта стала норма о «цене за автоно-

мию»: «место первореченное в кождый год 400 коп. гр. до скарбу 

нашого, на день св. Михаила, давало без всякое вымовы» [1, с. 266]. 

Доказательством достоверности и завершенности акта (заключитель-

ные положения) стала «печать наша к тому-то листу есть завешена». 

Краткость и точность изложения нормативных правовых 

предписаний. Эти элементы также важны в правоприменительной 

практике. Отсутствие «двоякого» понимания нормативных предписа-

ний позволяет избежать ошибок в повседневной жизни. По привилею 

Полоцку 1580 г. город получил герб: «а къ справованью потребъ мест-

кихъ, надваемъ имъ до печати месткий гербъ, корабль окрентовый, 

которого и передъ тымъ место Полоцкое уживало» [2, с. 256]. Форму-
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лировка точно определяет предназначение герба и указывает на дав-

ность использования данного символа городской власти для удостове-

рения необходимых юридических фактов. 

Ясность, простота и доступность языка изложения текста 

акта. Данные показатели можно рассматривать как составляющие 

эффективности реализации в будущем положений акта. В период Ве-

ликого княжества Литовского на это также обращали внимание. Но 

«ясность и доступность» по меркам того времени была своеобразной. 

Например, привилей Полоцку 1510 г. устанавливает: «а естли будеть 

местскій чоловекъ виненъ, ино вина на ратушу» (т.е. юрисдикция по 

уголовным делам у органов городского управления); «а которые купцы 

будуть къ Полоцку пріезджати съ куплями своими, чужоземци и 

Рижане, и они не мають торговати зъ гостьми, только съ Полочаны» 

(защита экономических интересов жителей города); «въ местъ нашомъ 

Полоцку корчмы мети, а платы съ нихъ на насъ» (доходы от питейного 

заведения должны были идти в государственную казну); «войтъ ны-

нешній Полоцкій и потомъ будучыи войтове тамошніи не маютъ въ 

платы и во вси доходы местскіи, которыи жъ приданы на ратушъ и 

бурмистромъ, вступатися» (должностные лица магистрата освобожда-

лись от уплаты всех налогов в пользу города) [6, с. 76–78]. 

Как видим, нормы акта XVI ст. даже и без переводчика нам, со-

временникам, все ясны и понятны. 

Единообразие и однозначность терминологии. Данный факт 

также находит свое подтверждение в привилеях Полоцку 1498 г., 1510 

г., 1580 г. Если говорится о должностных лицах магистрата, то это 

войт, бурмистры, радцы, лавники. Если говорится, что «съ того права 

Литовского и Русскаго въ право Немецкое, то естъ, Майтборское пе-

ременилъ», то понятно, что город получил привилей на магдебургское 

право с соответствующими изменениями в юрисдикции и правовом 

статусе жителей городов. 

В ч. 3 п. 3 ст. 28 Закона № 130 установлено, что не допускается 

включение в текст нормативного правового акта норм действующих 

нормативных правовых актов. Из этого правила есть два исключения: 

во-первых, если акт или его часть признаются утратившими силу; во-

вторых, требуется конкретизация норм действующего нормативного 

правового акта [5]. В магдебургский период положения последующих 

(подтвердительных) привилеев имели конкретизирующий характер. 

Привилей 1510 г., по сравнению с привилеем 1498 г., содержал следу-

ющие положения: 
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- городская печать рассматривается как своеобразный «знак ка-

чества» на товарах, производимых ремесленниками города; 

- горожане получили право построить мельницу, половина до-

хода от работы которой шла в городскую «казну», а половина – на 

нужды государства; 

- для приезжих купцов необходимо было построить гостиницу 

(думается, торговля в дни ярмарок велась очень активно, поэтому и 

потребовалось решить вопрос о размещении «гостей» в городе); 

- положение о составе магистрата дополнялось требованиями к 

кандидатам на должности: «обирати людей годныхъ, набожныхъ, 

смысльныхъ, безъ кождыхъ даровъ, подъ сумиеньемъ». 

Привилей на магдебургское право Полоцку 1580 г. также уточ-

нял и дополнял предыдущие акты: 

- вместо трех ярмарок по привилею 1498 г. разрешалось прово-

дить в городе уже две ярмарки; 

- мещане, которые приобрели земли у шляхты, должны отныне 

нести военную службу; 

- в связи «с спустошеньем замку Полоцкого» жители города 

освобождались на 8 лет от «всякихъ платовъ и повинностей» (во время 

Ливонской войны в Полоцке при осаде города в 1579 г. был пожар). Но 

после истечения срока (следует понимать – это время для того, чтобы 

жители города смогли возобновить торговлю, ремесленную деятель-

ность, отстроить город), данная льгота отменялась. 

В 1597 г. Полоцк получает еще один привилей, которым кон-

кретизируется такая повинность, как «размещение на постой» [3]. 

Бурмистры, радцы и лавники Полоцка обратились к Жигимонту III, 

королю Польши, великому князю Литовскому, с просьбой освободить 

их от обязанности размещать в своих домах «гостей» (это могли быть 

государственные чиновники, которые по делам находились в городе). 

Указывалось, что «гости» проявляют «неваженья», отвлекают от ре-

шения городских дел. Было принято решение: поскольку Полоцк «с 

давнихъ часовъ правомъ Майдеборскимъ и вольностями дарован и 

уфундован», то отныне «нихто такъ с пановъ радъ наших…» разме-

щать в домах мещан «не мають». 

На основании анализа положений привилеев на магдебургское 

право можно сделать вывод, что и в те времена одним из показателей 

уровня правовой культуры общества являлся уровень развития юриди-

ческой техники. В Великом княжестве Литовском имелись все доказа-

тельства данного тезиса. Это было время разработки и принятия трех 

Статутов ВКЛ (Статут ВКЛ 1588 г. стал своеобразной конституцией 



 

30 

 

феодального государства и отдельные его положения действовали до 

1840 г.). 

Правотворческая политика во все времена выступает как «дви-

жущая сила» правотворческой деятельности, направленная на ее все-

стороннее совершенствование и развитие. Правотворческая политика 

средневекового общества была направлена на единообразное понима-

ние и реализацию норм права в условиях централизованного государ-

ства. Примером этого являются положения привилеев на магдебург-

ское право, когда нормы первоначального акта конкретизировались, 

уточнялись или дополнялись в последующих (подтвердительных) до-

кументах. 
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Социально-трудовые отношения в XXI веке воспроизводят в 

основных чертах тут систему отношений в сфере наемного труда, 

которая сформировалась в предыдущий многовековой период, однако 

под влиянием глобализационных процессов, развития научно-

технического прогресса, демографических процессов и других 

факторов здесь происходят значительные изменения и намечаются 

новые тенденции. Их анализ дает некоторые ориентиры как для 

определения вектора грядущих перемен, так и для выработки 

приоритетных направлений социальной политики. 

Первое, что привлекает внимание в сфере социально-трудовых 

отношений на данном этапе развития – это переход форм занятости от 

коллективных к индивидуальным [1, с. 28]. Речь идет о так 

называемом E-лансе (удаленный труд с использованием Интернет-

технологий), где могут быть трудовые отношения на постоянной 

основе с бессрочным контрактом, временным контрактом, могут быть 

отношения, построенные на устной договоренности. К числу новых 

форм трудовых отношений могут быть отнесены также различные 

модификации заемного труда. В 2016 году в Трудовой кодекс РФ 

внесены изменения, согласно которым заемный труд запрещен. 

Однако туда внесена статья 53, которая регулирует «Труд работников, 

направляемых к другим физическим или юридическим лицам». 

Фактически – это легализует такие формы как трехсторонние 

трудовые отношения (через агентские фирмы), аутсорсинг (передачу 

предприятием определенных процессов и функций в т.ч. в лице 

работников другой организации) и атстаффинг (т.е. выведение 

персонала за штат компании. При этом персонал заключает трудовые 

договоры не с фирмой, являющейся фактическим работодателем, а с 

организацией-посредником, или аутстаффером) [3, с. 32]. 

Это часто сопровождается заменой в значительной степени 

коллективно-договорных форм отношений между работодателем и 
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работниками индивидуальными договорами. Нередко эти отношения 

претерпевают еще одну модификацию – «контактные» формы 

взаимоотношений между сторонами трудовых отношений, когда 

работники находятся вместе в процессе труда и менеджмент имеет 

возможность непосредственно руководить их деятельностью, 

сменяются на дистанционные отношения. Работник в ряде случаев 

находится на значительном удалении от работодателя и от других 

работников, выполняющих сопряженные трудовые операции. В итоге 

мы имеем феномен дистанционных социально-трудовых отношений. 

Оценить перспективы данной инновации можно только 

приблизительно. Ясно что они будут иметь амбивалентный характер. 

С одной стороны, новые формы занятости способствуют повышению 

гибкости и диверсифицированности рынка труда, позволяют вовлечь в 

трудовую деятельность по различным причинам экономически 

неактивные группы населения (лица с ограниченными возможностями, 

проживающие в удаленных местностях, имеющие малолетних детей, 

многодетные и т.п.), что в итоге позволяет сократить безработицу. С 

другой стороны, новые формы занятости законодательно пока не 

обеспечены в полной мере и это порождает определенные риски для 

всех сторон трудовых отношений - работников, работодателей, а также 

и государства. Следует отметить, что эти риски распределяются 

асимметрично: больше всего рисков выпадает на долю работников. 

Это риски неопределенности, касающейся занятости, условий и 

безопасности труда, его оплаты и т.п.  

В целом мы сегодня наблюдаем процесс 

деинституционализации труда. Исторический процесс развития труда 

– это процесс его институционализации. Частные работники 

объединялись в артели, возникали предприятия, которые укрупнялись. 

Отец Ф. Энгельса был владельцем самой большой в мире 

мануфактуры, на которой работало 300 человек [2, с. 14]. Однако уже 

при жизни его сына возникли предприятия, на которых были заняты 

тысячи работников. Отдельные ученые объединялись в научные 

коллективы и т.д. Это способствовало формированию и развитию 

коллективно-договорных форм регулирования трудовых отношений. 

Сегодня идет процесс деинституциализации труда. Это 

проявляется, как было отмечено выше, в распространении новых форм 

занятости, а также в явлении, которое получило название 

«прекаризация» (от англ. precarious и лат. precarium - сомнительный, 

опасный, рискованный, нестабильный).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%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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Сюда входят люди, постоянно работающие на условиях 

временного найма, работающие неполный рабочий день, занятые на 

сезонных работах, имеющие случайные, разовые приработки, 

безработные, люди, оказывающие услуги на дому (няни, сиделки, 

маникюрщицы, парикмахеры, массажисты, дизайнеры, мастера по 

ремонту и настройке компьютерной техники и т.д.). Количество таких 

людей постоянно растет. Вице-премьер правительства РФ О.Ю. 

Голодец отметила, что «38 млн. людей трудоспособного возраста 

работают в непрозрачных условиях, что представляет серьезную 

проблему для всего общества. Мы не знаем, кто они и где они 

работают» [4, с. 3]. Как правило, неформальные практики трудовой 

занятости (работа без оформления контракта, поденная работа, работа 

на нелегальных производствах) порождает трудовые отношения, 

которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время. 

Дерегуляция трудовых отношений приводит к ущемлѐнной правовой и 

социальной позиции работника. В этой связи можно говорить о тем, 

что в перспективе традиционное понятие «пролетариат» сменится на 

новое понятие - «прекариат».  

Еще один аспект будущего в социально-трудовых отношениях 

связан возросшей инновационностью в сфере труда. Она проявляется в 

структурных изменениях, которые влекут за собой сокращение 

количества рабочих мест, исчезновение многих специальностей и 

необходимость переучиваться или менять сферу деятельности, 

повышение психологической нагрузки на работников. В итоге имеет 

место рост протестных настроений в трудовой сфере. Общество все 

чаще сталкивается с явлением, которое в психологическом плане 

воспроизводит настроения луддитов в начале XIX века. Как наиболее 

яркое проявление инновационности можно рассматривать все 

ускоряющийся процесс роботизации и компьтеризации производства. 

Роботы вытесняют целый ряд профессий и выполняют возложенные на 

них операции лучше людей-работников (сварочные, кузнечные, 

сборочные и иные работы). Более того, при производстве микросхем и 

других электронных комплектующих человек становится своего рода 

вирусом, который своим дыханием, потоотделением и другими 

естественными физиологическими процессами может нанести 

значительный урон изделиям, требующим особой стерильности при их 

производстве и эксплуатации. Искусственные нейронные сети и 

другие интеллектуальные системы уже начинают вытеснять 

работников из сфер, где ранее был востребован интеллектуальный 

потенциал специалиста (бухгалтерское дело, банковский сектор, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
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кадровые службы, отдельные сегменты рынка медицинских, 

юридических и других услуг). 

Как представляется, многое из того, что было упомянуто в 

данных тезисах, пока существует в основном в виде тенденций. 

Исторический опыт свидетельствует, что человечество постоянно 

ищет и находит баланс между силой и разумом. Сила в данном случае 

– это способность создавать «умные машины», вытесняющие человека 

из процесса труда (четвертая технологическая революция), 

порождение новых форм занятости и стилей жизни, несовместимых с 

прежними моделями трудовой деятельности. Разум – это нахождение 

новых гибких форм трудовой занятости, совершенствование правового 

регулирования рынка труда, развитие системы социального 

партнерства и многое другое, что пока находится за горизонтом наших 

предсказаний.  
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В настоящее время одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики является выработка конкретных направлений 

действий по основным компонентам устойчивого развития Республики 
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Беларусь.  В Концепции национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. обо-

значены перспективы дальнейшего развития государства, в частности 

отмечается, что «Беларусь будущего – это страна законности и поряд-

ка, справедливости и солидарности, партнерства и ответственности» 

[1]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы фор-

мирования адекватного восприятия правовой действительности, по-

вышения авторитета и ценности права, активного противостояния 

негативным тенденциям в правовой сфере и др. Это возможно при до-

стижении соответствующего уровня правосознания и правовой куль-

туры граждан и общества в целом.  

Сегодня приходится сталкиваться с множеством вопросов отно-

сительно восприятия правовой действительности. При достаточно вы-

соком уровне правотворческой деятельности не все правовые предпи-

сания находят адекватное восприятие в обществе, все чаще приходится 

слышать и негативные высказывания в адрес действующего в государ-

стве права.  

Возникает непростая ситуация, когда даже самые совершенные 

нормы, согласно требованиям правотворческой техники и по формаль-

но-стилевым критериям, соблюдаются и исполняются лишь под угро-

зой государственного принуждения [2, с. 3]. 

В решении этих и иных задач особая роль в настоящее время 

принадлежит правовому воспитанию и просвещению. Одним из 

направлений в борьбе с негативными явлениями в правовой сфере мо-

жет стать совершенствование системы правового просвещения и вос-

питания граждан. Главной же целью должно выступать воспитание 

уважения к праву и законности как ценностной установки широких 

слоев населения, овладение населением основами юридических зна-

ний, понимание социальной и юридической ответственности.  

История развития правового воспитания в образовательном 

процессе идет со времен правления Петра I. За три столетия правовое 

воспитание прошло путь от нескольких часов обучения в рамках обра-

зовательного процесса до полноценных общеобразовательных предме-

тов и программ дополнительного образования [3]. 

В литературе отсутствует четкое определение категории «пра-

вовое воспитание». Большинство авторов рассматривают правовое 

воспитание, прежде всего, как целенаправленную деятельность госу-

дарства, общественных организаций, средств массовой информации по 

формированию правовой культуры граждан. 
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В теоретическом плане допускается наличие широкой и узкой 

трактовки правового воспитания. Широкое понимание правового вос-

питания включает в себя воздействие на сознание всех факторов обще-

ственной жизни. В этой связи уровень правовой культуры общества 

выступают важнейшими условиями правового воспитания личности. В 

узком смысле правовое воспитание есть целенаправленное воздей-

ствие на сознание людей, их нравы, черты характера, образ поведения 

посредством системы правовых воспитывающих средств. В данном 

аспекте правовое воспитание имеет качественные различия как по це-

лям и по средствам, так и по объему задач применительно к различным 

социальным, возрастным, профессиональным группам [4, с. 47]. 

Правовое воспитание – это деятельность конкретных институ-

тов, призванных выполнять важнейшую государственную задачу фор-

мирования правовой культуры населения. Однако при некоторой не-

определенности и расплывчатости данной формулировки в ней есть, 

безусловно, глубокий смысл. Он заключается в привлечении внимания 

к формированию уважения к неким «ценностям», являющимся осно-

вой правомерного поведения [5, с.2]. 

Правовое воспитание тесно связано с такими категориями, как 

правовое образование, правовое просвещение, правовое информирова-

ние и др. Одним из аспектов правового воспитания является правовое 

просвещение – систематическая деятельность государства и общества 

по формированию и повышению правового сознания и правовой куль-

туры. Правовое просвещение призвано знакомить население с образ-

цами и идеалами, правовым опытом и традициями. Следует признать, 

что невозможно воспитать у человека уважение к тем ценностям, ко-

торые отсутствуют в сознании и деятельности людей данного обще-

ства. 

На наш взгляд, правовое воспитание и правовое просвещение 

понятия хоть и не тождественные, однако только при их согласован-

ном взаимодействии может быть достигнут желаемый результат.   

В Республике Беларусь осуществляется целенаправленная рабо-

та государства и институтов гражданского общества по формированию 

системы правовых ценностей, позитивного отношения к закону, праву, 

правовой действительности в целом. Приоритетным направлением 

государственной политики является осуществление мер по правовому 

информированию, воспитанию и просвещению граждан, что находит 

отражение в содержании стратегически важных программ и докумен-

тов, актов законодательства.  
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В государстве разрабатываются перспективные проекты и пла-

ны мероприятий по повышению правового воспитания граждан, доста-

точно много и теоретических исследований по данной проблеме. В 

Республике Беларусь разработан План мероприятий по правовому 

просвещению граждан на 2021 – 2022 годы (далее – План), утвержден-

ный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24 фев-

раля 2021 г., № 107 [6], в котором определены основные задачи и кон-

кретные организационно-методические мероприятия, мероприятия в 

информационной сфере и сфере учебно-педагогической деятельности. 

План предусматривает организацию и проведение в трудовых 

коллективах организаций, учреждениях образования выступлений, 

лекций, бесед по актуальным для граждан вопросам применения нор-

мативных правовых актов; благотворительных акций по бесплатному 

разъяснению правовых вопросов; проведение дней правового просве-

щения и правовой культуры на региональном уровне. В учреждениях 

образования Планом предусматривается проведение недель правовых 

знаний; разработка и внедрение в образовательный процесс учебных 

программ факультативных занятий по правам человека; проведение 

семинаров, лекций, бесед, олимпиад, вебинаров и конференций, по-

священных изучению законодательства, правовому воспитанию обу-

чающихся и профилактике правонарушений. 

В соответствии с Планом проводятся мероприятия с использо-

ванием Национального правового Интернет-портала Республики Бела-

русь, Детского правового сайта, сайта «Правовой форум Беларуси», 

информационно-поисковых систем «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-

ONLINE», а также получают реализацию мероприятия, направленные 

на обеспечение доступа граждан и организаций к эталонной и иной 

правовой информации [6]. 

Постановлением Министерства образования от 31.12.2020 № 

312 утверждена Программа непрерывного воспитания детей и учащей-

ся молодежи на 2021-2025 гг. (далее – Программа), в которой опреде-

лены основные направления воспитания обучающихся, в том числе и 

правового воспитания, направленного на формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения, понимания обучающимся 

ответственности за противоправные действия [7]. 

В методических рекомендациях по реализации Программы вы-

делены основные содержательные составляющие деятельности по 

каждому направлению воспитания: формирование у обучающихся не-

обходимого уровня правовых знаний о сущности права и назначении 

закона, основах законодательства Республики Беларусь, способах и 
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порядке защиты своих прав; воспитание уважительного отношения к 

закону и ценностям, которые он охраняет; развитие молодежного пра-

воохранительного движения в целях профилактики противоправного 

поведения молодежи и др. 

На наш взгляд, важно выявить, насколько реализация заплани-

рованных мероприятий способствовала реальному качественному 

сдвигу в правом воспитании и правосознании граждан, какие результа-

ты в этой сфере достигнуты. В современных условиях становится оче-

видным возрастание роли институтов гражданского общества в право-

вом воспитании населения. Огромную роль в правовом воспитании 

играют средства массовой информации, издательские организации, 

реклама. Эти институты гражданского общества призваны активно 

продвигать в сознание людей модель законопослушного поведения, 

пропагандировать уважительное отношение к закону, суду [5, с. 4]. 

Таким образом, для современной юридической науки и практи-

ки актуальными являются следующие задачи:  

четкое определение роли правового воспитания в жизни страны; 

установление оптимальных его форм, соответствующих современным 

условиям общественного развития;  

объединение усилий институтов гражданского общества и 

средств массовой информации в осуществлении правового информи-

рования и просвещения граждан;   

учет реальных потребностей и ожиданий в деятельности субъ-

ектов правотворчества. Люди, как правило, не оценивают качество 

норм законодательства относительно их технических характеристик, а 

дают оценку исходя из того, насколько учтены в законодательстве их 

реальные потребности и законные интересы.  

Положительное решение таких задач станет результатом того, 

что «правовое воспитание как фактор, обеспечивающий успех преоб-

разований в правовой сфере общества, будет соответствовать духу 

времени, строиться в связи с нравственным и гражданским воспитани-

ем, чтобы формировать личность с активным правомерным поведени-

ем» [5, с. 4]. 

В то же время имеются все основания полагать, что есть необ-

ходимость в проведении дальнейшей работы по реализации не только 

научных достижений в этой сфере, но и решению конкретных практи-

ческих задач по правовому воспитанию и просвещению граждан как 

на уровне государства, так и социальных институтов. 

 
 



 

39 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Концепция Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]: [одобрена 
на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 10.02.2015 г.] // Кон-

сультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
2. Тихомиров, Ю. А. Эффективность закона: от цели к результату /      Ю. А. Ти-

хомиров // Журнал российского права. – 2009. – № 4 (148). – С. 3–9. 

3. Быданов, Н. М. Историография проблемы правового воспитания обучающих-
ся в отечественной педагогической практике / Н. М. Быданов // Мир науки. Педагогика и 

психология. – 2022. – №3. Т. 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mir-

nauki.com/PDF/70PDMN322.pdf. – Дата доступа: 21.10.2022. 

4. Демидова, И. А. Правовое воспитание: актуальная проблематика направлений 

научных исследований и понимание в правоведении / И. А. Демидова // Правовая куль-

тура в современном обществе. – 2021. – С. 45–50 [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/5218/1/demidova.pdf. – Дата доступа: 

02.11.2022. 

5. Богданова, О. В. Правовое воспитание: основные подходы к трактовке и реа-
лизация некоторых форм / О. В. Богданова // Вестник Самарского государственного 

технического университета. – 2014. – № 1(21). – С. 44 – 52 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-vospitanie-osnovnye-podhody-
ktraktovke-i-realizatsiya-nekotoryh-form. – Дата доступа: 27.10.2022. 

6. Об утверждении плана мероприятий по правовому просвещению граждан на 

2021–2025 годы [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Бела-
русь, 24 февр. 2021 г., № 107 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-
2025 гг. [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 

декабря 2020, № 312  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Новикова Н.А. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический  

университет имени В.Ф. Яковлева» 

доцент кафедры гражданского права  

кандидат юридических наук, доцент 

 

В мировой практике отсутствует общепринятый подход к регу-

лированию параллельного импорта (что в законодательстве об интел-

лектуальной собственности связано с выбором принципа международ-

ного или национального исчерпания исключительных прав). Всемир-

ная организация бизнеса выступает против параллельного импорта: 
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«принцип международного исчерпания прав приносит в итоге больше 

вреда, чем пользы для международной торговли и инвестиций, а также 

для инноваций в долгосрочной перспективе» [7]. Однако в законода-

тельстве разных правопорядков можно заметить тенденцию к диффе-

ренцированному подходу. 

В современном международном праве положение о том, что ис-

ключительные права включают в себя правомочие ввоза (импорта) 

вытекает из пункта 1 статьи 28 Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 (ТРИПС) [9]. В 

статье 6 Соглашения ТРИПС упоминается исчерпание исключитель-

ного права. При этом Соглашение ТРИПС не регулирует вопрос ис-

черпания прав на интеллектуальную собственность и не содержит пра-

вовых предписаний относительно конкретного применения нацио-

нальным законодателем международного или национального принци-

па исчерпания исключительных прав [6, с. 54]. Соответственно, «при-

знание различных моделей исчерпания исключительных прав в отно-

шении результатов интеллектуальной деятельности находится в пол-

ном соответствии с нормами международных соглашений в сфере ин-

теллектуальной собственности и в частности Соглашения о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности» [4, с.32]. 

В странах СНГ законодательство в целом придерживается наци-

онального принципа исчерпания исключительных прав. Исключение 

составляет законодательство Республики Армения, где были разрабо-

таны правовые механизмы, обеспечивающие возможность параллель-

ного импортирования лекарственных средств. Были внедрены и созда-

ны условия для импортирования в Республику Армения лекарствен-

ных средств не только непосредственно от производителя, но и через 

посредников. Также следует отметить, что в Республике Молдова есть 

намерение изменить законодательную базу в целях поощрения парал-

лельного импорта, в первую очередь для повышения ценовой конку-

ренции на дженерики [3]. 

В Европейском Союзе действует принцип регионального исчер-

пания исключительного права в соответствии с Директивой ЕС № 

89/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных 

знаках, а также Регламентом № 40/94 о товарном знаке Европейского 

союза. При этом полного запрета параллельного импорта не вводится 

– например, в пункте 29 Преамбулы Директивы № 2004/48/ЕС указы-

вается, что «технические меры защиты не должны использоваться не-

надлежащим образом для защиты товарных знаков и для предотвра-

щения параллельного импорта» [2]. 
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В Великобритании судебная практика признала, что параллель-

ным импорт признается нелегальным в случае отсутствия разрешения 

правообладателя [8, с. 67]. В Германии практика однозначно придер-

живается национального принципа исчерпания исключительного пра-

ва. 

В США вместо понятия «исчерпание права» применяется «док-

трина первой продажи». Долгое время традиционным был подход, ко-

гда в правоприменительной практике эта доктрина совпадала по своим 

последствиям с национальным принципом исчерпания права. Однако в 

решении Верховного Суда США от 19 марта 2013 г. по делу Kirtsaeng 

v. John Wiley & Sons, Inc. суд признал право ответчика - гражданина 

Тайланда - ввозить в США на перепродажу учебную литературу изда-

тельства John Wiley & Sons, приобретенную в Тайланде по более низ-

ким ценам. Суд с небольшим перевесом голосов постановил, что док-

трина первой продажи применяется к товарам, произведенным за пре-

делами США. Тем самым Верховный суд США устанавливает между-

народный режим исчерпания исключительных прав [1]. Показательно, 

что легализация параллельного импорта произошла в отношении то-

варных знаков. В США традиционно считалось, что «в основе опреде-

ления факта нарушения исключительных прав при параллельном им-

порте лежит основной принцип - не допустить введения потребителей 

в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Данное поло-

жение затрагивает в первую очередь проблему сохранения качества 

импортируемых товаров и возможности осуществления контроля за 

качеством со стороны владельца товарного знака или лицензиара» [4, 

с. 81]. 

В Японии запрещен параллельный импорт только тех товаров, 

которые маркированы товарными знаками, зарегистрированными на 

территории страны (запрещен реимпорт товаров) [5, с. 212]. Японские 

суды не видят нарушения исключительного права правообладателя 

при параллельном импорте маркированных товарным знаком товаров, 

если качество импортируемых товаров соответствовало качеству това-

ров оригинального происхождения; при этом не был нанесен ущерб и 

репутации правообладателя. При этом в Японии не признается закон-

ным параллельный импорт без согласия правообладателя продукции, в 

которой использованы объекты авторского или патентного права [4, с. 

51]. 

Таким образом, можно выявить следующую тенденцию зару-

бежной правоприменительной практики: параллельный импорт (ввоз 

товара на территорию страны без согласия правообладателя) может 
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быть допущен только в отношении товарных знаков при условии, что 

потребитель не вводится в заблуждение относительно товара и его 

изготовителя и что качество импортируемых товаров соответствовало 

качеству товаров оригинального происхождения. Данная позиция, в 

целом, близка к позиции, выраженной в российской судебной практи-

ке. 
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ТЕОРИИ ПРАВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕЛОВЕКА  

 

Одношивкина Д.В. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический  

университет имени В.Ф. Яковлева» 

старший преподаватель кафедры гражданского права  

 

Сегодня донорство и трансплантация достаточно прочно вошли 

в повседневную жизнь общества. 

Итак, прежде чем говорить о возможности правомерного ис-

пользования органов и тканей человеческого организма, необходимо 

ответить на вопрос о правовом статусе органов и тканей человека, а 

также прав на данные биологические объекты. Сразу следует отме-

тить, что в современной цивилистической литературе существует не-

который плюрализм мнений относительно природы прав на биологи-

ческие объекты человека. Многообразие теоретических позиций свя-

зано в первую очередь, с пробельностью российского законодатель-

ства и фактическим игнорированием со стороны законодателя вопроса 

о статусе органов и тканей человеческого организма, в том числе 

«…умолчанием законодателя относительно признания органов и тка-

ней объектами гражданского права» [17, с. 269]. Подобное отсутствие 

официальной позиции законодателя приводит к фактическому отсут-

ствию стабильного и определенного легального правового статуса 

биологических материалов человеческого организма, что, в свою оче-

редь, приводит к возникновению разного рода дискуссионных вопро-

сов [25, с. 36]. 

Возвращаясь к проблеме правового статуса органов и тканей 

человека, представляется необходимым обратиться к научным подхо-

дам по данному вопросу. 

Представляется интересным отметить, что вопросы статуса че-

ловеческого тела интересовали многих исследователей, в том числе 

философов и мыслителей прошлого. Так, в частности, в сфере фило-

софии и медицины существует конструкторско-механический подход 

к пониманию человеческого тела, трактуемого в качестве некоего 

сборно-разборного механизма [24, с. 43]. Так, к примеру, итальянский 

анатом Дж. Б. Морганьи смотрел на человеческое тело как на «меха-

ническую сумму органов» [29, с. 111], француз М.-Ф. К. Биша смотрел 

на человеческий организм как на «совокупность тканей и оболочек» 

[7], немец Р. Вихров определял человеческий организма как 

«…совокупность живых клеток, организованных подобно государ-
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ству» [37, с. 282]. Зачастую представители естественных наук говорят 

о том, что человеческое тело – это некая конструкция, отдельные части 

которой могут быть заменены в случае «поломки» [3, с. 202]. Без-

условно, в истории медицины и философской мысли достаточно много 

разнообразных точек зрения на природу человеческого тела, рассмот-

реть которые в рамках настоящего исследования не представляется 

возможным. Однако их существование, безусловно, подтверждает тот 

факт, что при разработке правовых норм относительно тела человека 

необходимо учитывать позиции иных наук по данному вопросу. Вме-

сте с тем, безусловно, мнение правоведов имеет наибольшее значение 

для целей настоящего исследования. 

Анализ позиций, отраженных в научной юридической литерату-

ре по вопросу прав на биологические материалы человеческого орга-

низма, позволяет выделить несколько основных подходов к определе-

нию правовой природы органов и тканей человека. 

Сторонники первого подхода полагают, что органы и ткани че-

ловека представляют собой естественную часть человеческого орга-

низма, а человеческое тело воспринимают как признак субъекта пра-

воотношений. Так, в частности, Н.А. Агеева отмечает, что данные объ-

екты образуются «…в результате естественного биологического про-

цесса» [2, с. 89], а Г.Н. Красновский и Д.Н. Иванов подчеркивают, что 

биологические материалы человеческого организма в силу своих спе-

цифических особенностей не могут рассматриваться ни в качестве ве-

щи, ни в качестве материального блага[15, с. 52]. Фактически они 

представляют собой совершенно особый объект правового регулиро-

вания. 

Авторы - представители данного подхода придерживаются по-

зиции отрицания вещно-правовой природы анатомических объектов 

человека. Данная позиция была сформулирована еще в работах 

З.Л. Волож в первой трети ХХ века. В частности указывается, что ор-

ганы и ткани человека представляют собой естественную часть орга-

низма, в силу чего «…не подпадают под понятие вещи, не имеют ры-

ночного эквивалента и не могут быть предметом сделки…» [8, с. 216]. 

Г.Н. Красновский дополнительно отмечает, что является некоррект-

ным рассматриваться органы и ткани человека в качестве предмета 

договора купли-продажи, при этом исследователь утверждает, что 

«…при всей очевидной полезности, органы и ткани человеческого ор-

ганизма не являются ни товаром, ни имуществом». М И. Ковалев от-

рицает возможность не только коммерческих сделок с биологическими 
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материалами человеческого организма, но также отрицает возмож-

ность передачи органов и тканей в порядке наследования. 

Продолжение данной позиции находит свое продолжение в 

научных трудах, О.Э. Старовойтовой, не признающей вещно-

правового статуса за биологическими материалами человеческого ор-

ганизма, особо подчеркивающей, что «…органы и ткани человеческо-

го тела являются частями его целого, а человек, даже умерший, явля-

ется субъектом, а не объектом права» [32, с. 11]. Еще дальше в своих 

рассуждениях идут В.А. Нагорный и Е.В. Медведев, отмечающие, что 

коль скоро «…человеческое существо не должно рассматриваться в 

качестве сборно-разборной конструкции, состоящей из заменимых 

деталей (товаров)» [26, с. 120], то не может возникать никаких вещных 

прав (в том числе и права собственности) на данные объекты. 

Таким образом, сторонники данного подхода констатируют, 

что, несмотря на множество признаков, которые позволяют отнести 

органы и ткани человека к той или иной группе объектов правоотно-

шений, тем не менее, связанная с происхождением особая природа 

этих объектов не допускает возможности отождествления данных объ-

ектов с уже известными гражданскому праву категориями. 

Второй подход к правовой природе человеческого тела опреде-

ляет его через категорию личных неимущественных прав. Данная по-

зиция не нова в современной цивилистике, отчасти ее придерживался 

Г.Ф. Шершеневич, отмечавший, что «…признание физических и нрав-

ственных сил человека объектом права противоречит философскому 

понятию об объекте как о чем-то, находящемся вне воспринимающего 

субъекта» [36, с. 57]. Л.О. Красавчикова прямо относит органы и ткани 

человека к категории личных неимущественных прав [14, с. 101]. 

Доводы, подтверждающие принадлежность человеческого тела 

к личным неимущественным благам, сводятся к рассуждениям том, 

что «…тело не обладает всеми признаками вещи, например, не наде-

лен признаком доступности господству субъекта» [38, с. 50]. По спра-

ведливому замечанию А.В. Лисаченко и А.В. Майфата, права, связан-

ные с распоряжением тела человека, по своей правой природе близко к 

нематериальным благам, так как оно обладает таким свойством как 

«…как неотъемлемость: без тела человеческое существо жить не мо-

жет» [22]. По мнению многочисленных представителей данного под-

хода, биологические материалы человеческого организма до их отде-

ления от человеческого тела и после их трансплантации реципиенту 

представляют собой «…нематериальные блага, выраженные в праве на 
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здоровье, телесную неприкосновенность, а также праве на достойное 

отношение к телу после смерти» [10, с. 38]. 

Вместе с тем, сторонники данной позиции вынужденно согла-

шаются с тем, что после отделения от своего носителя, органы и ткани 

человека «…теряют свою индивидуально-личностную определен-

ность» [9, с. 15] и попадают в категорию объектов, наделенных вещно-

правовым статусом. 

Так, в частности, Е.Ю. Сафонова и Д.Ю. Карпова подчеркива-

ют, что, будучи в естественном состоянии (до вмешательства в про-

цесс их обычного функционирования), «…органы и ткани человека, 

будучи неотъемлемыми элементами организма, обеспечивают есте-

ственный биологический процесс его жизнедеятельности. В этом есте-

ственном состоянии они не могут рассматриваться как нечто самосто-

ятельное. Однако при отделении от организма органы и ткани стано-

вятся самостоятельными предметами материального мира, способны-

ми удовлетворять определенные потребности» [30, с. 52-53].  

Однако даже после отделения от человеческого организма ана-

томические объекты не приравниваются к вещам, они всего лишь 

наделяются некоторыми характерными признаками вещей, позволяю-

щими распространить на них вещно-правовой режим. Так, Д.В. Ло-

ренц отмечает, что «…в момент отделения возникает новый объект, 

который в силу тесной личностной связи с донором (генетический код, 

производность тканей) невозможно однозначно отнести к вещам. Од-

нако, несомненно, следует признать его вещную природу» [21, с. 41]. 

Е.А. Козлачкова подчеркивает, что после отделения от человеческого 

тела, в период самостоятельного существования, органы и ткани чело-

века приобретают свойства «…предметов материального мира, кото-

рые могут быть в обладании человека и которые служат удовлетворе-

нию его потребностей» [13, с. 85]. М.В. Кратенко, соглашаясь с ними, 

считает изъятие органов правомочием гражданина по распоряжению 

здоровьем (являющееся разновидностью согласия гражданина на при-

чинение вреда в соответствии с п. 3 ст. 1064 ГК РФ) [16, с. 62]. Подоб-

ные выводы можно также встретить в работах А.А. Серебряковой, 

М.М. Арзамаскина, М.С. Варюшина[31, с. 15] и других авторов. 

Таким образом, представители второго подхода констатируют, 

что органы и ткани человека представляют собой нематериальное бла-

го человека как субъекта права. однако в период самостоятельного 

существования этих объектов вне рамок человеческого организма эти 

объекты приобретают некоторые черты, свойственные вещам, но ве-

щью в полном смысле они не становятся. 
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Несколько дальше идут представители третьего подхода. Они 

также признают за биологическими материалами человеческого орга-

низма различную правовую природу в зависимости от того, в какой 

момент их существования она определяется: если в период нахожде-

ния в состоянии неразрывной связи с организмом (донора – до отделе-

ния или реципиента – после трансплантации), то они находятся в усло-

виях правового режима физической неприкосновенности человека. 

Однако уже в этот период за человеком признается право определения 

юридической судьбы своего тела. Так, в частности, Н.В. Аполинская 

выделяет право на физическую неприкосновенность, по которому 

каждый человек имеет на свои потенциальные биообъекты, в том чис-

ле свое тело после смерти, при этом отмечает, что данное право носит 

исключительный характер и принадлежит лицу от рождения, по мне-

нию автора «…субъект вправе определять «судьбу» своего тела, ис-

пользовать его в своих интересах» [4, с. 23]. При этом исследователь 

подчеркивает, что биологические материалы человеческого организма 

– это «…самостоятельный объект гражданского права, ограниченный в 

обороте, к которому возможно применение правил, предусмотренных 

для оборота вещей в части, не противоречащей законодательным ак-

там и существу объекта» [5]. На особенности использования данных 

объектов обращает внимание и И.Х. Бабаджанов, который отмечает, 

что анатомические объекты человека с момента их отделения от чело-

веческого тела становятся частью материального, физического мира и 

получают статус вещи, однако они составляют особую категорию ве-

щей – вещей, выполняющих «…функцию спасения жизни и восста-

новления здоровья больных» [33, с. 186]. В дополнении к этому автор 

допускает возможность прижизненного заключения договора об ис-

пользовании органов и тканей после смерти человека, в том числе но-

сящего возмездный характер, предполагающий предварительную 

оплату части суммы самому будущему донору, а остальной части – его 

правопреемникам (наследникам). 

Представители четвертого подхода окончательно разрывают 

связь правовой природы биологических материалов человеческого 

организма с нематериальными благами. Авторы отстаивают позицию, 

что органы и ткани человека по своей сути – это вещи, так как они об-

ладают всеми характеристиками вещей, «…обладают материально-

вещественной формой и отделены от человека» [18, с. 27]. Единствен-

ное в чем не сходятся представители данного подхода – это определе-

ние категории вещей, к которым относятся, по их мнению, органы и 
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ткани человека: вещи, изъятые из оборота или же вещи, ограниченные 

в нем. 

Так, А.Г. Безверхов считает, что органы и ткани человека без-

условно относятся к категории вещей, изъятых из гражданского обо-

рота. Обоснование он видит в запрете, установленном нормами Закона 

о трансплантации, на совершение с этими объектами коммерческих 

сделок, в том числе договоров купли-продажи [6, с. 26]. С ним согла-

шаются и М. Агафонова [1, с. 6], В.В. Хилюта [34, с. 156] и другие ав-

торы. 

Однако большая часть исследователей, отстаивающих данную 

позицию, все-таки считают органы и ткани человека вещами, ограни-

ченными в обороте. Так, к примеру, Н.А. Маргацкая считает, что 

трансплантаты – «…это особые вещи, ограниченные в обороте, вы-

полняющие функцию спасения жизни и восстановления здоровья 

больных и не являющиеся товаром» [23, с. 4]. Подобной же позиции 

придерживается С.С. Шевчук [35, с. 15]. В.Ю. Кузнецов поддерживает 

данную позицию, полагая, что первоначальным собственником ука-

занных биосубстратов может быть либо донор, либо лечебное учре-

ждение [18, с. 236]. Согласно позиции, высказанной И.А. Прониным, 

на органы и ткани человека нужно распространить режим вещей, так 

как это, по его мнению, «…позволит юридически закрепить их есте-

ственные свойства» [28, с. 21]. При этом ученый особо подчеркивает, 

что оборот таких вещей должен ограничиваться приоритетом личных 

неимущественных прав (таких как жизнь и здоровье). 

Некоторый итог данным позициям подводит Т.Г. Кудашова, от-

мечающая, что современная практика развивается по пути дифферен-

циации биологических материалов человеческого организма с точки 

зрения их оборотоспособности. В качестве примера автор приводит 

реальное включение в гражданский оборот человеческих волос, указы-

вает, что современное общество терпимо относится к забору биологи-

ческих жидкостей (крови, спермы), кожи, плаценты у живых доноров 

(в том числе и на коммерческой основе), но, когда «… предметом об-

суждения становятся органы человека: почки, лѐгкие, печень, сердце и 

т.д.», возникают достаточно острые дискуссии и сомнения в целесооб-

разности разрешения их гражданского оборота. Как итог автор предла-

гает признать органы и ткани человека объектами гражданского права, 

включив указание на них в ст. 128 ГК РФ, но при этом на законода-

тельном уровне необходимо закрепить дифференцированную оборото-

способность таких объектов. 

Неким «крайним» проявлением данного подхода является кон-
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цепция соматических прав человека, базирующейся на признании 

неотъемлемого права каждого по распоряжению собственным телом, 

как при жизни, так и после смерти. Фактически, представители данной 

концепции включают данное право в содержание правоспособности 

физического лица. По мнению Е.М. Нестеровой, данные права харак-

теризуются весьма специфическим объектом, в качестве которого вы-

ступает человеческое тело, которое фактически становится 

«…объектом права собственности и имеющее в большинстве случаев 

денежно-стоимостное выражение» [27, с. 224]. Современная юриспру-

денция относит к числу таких прав право на смерть, в том числе эвта-

назию, право на смену пола, на аборт, на стерилизацию, употребление 

наркотических средств, сексуальные права (в том числе на торговлю 

своим телом), право на изменение внешности (косметические опера-

ции). Сюда же относят право на трансплантацию и право по распоря-

жению своим телом, как при жизни, так и после смерти (право быть 

донором). Именно эта, последняя группа из названных представляет 

интерес в рамках настоящего исследования. Данная группа соматиче-

ских прав, по мнению О.Э. Старовойтовой, подразделяется на под-

группы - «…право на целые тела, право на куплю-продажу тела, орга-

нов и тканей, право на «частицы» тел (репродуктивные ткани)». Соот-

ветственно, подобный подход к человеческому телу позволяет сделать 

его и его отдельные части обычным товаром, собственник которого 

вправе распоряжаться его судьбой, в том числе осуществлять из куп-

лю-продажу. При этом человек выступает собственником своего тела, 

в полной мере реализующим правомочие распоряжения. При этом все 

законодательные запреты на такие сделки фактически обосновываются 

морально-этическими принципами, существующими в том или ином 

обществе в конкретный исторический период [11, с. 50]. 

Сегодня к концепции соматических прав относятся достаточно 

критически. Так, к примеру, О.Т. Сланов и А.И. Ковлер полагают, что 

данные права «…не вписываются в комплекс позитивных прав» [12, с. 

426]. Однако представляется возможным согласиться с мнением М.А. 

Лаврика, считающего, что «…данная категория позволяет в новом 

ключе подойти к рассмотрению в том числе и вопроса о праве доноров 

на изъятый орган» [20, с. 22]. Таким образом, следует согласиться с 

мнением Е.В. Медведева и В.А. Нагорного о том, что «…соматические 

права человека являются новой юридической (а возможно, и «ква-

зиюридической») телесно ориентированной категорией, основываю-

щейся на расширительном толковании конституционного положения о 

праве на жизнь и признании фактически безграничного количества 
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прав граждан по распоряжению телом как собственностью, отдельные 

части которого (либо тело целиком) условно рассматриваются в каче-

стве объекта гражданских правоотношений» [24, с.45]. 

Таким образом, подводя некоторый итог проведенного исследо-

вания, представляется возможным констатировать, что сегодня пред-

ставители российской цивилистики воспринимают биологические ма-

териалы человеческого организма либо как вещи, либо как особые 

объекты, несколько реже – как личные нематериальные блага (здоро-

вье, право на телесную неприкосновенность). При этом, несмотря на 

относительную разработанность вопросов правового режима органов и 

тканей человеческого организма в доктрине, в рамках законодатель-

ства правовой статус анатомических объектов человека до сих пор яв-

ляется неопределенным, практически игнорируемым современным 

правом. 
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Избирательное законодательство является одной из динамично 

развивающихся сфер правового регулирования. Так, в Избирательный 

кодекс Республики Беларусь, принятый 11 февраля 2000 г., несколько 

раз вносились изменения и дополнения, в том числе Законом от 25 

ноября 2013 г.  Новые поправки в избирательное законодательство 

были внесены по итогам республиканского референдума, прошедшего 

27 февраля 2022 года.  

В этой связи проанализируем конституционные новеллы в сфе-

ре выборов, а также их конкретизацию в проекте закона «Об измене-

нии Избирательного кодекса Республики Беларусь», размещенном на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь [1]. 

Прежде всего, отметим, что в новой редакции статьи 64 Консти-

туции исключено положение о том, что в голосовании не могут при-

нимать участие лица, в отношении которых в порядке, установленном 
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уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресече-

ния – содержание под стражей. Это нововведение получило отражение 

в проекте части второй статьи 4 Избирательного кодекса. 

С данной новеллой следует согласиться, поскольку такие лица в 

силу презумпции невиновности должны считаться невиновными до 

вступления в силу приговора суда. На не конституционность этого 

положения ранее обращал внимание белорусский ученый И.И. Пляхи-

мович [2, с.1112]. 

Статья 67 Конституции дополнена нормой о том, что выборы 

депутатов проводятся в единый день голосования в последнее воскре-

сенье февраля.  

Отметим, что такая практика имеется в некоторых странах, 

например, в Швеции. В какой-то мере она оправдана с позиции сокра-

щения расходов на выборы и более благоприятна в организационном 

отношении. При этом выборы в Парламент и местные представитель-

ные органы проводятся в один день и по одному сценарию. В качестве 

руководящего органа выступает Центральная избирательная комиссия, 

которая организует работу территориальных избирательных комиссий. 

Изменения также затронули статью 69 Конституции, согласно 

которой право выдвижения кандидатов в депутаты предоставлялось 

общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам. В 

новой редакции слово «общественным объединениям» заменено на 

слово «политическим партиям».  

Данную новеллу следует понимать таким образом, что из обще-

ственных объединений только политические партии могут пользовать-

ся указанным правом. На практике общественные объединения срав-

нительно редко выдвигают своих кандидатов в депутаты. Тем не ме-

нее, с позиции права отстранение общественных объединений от уча-

стия в политической деятельности является нарушением их ранее га-

рантированных прав. 

Статья 70 Конституции дополнена нормой о том. что запреща-

ется финансирование расходов на подготовку и проведение выборов 

иностранными государствами, организациями, иностранными гражда-

нами, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

В проекте изменений в Избирательный кодекс соответствующая 

статья (ст.48) откорректирована. Кроме того, в дополнение к ней пред-

лагается объемная статья 48-1 «Избирательные фонды». В ней деталь-

но прописывается, за счет каких источников формируются избира-

тельные фонды лиц, выдвигаемых (зарегистрированных) кандидатами 

в Президенты Республики Беларусь, в депутаты, определяется пре-
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дельная сумма расходов из средств избирательного фонда указанных 

лиц, а также устанавливается перечень субъектов, которым запрещает-

ся вносить средства в избирательные фонды, включая иностранные 

государства и организации, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, организации, учредителями (участниками) которых являются 

иностранные государства и организации. 

В новой редакции Конституции уточнен статус Центральной 

избирательной комиссии. Так, в статье 71 Конституции отмечается, 

что Центральная избирательная комиссия организует выборы Прези-

дента, делегатов Всебелорусского народного собрания, депутатов Па-

латы представителей и членов Совета Республики, депутатов местных 

Советов депутатов, проведение республиканских референдумов, осу-

ществляет контроль за исполнением законодательства о выборах и 

референдуме. Председатель и члены Центральной избирательной ко-

миссии избираются на пять лет и освобождаются от должности Всебе-

лорусским народным собранием. Что касается порядка проведения 

выборов, то дается отсылка на соответствующий закон. 

Наиболее значимой новеллой в правовом статусе Центральной 

избирательной комиссии является изменение порядка формирования 

ее состава. Правом избрания на должность и освобождения от должно-

сти членов ЦИК наделяется новый орган государственной власти - 

Всебелорусское народное собрание. При этом трудно представить, как 

такой многочисленный орган (1200 делегатов), собираемый раз в год 

на несколько дней, может дать объективную оценку кандидатов в чле-

ны ЦИК.  

Вышеназванные новации получили закрепление в проекте из-

менений в Избирательный кодекс. В частности, в проекте статьи 32 

Избирательного кодекса устанавливается новый порядок образования 

Центральной избирательной комиссии. Так, члены Центральной ко-

миссии будут избираться Всебелорусским народным собранием по 

предложению Президента Республики Беларусь, предварительно со-

гласованному с Президиумом Всебелорусского народного собрания. 

В проекте статьи 33 Избирательного кодекса закрепляются рас-

ширенный перечень (36 пунктов) полномочий Центральной избира-

тельной комиссии, в том числе право вносить предложения о совер-

шенствовании законодательства о выборах, референдуме, отзыве депу-

тата и члена Совета Республики, создать рабочие группы и иные 

структуры для организационного, правового и технического обеспече-

ния выборов и референдума. 



 

55 

 

Изменения и дополнения внесены в главу 2 «Референдум 

(народное голосование)». В частности, в соответствии с поправками в 

Конституцию расширилось число субъектов, которые могут иниции-

ровать назначение республиканского референдума. Среди них: Всебе-

лорусское народное собрание, Палата представителей и Совет Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь (ст.74 Конститу-

ции).  

Отныне вопросы, выносимые на республиканский референдум, 

подлежат проверке на предмет соответствия Конституции (ч.2 ст.74 

Конституции). Эта норма предполагает возможность обращения упол-

номоченных субъектов в Конституционный Суд с целью проверки 

формулировок вопросов, выносимых на референдум. В соответствии с 

частью 2 статьи 116-1 Конституции таким правом наделяется исклю-

чительно Президент Республики Беларусь. При этом остается неяс-

ным, во всех ли случаях подготовки республиканского референдума 

должны проверяться формулировки вопросов, выносимых на голосо-

вание, включая вопросы, которые предлагаются Президентом. 

В новой редакции Конституции уточнены положения, касающи-

еся особенностей выборов Президента Республики Беларусь, палат 

Национального собрания Республики Беларусь, а также определен по-

рядок формирования Всебелорусского народного собрания. 

Что касается порядка выборов Президента Республики Бела-

русь, то уточнены требования, предъявляемые к кандидатам в Прези-

денты. Согласно новой редакции ст.80 Конституции, Президентом 

может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет (ранее 

– 35 лет), постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 20 

лет непосредственно перед выборами (ранее – 10 лет), не имеющий и 

не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа иностранного государства, дающего 

право на льготы и другие преимущества (ранее такого уточнения не 

было. – Авт.). 

В новой редакции Конституции закреплены нормы о том, что 

Президент избирается сроком на пять лет и одно и то же лицо не мо-

жет быть Президентом более двух сроков (в прежней редакции огра-

ничение количества сроков не устанавливалось. – Авт.). 

Применительно к выборам Национального собрания Республи-

ки Беларусь появилась новелла, согласно которой «...членом Совета 

Республики пожизненно с его согласия является Президент Республи-

ки Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 
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истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 

его отставки» (ч.2 ст.91 Конституции). 

Вышеназванные изменения и дополнения в Конституцию Рес-

публики Беларусь получили детальное регулирование в проекте изме-

нений Избирательного кодекса Республики Беларусь.  

Очевидно, что с принятием новых норм Избирательного кодекса 

процесс совершенствования избирательного законодательства не за-

кончится. В этой связи можно высказать некоторые соображения на 

перспективу. 

Во-первых, по примеру европейских стран нам придется пере-

ходить от мажоритарной избирательной системы к смешанной системе 

выборов, которая обеспечивает представительство в парламенте и 

местных представительных органах политических партий, преодолев-

ших заградительный барьер. Такая система выборов будет содейство-

вать быстрому росту политических партий и их активному участию в 

избирательных кампаниях. 

Во-вторых, следует изменить порядок формирования избира-

тельных комиссий. При этом образование Центральной избирательной 

комиссии должно стать прерогативой Парламента как высшего пред-

ставительного и единственного законодательного органа власти. Право 

представительства в ЦИК должны получить основные политические 

партии.  

В-третьих, участки для голосования должны быть открыты для 

наблюдателей и представителей СМИ. Кандидаты в депутаты и их до-

веренные лица должны иметь право присутствовать при подсчете го-

лосов, а также при наличии сомнений требовать пересчета бюллете-

ней. 

В-четвертых, всем участникам избирательного процессе необ-

ходимо гарантировать возможность эффективного и быстрого обжало-

вания любых решений избирательных комиссий. При этом жалобы 

могут направляться как в вышестоящие избирательные комиссии, так 

и непосредственно в суд. 

Указанные соображения предполагают принятие нового избира-

тельного законодательства, в том числе ряда конкретных законов: «О 

порядке образования и деятельности избирательных комиссий»; «О 

выборах Президента Республики Беларусь»; «О выборах депутатов 

Парламента Республики Беларусь»; «О выборах депутатов местных 

представительных органов Республики Беларусь». По всей видимости, 

придется упразднить институт досрочного голосования, который не-

редко используется для манипулирования голосами избирателей. В 
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случае болезни или немощности избирателя он может оформить дове-

ренность на голосование [3, с.91-92]. 
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В юридической литературе референдум определяется как 

голосование граждан, обладающих избирательным правом, по 

вопросам государственной и общественной жизни [1, с. 304].  

По мнению С.А.Калиновского, заместителя Министра юстиции 

Республики Беларусь, «...референдум является неотъемлемым 

институтом современного демократического государства и 

эффективным инструментом выражения политической воли развитого 

гражданского общества [2]. 

Как свидетельствует мировая практика, референдумы 

достаточно широко используются в деятельности государств. Так, по 

данным исследователей, в период с 1793 по 2010 гг., в мире было 

проведено 1528 национальных референдумов. При этом их большая 

часть приходится на страны Европы [3]. 

Увеличению числа референдумов способствует ряд факторов. 

Во-первых, это – удобная и простая форма принятия решений. Во-

вторых, организаторы рассчитывают на поддержку вынесенных на 

референдум вопросов. В-третьих, при подготовке референдума всегда 

имеются возможности повлиять на мнение избирателей. 

Родиной референдумов считается Швейцария, где первый 

референдум был зафиксирован в 1439 году. В этой стране 

референдумы проводятся как на национальном уровне, так и на уровне 

кантонов (земель). Право народа на референдумы в Швейцарии 

получило закрепление во всех ее Конституциях (1848, 1874, 1989 и 

https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2022/october/71922/
https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2022/october/71922/
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1999 гг.). За период с 1793 по 2012 г. в Швейцарии было проведено 559 

национальных референдумов [4, с.14].  

В настоящее время референдумы имеют легальный статус 

практически во всех странах мира, включая страны Европы, Азии и 

Латинской Америки. Тем не менее, в таких крупных государствах, как 

США, Индия, Китай, Япония, общенациональные референдумы не 

проводились. Это и понятно, поскольку данное мероприятие требует 

больших затрат. Намного проще и быстрее принять решение по тем же 

вопросам через высшие представительные и законодательные органы – 

парламенты. 

В Советском Союзе первый и последний референдум был 

проведен 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении СССР как 

обновленной Федерации суверенных республик. Тогда под влиянием 

Коммунистической партии 71% избирателей проголосовали «за», но 

уже через полгода (в августе 1991 г.) Советский Союз развалился на 

составные части – 15 республик. 

В юридической литературе принято классифицировать 

референдумы по разным группам. Так, в зависимости от 

обязательности выносимого на голосования вопроса различают 

обязательные и факультативные референдумы. Если на референдум 

выносится законопроект, то может проводиться конституционный или 

законодательный референдумы.  

В зависимости от территории проведения референдумы могут 

быть общенациональные, региональные (в субъектах федерации или 

автономиях) и местные. Вопросы, решаемые на региональных и мест-

ных голосованиях, не должны выходить за рамки компетенции, уста-

новленной положениями конституционных норм [1, с.306-307; 4, с.15-

18].  

В законодательстве зарубежных стран используются 

многообразные формы народного голосования. Например, в 

Швейцарии применяются четыре формы «народных голосований»: 

обязательная и факультативная народные инициативы, обязательный и 

факультативный референдум. В основном законе ФРГ используется 

слово «народное решение». На федеральном уровне референдум 

допускается лишь в случае включения в состав ФРГ территориальных 

образований. На англо-саксонском правовом пространстве, во 

Франции, Италии, Испании слово «референдум» понимается в 

широком смысле слова, а именно: как различные формы народных 

голосований [3, с.149-150]. 
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Наиболее распространенной формой народных голосований 

является референдум по предложению главы государства. Чаще всего 

речь идет о внесении поправок в Конституцию или принятии новых 

Конституций, которые позволяют органам исполнительной власти 

упрочить свою власть. На протяжении последнего десятилетия череда 

таких референдумов прошла в большинстве постсоветских республик 

(Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстане, России, 

Беларуси). 

В странах Европы расширяется практика проведения такого 

вида референдума как народная законодательная инициатива. В этом 

случае заинтересованные граждане разрабатывают законопроект по 

определенной значимой проблеме и предлагают за него проголосовать. 

Обязательным условием для назначения референдума является сбор 

определенного количества подписей избирателей. Так, в Швейцарии и 

Австрии для инициирования референдума «снизу» необходимо 

собрать не менее 100 тыс. подписей, в Болгарии – 400 тыс., Литве – 50 

тыс., Польше – 100 тыс. Кроме того, устанавливаются ограничения по 

срокам. Например, в Болгарии для сбора подписей устанавливается 3 

месяца, в Швейцарии – 18 месяцев. Если необходимое число подписей 

собрано, то парламент обязан назначить референдум [3, с.151].  

Специфичной формой референдума в ряде стран выступает 

народное вето. В Швейцарии для организации такой инициативы 

достаточно собрать 50 тысяч подписей граждан. При этом подписи 

должны быть собраны в течение 90 дней, следующих за 

опубликованием закона или федерального постановления. Право 

отлагательного вето закрепляется в Италии и предоставляется 

каждому из областных Советов, а равно инициативной группе 

граждан, собравшей 500 тыс. подписей [4, с.21- 22].  

В практике современных государств сохраняется схожая с 

референдумом форма волеизъявления граждан, как плебисцит (с лат. 

plebiscitum - опрос граждан). Эта форма голосования возникла в 

Древнем Риме, когда бедные слои общества (плебеи) могли 

высказывать свое мнение по важным вопросам, например, о войне и 

мире. На более позднем этапе государственного развития любителями 

плебисцитов были известные автократы, в том числе Наполеон 

Бонапарт, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини. В результате опроса 

зомбированного населения они получили поддержку своей политики и 

неограниченную власть.  

В конце 19-го века состоялись плебисциты в ряде французских 

колоний по вопросам независимости, в том числе в Алжире, Новой 
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Каледонии. В 1995 г. состоялся плебисцит о независимости канадской 

провинции Квебек.  

Как свидетельствует практика, плебисцит нередко является 

средством манипулирования мнением избирателей. В ходе подготовки 

к плебисциту его организаторы обычно проводят целенаправленную 

агитацию среди населения для получения угодных ответов.  

Волна референдумов прошло в странах Европы по поводу 

присоединения к Европейскому экономическому сообществу (с ноября 

1993 г. – Европейскому Союзу). Такие референдумы прошли, в 

частности, в Норвегии (дважды), Латвии, Эстонии, Польше, Венгрии 

[3, с.159].  

В 2004-2005 гг. примерно в половине стран-членов 

Европейского Союза состоялись референдумы об утверждении текста 

Конституции ЕС, ранее подписанной в Риме главами государств. 

Однако на референдумах во Франции и Нидерландах вынесенный на 

голосование вопрос не получил необходимой поддержки избирателей. 

В результате самая объемная в мире и уникальная конституция (450 

статей и 60 000 слов, на 20 языках народов Европы, единая для всех 25 

государств-членов ЕС) не была реализована на практике [5].  

Знаковым событием в истории Европы стал консультативный 

референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, 

известный как «Brexit». Он состоялся 23 июня 2016 г. По итогам 

голосования 51,89% участников референдума высказались за выход из 

Европейского союза, а 48, 11% - против выхода. В голосовании 

приняли участие свыше 33 млн. человек, что составляет примерно 72% 

от числа всех избирателей. 

Формула референдума включала следующий вопрос: «Нужно ли 

Соединенному королевству остаться членом Европейского союза или 

покинуть Европейский союз?». 

Референдум о членстве в Европейском союзе стал третьим 

общенациональным референдумом в истории Великобритании 

(первый состоялся в 1975 г. по поводу членства в ЕЭС, второй – в 2011 

г. по вопросу о реформе избирательного законодательства). 

Широкий резонанс в мире получило общероссийское 

голосование по внесению изменений и дополнений в Конституцию 

Российской Федерации, которое проводилось в течение недели с 25 

июня по 1 июля 2020 г. 

Многочисленные поправки в Конституцию РФ предлагались 

для голосования единым пакетом. При этом не требовалась явка 

избирателей свыше 50% от числа всех избирателей. 
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По официальным данным, за принятие указанных поправок 

высказались 77,92% проголосовавших (почти 58 млн. россиян), против 

– 21,27% (около 16 млн. граждан). Итоговая явка по стране составила 

67,97% [6].  

Через два года – 27 февраля 2022 г. – по примеру Российской 

Федерации был проведен референдум о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Беларусь. В соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 2022 г. №14 на 

референдум был вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения 

и дополнения Конституции Республики Беларусь?» [7]. 

По итогам референдума в Конституцию Республики Беларусь 

были внесены многочисленные изменения и дополнения, в том числе в 

части организации и проведения республиканских референдумов. Так, 

в новой редакции статьи 74 Конституции правом предлагать 

республиканские референдумы наделяются Всебелорусское народное 

собрание, а также Палата представителей и Совет Республики. Теперь 

вопросы, выносимые на республиканский референдум, должны 

проверяться на соответствие Конституции. Право назначать 

республиканские референдумы является исключительной 

прерогативой Президента Республики Беларусь (ч.3 ст.74). 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. 

1. Институт референдума в современном мире является формой 

народного голосования по наиболее важным вопросам 

государственной жизни. В последнее время референдумы проводятся 

по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституции, о 

присоединении или о выходе стран из межгосударственных 

образований.  

2. В то же время следует учитывать, что в ряде стран 

референдум подменяется упрощенными формами голосования при 

внесении объемных и сложных изменений и дополнений в 

Конституцию, что девальвирует значение института референдума. 

3. Изучение законодательства и практики зарубежных стран 

убеждает в целесообразности назначения республиканских 

референдумов Парламентом как высшим представительным и 

законодательным органом власти. Остальные субъекты, в том числе 

Президент Республики Беларусь, могут в установленном порядке 

инициировать проведение референдума.  

4. Заслуживает внимания институт отлагательного вето в 

отношении вступивших в силу законов и иных актов, затрагивающих 
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права и свободы граждан. В этой связи рекомендуется белорусскому 

законодателю обсудить вопрос о предоставлении гражданам права 

сбора подписей с целью проверки конституционности таких правовых 

актов. 
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Тенденция развития нестандартных форм занятости стала абсо-

лютной для современных рынков труда начиная с 80-х годов XX века. 

В настоящее время нестандартно занятые составляют значительный и 

один из наиболее динамичных сегментов рабочей силы на рынках тру-

да многих стран мира, что подтверждается многочисленными исследо-

ваниями. Однако эта тенденция противоречит действующему трудо-

вому законодательству большинства стран, которое создано для усло-

вий стандартной занятости индустриального общества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://duma.gov.ru/news/49164
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Учитывая, что такие нестандартные формы занятости вносят 

значительные коррективы в механизм функционирования рынка труда 

и социальное обеспечение, позволяют частично избежать налогообло-

жения доходов и социальных платежей, приводят к снижению соци-

альной защищенности работников и повышают неустойчивость заня-

тости, вопросы их оценки, мониторинга и управления приобретают 

важное экономическое и социальное значение. Для Республики Бела-

русь актуальность данной проблемы усиливается задачами инноваци-

онного развития и цифровизации экономики с одновременным сохра-

нением достигнутого уровня социальной защищенности работников.  

Образование и развитие классических трудовых отношений, ос-

нованных на трудовом договоре и устанавливающих выполнение ра-

боты под полным контролем нанимателя за фиксированную оплату 

(заработную плату) и на выделенном им рабочем месте получило ши-

рокое распространение на основании проходившего процесса инду-

стриализации только под конец XIX – начало XX века [2, с. 109].  

Тем не менее, уже к 20-м годам ХХ века набирала обороты тен-

денция к возникновению новых на то время форм трудовых отноше-

ний, что напрямую было связано с различными обстоятельствами как 

экономического, социального, так и в некотором роде политического 

характера [1, с. 59]. 

Что касается надомного труда, то своѐ закрепление в России он 

впервые получил в 1922 году в КЗоТ РСФСР (далее – Кодекс Законов 

о Труде) [4], а также в постановлениях и декретах СНК РСФСР. Зако-

нодательство того времени не знало понятия «надомники». Основное 

применение получил термин «квартирники», закреплѐнный в декрете 

СНК РСФСР «Об изъятиях по распространению Кодекса Законов о 

Труде издания 1922 года на квартирников», согласно которому квар-

тирниками признавались лица, выполняющие работу по найму у себя 

на дому и только лишь собственным (личным) трудом из материалов, 

предоставленных нанимателм [5]. Уже в то время для таких лиц не 

подлежали применению правила и нормы о выработке, времени рабо-

ты (начала и окончание рабочего дня) и др., такие работники не состо-

яли в профсоюзах, а также не регистрировались на бирже труда, в свя-

зи с чем возникала неопределѐнность по поводу того, к какой именно 

категории относить указанных работников. Данный законодательный 

акт также предусматривал дополнительные условия прекращения до-

говора, а также выдачу расчетных книжек с целью избежания сокры-

тия трудовых договоров с квартирниками. Как отмечает И. Я. Киселев, 

для нанимателей был предусмотрен облегченный порядок увольнения 
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надомников [3, с. 176]. В частности, наниматель мог расторгнуть тру-

довой договор при приостановке работ на срок более двух недель по 

причинам производственного характера, при неисполнении работы 

вследствие временной утраты трудоспособности или пребывания под 

стражей сроком более двух недель.  

Переход к новым условиям работы «квартирников», наиболее 

подпадающим под современные стандарты в области надомного труда, 

в РСФСР проходил достаточно быстро. Уже в 1928 году постановле-

нием СНК РСФСР «Об условиях труда квартирников» были внесены 

некоторые изменения и дополнения. В основном они касались воз-

можности привлечения к труду членов семьи; использования не только 

материалов нанимателя в натуре, но и приобретѐнных квартирником за 

средства нанимателя, выделенные на данные цели, либо каких-то под-

собных материалов, составляющих не более 10 % по стоимости всех 

материалов; включались новые правила оплаты простоев; дополни-

тельные основания расторжения договора и т.п. [6]. 

Положения законодательства относительно определения труда 

«квартирников» и «надомников» всѐ же рознятся. Впервые термин 

«надомники» был применѐн в КЗоТ РСФСР только в 1971 году, относя 

их к другим категориям работников. КЗоТ БССР 1972 года, по сути, не 

содержал норм, определяющих особенности труда работников-

надомников, кроме отсылочной нормы-исключения в ст. 253, согласно 

которой отдельные изъятия из КЗоТ, касающиеся рабочего времени, 

времени отдыха, гарантийных и компенсационных выплат, изменения 

и прекращения трудового договора в отношении некоторых категорий 

работников могли устанавливаться только законодательными актами 

[8, с. 57]. 

Само понятие и основы регулирования труда надомников в Ко-

дексе не раскрывались. Только в 1981 году постановлением Госкомт-

руда СССР и Секретариата ВЦСПС было утверждено Положение об 

условиях труда надомников, действующее вплоть до 2016 года, уста-

новившее правовой статус надомника как работника, организацию и 

основные условия его труда, оплату труда и социальное страхование, а 

также порядок предоставления отпуска. Положение гласило: «Надом-

никами считаются лица, заключившие трудовой договор с объедине-

нием, комбинатом, предприятием, учреждением, организацией, колхо-

зом о выполнении работы на дому личным трудом из материалов и с 

использованием орудий и средств труда, выделяемом предприятием, 

либо приобретаемых за счет средств этого предприятия» [7]. Причѐм 

был даже установлен перечень лиц, обладающих преимущественным 
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правом на заключение трудового договора в работе на дому. К ним 

принято относить: женщин, у которых имеются дети в возрасте до 15 

лет; инвалидов и пенсионеров; лиц, достигших пенсионного возраста, 

но не получающих пенсию; лиц, с пониженной трудоспособность, а 

также ухаживающих за инвалидами и длительно болеющими членами 

семьи, нуждающимися по состоянию здоровья в уходе; сезонных ра-

ботников и обучающихся на очной форме обучения; лиц, не имеющих 

возможности быть занятыми на производстве в определѐнной местно-

сти в связи с какими-либо факторами. 

При этом установлено, что организация труда на дому возможна 

лишь при наличии необходимых для этого жилищно-бытовых усло-

вий. Само же обследование условий должно проводиться администра-

цией предприятия, применяющей надомный труд, в основном, с уча-

стием представителей комитета профсоюза, а в некоторых случаях и с 

участием представителей санитарного и пожарного надзора. 

Помимо жилищно-бытовых условий, к надомникам применяют-

ся также жѐсткие требования и относительно обладания ими практиче-

скими навыками на выполнение определѐнного вида работы (то есть 

данные лица либо уже должными обладать такими навыками, либо 

быть им обучены).  

Что касается оплаты труда работников, то установлено, что она 

может производиться как сдельно (в зависимости от произведѐнных 

единиц продукции либо выполненного объѐма работы), так и аккордно 

(за определѐнный объѐм работы до начала выполнения работ с указа-

нием срока их выполнения). 

Современный период развития Республики Беларусь характери-

зуется переходом к построению высокотехнологичного постиндустри-

ального общества. Кардинальная модернизация производств, возрас-

тание роли наукоемких технологий, усиление международной конку-

ренции вызывают закономерную потребность в изменении рынка тру-

да и являются объективными условиями реформирования политики 

занятости в стране. Белорусский законодатель, предусматривает воз-

можность заключения трудового договора о выполнении работы на 

дому, и тем самым, создает условия для расширения возможностей 

занятости населения, а также способствует более полной реализации 

конституционного права на труд. 

Основными особенностями трудового договора с работником-

надомников в отличии от обычного трудового договора заключается в 

том, что если при трудовом договоре, контракте работа выполняется, 

как правило, по месту нахождения нанимателя, то работники-
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надомники выполняют личным трудом работу на дому. Под работой 

на дому понимается работа, которую работник-надомник выполняет 

по месту его жительства или в других помещениях по его выбору вне 

помещений нанимателя. 

Распространение надомного труда в последнее время детерми-

нировано преимуществами, которые он создает для работника и нани-

мателя. К ним можно отнести: гибкий график работы; возможность 

привлекать сотрудников, которые ранее были недоступны (инвалиды, 

женщины, имеющие семейные обязанности и др.); экономия на теку-

щих накладных расходах, экономия на производственных и админи-

стративных помещениях; сокращение времени, уходящего на личное 

общение; рост производительности труда; уменьшение прогулов (в 

том числе и отсутствия по временной нетрудоспособности) и др. К 

факторам, сдерживающим развитие такого вида занятости, можно от-

нести: инерцию традиционного подхода к трудовым отношениям; 

большая вероятность утечки информации, завышенная стоимость со-

временных технологий; желательность личного общения с клиентами 

и др. [10, с. 30]. 

Республике Беларусь возможность организации надомной рабо-

ты закрепляет гл. 25 ТК «Особенности регулирования труда работни-

ков-надомников» [9]. В 2014 г. были внесены изменения и дополнения 

в нормы данной главы, в частности в определение понятия «работник-

надомник», в связи с чем оно стало более приближено к пониманию 

дистанционного труда. В соответствии со ст. 304 ТК Республики Бела-

русь работниками-надомниками считаются лица, заключившие с 

нанимателем трудовой договор о выполнении работы на дому личным 

трудом с использованием собственных материалов, оборудования, ин-

струментов, механизмов, приспособлений или выделяемых нанимате-

лем либо приобретаемых за счет средств нанимателя. 

Особенности труда работников-надомников в части режима 

труда и отдыха заключаются том, что правила внутреннего трудового 

распорядка относительно начала и окончания работы, времени и про-

должительности перерыва для отдыха и питания, выходных и празд-

ничных дней на таких работников не распространяются из-за невоз-

можности контроля со стороны нанимателя. Косвенное отражение 

данного признака содержится в части второй ст. 307 ТК Республики 

Беларусь, в соответствии с которой вся выполняемая работа оплачива-

ется работникам-надомникам в одинарном размере, если трудовым 

договором не предусмотрена более высокая оплата. Общее правило об 

оплате труда надомника в одинарном размере объясняется правом ра-
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ботника-надомника распределять рабочее время по своему усмотре-

нию и невозможностью со стороны нанимателя установить точное 

время выполнение работ и факт ее выполнения в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (сверхурочные работы, работа в выходные и 

праздничные дни и др.) 

В условиях построения информационного общества, развития 

средств коммуникации труд надомников на практике получает широ-

кое распространение, в следствии чего должен иметь соответствующие 

развивающее законодательное регулирование.  

Новеллой в законодательстве Республики Беларусь о надомном 

труде 2014 г. являлось то, что белорусский законодатель в ч. 2 ст. 304 

ТК дал очень широкое определение понятия «работа на дому»: «рабо-

та, которую работник-надомник выполняет по месту его жительства 

или в других помещениях по его выбору вне помещений нанимателя». 

Расширение понятия надомного труда разработчики Закона объясняли 

приведением этого понятия в соответствие со ст. 1 Конвенции МОТ № 

177 о надомном труде 1996 г., хотя эта конвенция и не ратифицирова-

на Республикой Беларусь.  

В связи с динамичным развитием трудовых отношений в Бела-

руси всѐ больше становится актуальной необходимость применения 

такой форы занятости как надомный труд. Расширение применения 

данной форы занятости населения, будут способствовать созданию 

благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития бе-

лорусской экономики. Однако акты законодательства о труде не со-

держат специальных норм, опосредующих специфику современных, 

прогрессивных форм надомного труда, что, полагаем, во многом свя-

зано с недостаточностью научного осмысления данного феномена. В 

связи с этим целесообразны соответствующие изменения в действую-

щем законодательстве.  

На наш взгляд, большинство проблемных аспектов данной 

формы занятости возможно решить путем ее надлежащего правового 

регулирования в рамках развития положений действующей главы Тру-

дового Кодекса о надомном труде. 

Предлагается расширить понятие работников-надомников, со-

вершая отход от производственной специфики выполняемой работы; 

уточнить понятие места работы надомников без твердой привязки к 

жилищу; разработать специальные правила координации работы 

надомников и обеспечения возможности контроля.    
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Право на объединение в политические партии – его норматив-

ное закрепление и степень практической реализации – являются важ-

нейшей характеристикой уровня защищенности политических прав 

граждан любого государства. В настоящее время в бывших союзных 

республиках СССР идет реформирование политических систем, затра-

гивающее, в том числе, и субъективные политические права.  

Политические партии – важнейший участник политического 

процесса в любом государстве. В западной науке устоялось мнение, 

что партии представляют собой «…существенную конституционно-

правовую составляющую свободного и демократического общества». 

Они способствуют формированию и выражению политической воли 

граждан путем участия в выборах и осуществления других видов дея-

тельности, разрешенных законодательством. 

Последнее десятилетие развития конституционного законода-

тельства бывших союзных республик ознаменовано достаточно серь-

езными изменениями в части определения правового статуса полити-

ческих партий, при том, что мы можем быть непосредственными сви-

детелями того, что партии играют центральную роль в политической 

системе государств, поскольку в выборах могут участвовать только 

политические партии и так называемые избирательные блоки (т. е. 

коалиции или совместные списки партий) и кандидаты (в рамках си-

стемы множественности), выдвинутые политической партией или из-

бирательным блоком парламентом и местными советами, зачастую 

независимые кандидаты не могут баллотироваться на выборах.  

Современные страны строят демократическое государство, ко-

торое должно провозглашать и гарантировать своим гражданам набор 

политических прав. Так, в конституционных актах присутствуют нор-

мы, посвященные политическим правам и свободам, в том числе изби-

рательному праву, свободе собраний и ассоциаций. Политические пар-

тии упоминаются в п. 2 ст. 26 Конституции Грузии: «Граждане Грузии 
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имеют право создавать политическую партию или другое политиче-

ское объединение и участвовать в своей деятельности в соответствии с 

законом». Статья 30 Конституции Туркменистана устанавливает, что 

«Граждане вправе создавать политические партии и иные обществен-

ные объединения, действующие в рамках Конституции и законов» По-

добные декларации мы легко найдем в конституционных актах любой 

страны СНГ. 

Таким образом, право на создание и участие в политических 

партиях провозглашено и представляется возможным согласиться с 

утверждением, что «…праву на создание политических партий прида-

ется самостоятельный характер».  

Однако демократизм государства характеризуется не содержа-

нием деклараций, а уровнем реализации и нормативного обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. Формально действующее зако-

нодательство любой страны как раз направлено на детализацию по-

рядка реализации исследуемого права граждан. Сегодня на законода-

тельном уровне урегулированы процессы создания партий, их реги-

страции, реорганизации и ликвидации, приостановления их деятельно-

сти, финансирование и управление. Но возникает вопрос – насколько 

эти нормы позволяют реализовать и гарантировать право на участие в 

политических партиях? 

Представляется возможным утверждать, что на настоящем этапе 

реализация права на создание политических партий и участие в их дея-

тельности ограничена некоторыми нормативными положениями наци-

онального законодательства, причем такие ограничения касаются как 

граждан, так и собственно политических партий. 

Говоря об ограничении субъективного политического права 

граждан на создание и участие в политических партиях, представляет-

ся возможным, используя аналогию в терминологии, именовать дан-

ные ограничения цензами, понимая под ними ограничительные усло-

вия допущения лица к пользованию какими-либо правами, установ-

ленные на законодательном уровне. 

Анализируя законодательство стран постсоветского простран-

ства и обобщая его нормы, можно констатировать, что сегодня поли-

тическое право на создание и участие в политических партиях ограни-

чено рядом цензов. 

Во-первых, это ценз гражданства традиционно законодательные 

нормы предоставляют право на создание политических партий только 

гражданам конкретного государства, таким образом, несмотря на от-

сутствие прямого запрета, иностранцам (к которым, в том числе, отне-
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сены и лица без гражданства) реализовать данное право на территории 

страны не представляется возможным. 

Думается, что данное ограничение является вполне оправдан-

ным, так как политические партии являются основой для формирова-

ния органов государственной власти страны и, как следствие, запрет 

(пусть даже и косвенный) на участие в политических партиях ино-

странных лиц позволяет минимизировать влияние иностранных поли-

тических сил на внутренние дела государства. 

Во-вторых, законодательно установлен ценз политической дее-

способности – учредить партию и участвовать в ее деятельности мо-

жет только гражданин, обладающий избирательными правами. 

Зачастую законодательство не указывает на активность и/или 

пассивность избирательных прав, которыми необходимо обладать с 

тем, чтобы реализовать право на участие в политических партиях, ис-

ходя из чего можно сделать вывод о том, что право на создание поли-

тических партий зависит от активного избирательного права. 

Таким образом, права на участие в политических партиях ли-

шаются: 

- лица, не достигшие 18 лет (обращается внимание на тот факт, 

что реализация политических прав связывается именно с наступлени-

ем конкретного возраста, а не общегражданской дееспособности, при-

обретение которой возможно и в более раннем возрасте), 

- лица, признанные судом недееспособными в силу психическо-

го заболевания или иных причин, установленных в законодательстве; 

- лица по приговору суда, отбывающие наказание в учреждени-

ях исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Оценивая данное ограничение, также следует констатировать 

его разумность, в очередной раз вспоминая основное предназначение 

любой политической партии. Любая политическая партия обладает 

представительной природой, так как через партию происходит реали-

зация права граждан на участие в управлении делами государства. По-

этому вполне логичной представляется позиция законодателя, который 

ограничивает два права, позволяющие достигнуть один и тот же ре-

зультат (участие в управлении делами государства), одинаковыми цен-

зами. 

В-третьих, это количественный ценз (или ценз участия). 

Общераспространенным является императивное правило, со-

гласно которому то или иное лицо в один и тот же период времени 

получает возможность быть членом только одной политической пар-

тии. 
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Представляется, что данный ценз, также, как и предыдущий, ос-

нован на аналогиях с избирательным правом: коль скоро политическая 

партия выполняет представительскую функцию, то одновременное 

участие одного и того же лица в нескольких политических партиях, 

безусловно, привело бы к «множественности» голосов одного лица, 

поэтому данное ограничение законодательства о политических парти-

ях также следует признать разумным. 

Вместе с тем, представляется интересным отметить пробель-

ность законодательства в данной сфере, связанную, 

- во-первых, с отсутствием законодательного правила о том, что 

членство в политической партии для ряда лиц прекращается (или при-

останавливается) при наступлении того или иного основания, 

- а во-вторых, с недостаточным уровнем контроля за названны-

ми правилами реализации соответствующих политических прав. 

Так, в частности, если при регистрации политической партии 

информация о ее учредителях и членах проверяется уполномоченными 

органами, то впоследствии соблюдение данных требований уже фак-

тически не отслеживается, и, соответственно, лица, ранее включенные 

в число членов политической партии, могут потерять активное избира-

тельное право, но при этом продолжать оставаться членом той или 

иной политической партии. 

Думается, что если законодатель принял решение ограничивать 

право на участие в политических партиях подобными цензами, то ему 

следует предусмотреть и механизм контроля за реализацией соответ-

ствующих требований. В качестве такового можно использовать меха-

низм, предусмотренный избирательным законодательством для со-

ставления избирательных списков, который можно использовать в со-

вокупности с введением в отношении политических партий не только 

финансовой отчетности, но и отчетности по членам, в ходе проверки 

которой уполномоченный орган будет иметь возможность указать пар-

тии на тех членов, которые уже утратили соответствующее право в 

связи с утратой гражданства, лишением дееспособности или же осуж-

дением к лишению свободы. В этом случае ограничения, введенные 

законодателем, будут иметь значение не только при регистрации поли-

тической партии, но и позволят контролировать законность ее суще-

ствования на протяжении всего периода ее функционирования. 

Помимо указанных цензов, также законодательство практически 

всех стран предусматривает профессиональный ценз, ограничивая 

возможность участия в политических партиях лиц, относящихся к во-

оруженным силам, органам внутренних дел, органам государственной 
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безопасности, такого права зачастую лишаются сотрудники пенитен-

циарной системы, судьи, прокуроры. Такие нормы, в частности, мы 

находим в конституционных актах Армении, Грузии, Таджикистана, 

Узбекистана. При этом на уровне конституционного акта установлен 

прямой запрет на участие этих лиц в политических партиях, следова-

тельно, в том случае, когда член какой-либо политической партии ста-

новится, к примеру, судьей, то его членство в политической партии 

должно быть прекращено (обращается внимание на то, что не при-

остановлено) с момента назначения на соответствующую должность. 

Однако также законодатель не предусмотрел механизма, позволяюще-

го самой политической партии отслеживать наступление соответству-

ющих фактов. 

Помимо цензов для реализации субъективного права на участие 

в деятельности политических партий, законодательно предусмотрены 

ограничения материального и процессуального характера, относящие-

ся собственно к самим политическим партиям. 

Среди материальных ограничений наибольшее значение имеют 

количественные ограничения, к которым отнесены: 

во-первых, требование о минимальном количестве учредителей 

(например, в Армении минимальное количество учредителей полити-

ческой партии должно составлять 100 человек, в Грузии - 300 человек, 

Республика Беларусь - 1000) 

и, во-вторых, минимальное количество членов партии (та же 

Грузия - 1000 членов партии, аналогичное правило действует в Арме-

нии, Казахстан установил количество членов партии на отметке 40 

тыс. человек). 

Следует отметить, что практика ограничения минимальной чис-

ленности членов партии – это достаточно «стандартное» явление для 

постсоветского пространства, да и для европейских стран в целом. Так, 

к примеру, в России на настоящий момент законодательно установле-

на минимальная численность политической партии – 500 членов, один 

из самых низких порогов установлен в Турции – там для организации 

политической партии достаточно 30 членов, в Румынии же, напротив, 

требования весьма высоки, для создания политической партии необхо-

димо участие в ней не менее 25 000 человек, однако достаточное коли-

чество стран, в том числе, «европейские лидеры» (Австрия, Франция, 

Германия, Италия и Испания) совсем не предъявляют каких-либо тре-

бований к минимальной численности политической партии. Интерес-

но, что данный вопрос был предметом рассмотрения на уровне выс-

ших судебных инстанций, в том числе, Конституционного Суда Рос-
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сийской Федерации, Европейского суда по правам человека и ряда 

других. И все они приходили к выводу о том, что законодатель вправе 

устанавливать такие ограничения, руководствуясь задачами развития 

политической системы, но при условии, что не будет происходить 

умаление конституционного права граждан на объединение в полити-

ческие партии или его несоразмерное ограничение. 

Другим материально-правовым ограничением являются норма-

тивные запреты на создание политических партий: 

целевой - запрещены создание и функционирование партий, це-

лью которых является «свержение или насильственное изменение кон-

ституционного порядка или ущемление независимости и территори-

альной целостности страны, а также проведение или пропаганда вой-

ны, или насилия или разжигание национальной, этнической, религиоз-

ной или социальной розни» - такие нормы есть во всех конституцион-

ных актах стран СНГ 

и территориальный - запрет создания партии на региональной 

или территориальной основе - имеет место, к примеру, в Грузии. 

К ограничениям процедурного характера можно отнести, 

во-первых, четко регламентированную процедуру создания по-

литической партии (в том числе, принятия решения о ее создании), - 

такая процедура всегда детально прописана на уровне специального 

законодательства 

и, во-вторых, разрешительно-регистрационную систему образо-

вания политических партий - политическая партия приобретает свою 

юридический статус только после процедура государственной реги-

страции. 

Таким образом, представляется возможным констатировать, что 

в настоящее время существует достаточно большое количество цензов 

и нормативных ограничений, закрепляемых на законодательном 

уровне, направленных на фактическое ограничение политического 

права на создание и участие в политической партии. Однако все огра-

ничения, установленные законодательно, представляются обоснован-

ными и фактически не являются изобретением постсоветского законо-

дательства, оно в этой части соответствует общемировым тенденциям. 

Вместе с тем, следует констатировать пробельность и непосле-

довательность законодательства, выражающуюся в отсутствии реаль-

ных нормативных механизмов контроля за соблюдением установлен-

ных цензов не только в момент регистрации политической партии, но 

и в процессе ее функционирования. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

Скютте Д.Н. 

старший преподаватель  

кафедры теории и истории права  

Гродненский филиал БИП 

магистр юридических наук 

 

В современной юридической науке одним из наиболее дискус-

сионных является вопрос о понимании права. Такое повышенное вни-

мание обусловлено тем, что именно тип правопонимания определяет 

парадигму, принцип и смысловую модель юридического познания 

права и государства, собственно научно-правовое содержание, предмет 

и метод соответствующей концепции, а также самым непосредствен-

ным образом связан с практическими проблемами реализации права и 

правотворческой политики.  

Вопросы, связанные с пониманием права, его сущностью, все-

гда актуальны, поскольку каждый новый этап в развитии человечества 

предполагает обновление права. Поэтому важно создать такую систе-

му правопонимания, которая станет исчерпывающей для науки и 

наиболее утилитарной для практической реализации норм права.  

Вопросы современных подходов к пониманию права находятся 

в диапазоне научных интересов как отечественных, так и зарубежных 

авторов. Они получили освещение в работах О. А. Авдеевой [1–3], 

В. Н. Бибило [4], В. Н. Варламова [5], В. Н. Дубовицкого [6], И. В. Ле-

вакина [8], Р. Р. Палехи [10], Е. Г. Светличного [11], А. В. Черданцева 

[14] и др.  

Приступая к выявлению и анализу проблем современного пра-

вопонимания, первоначально следует остановиться на во многом осно-

вополагающей его проблеме, а именно – отсутствии четкого научного 

определения данной категории. Довольно многочисленные попытки 

сформулировать трактовку правопонимания сводятся, главным обра-

зом, к определению понятия права во взаимосвязи с типами правопо-

нимания [13, с. 201], а имеющиеся в научной литературе немногочис-

ленные дефиниции отличаются крайне обрывочным характером, по-

верхностностью и незаконченностью:  

– правопонимание представляет собой научную категорию, вы-

ражающую процессы и результаты целенаправленного человеческого 

мышления, включающего восприятие, осмысление и отношение к пра-

ву как к целостному общественному феномену [13, с. 67];  
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– правопонимание является отражением и оценкой права со-

гласно конкретным историко-культурным и общественно-

политическим ценностям и явлениям [7, с. 116];  

– правопонимание – это отношение субъекта к правовым запре-

там и дозволениям, к своим обязанностям и правам как справедливым 

или несправедливым в соответствии с его знаниями об этих правовых 

категориях [15, с. 62];  

– правопонимание – это отношение субъекта познания к право-

вым реалиям и в то же время правовое научное направление, концеп-

ция [12, с. 88].  

Последнее определение позволяет выделить два основных ас-

пекта правопонимания:  

1) правопонимание как субъективное отношение людей к праву 

и различным его аспектам;  

2) правопонимание как научная концепция.  

Поэтому понятие правопонимания следует трактовать диффе-

ренцированно: субъективное правопонимание и концептуальное пра-

вопонимание. И если в первом случае правопонимание является сово-

купностью взглядов, оценок и отношений субъекта к праву, то во вто-

ром случае – это, по сути, целая доктринальная система в области пра-

восознания.  

Однако мы считаем недостаточным выделение только двух ас-

пектов в категории правопонимания. Правопонимание нельзя сводить 

исключительно к субъективному отношению к праву и его концепту-

альному закреплению, поскольку правопонимание как нельзя более 

ярко и глубоко выражается в законодательстве и законотворчестве. И 

этот аспект правопонимания отличается, на наш взгляд, наибольшей 

значимостью, поскольку он напрямую влияет на правовую обстановку 

в государстве. В этой связи предлагается еще один аспект рассматри-

ваемого понятия: правопонимание как источник законотворчества. 

Систематизируя вышесказанное, сформулируем следующие подходы к 

определению правопонимания: субъективное, концептуальное и зако-

нотворческое правопонимание.  

Среди многообразия предлагаемых подходов к правопонима-

нию определенный интерес представляет генетическая концепция пра-

вопонимания. Анализируя проблему понимания права с точки зрения 

правогенеза, следует отметить, что в основу генетического подхода 

положена аксиоматическая правовая формула, предложенная К. Марк-

сом.  
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Марксистский подход к правопониманию базируется на сущно-

сти права, которая, исходя из особенностей социально-экономической 

формации, может носить как классовый, так и социальный характер. 

Так, в период развития рабовладельческой, феодальной и классической 

капиталистической социально-экономических формаций формируется 

и развивается право, имеющее классовую сущность. Приверженцы 

генетической концепции правопонимания акцентируют внимание на 

влиянии на волю законодателя, воплощающую в правовых предписа-

ниях сущность права как экономических, так и социальных процессов, 

происходящих на разных этапах государственного строительства. При 

этом отмечается наличие на стадии развития рабовладельческого, фео-

дального, классического капиталистического типа государственности 

ярко выраженных общих закономерностей. Например, общей законо-

мерностью признается наличие материальных условий, детерминиру-

ющих возникновение и новеллизацию права [3, с. 339].  

Под материальными условиями подразумевается объективная 

необходимость принятия правовых решений по урегулированию про-

цесса производства материальных благ и процесса обращения продук-

тов труда. По К. Марксу, на каждой из ступеней государственно-

правового строительства актуализируется потребность охватить об-

щим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, рас-

пределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдель-

ный человек подчинился общим условиям производства и обмена.  

Социальная обусловленность возникновения права связана с по-

следствиями товарного производства и обращения, приведшими к 

имущественному расслоению и появлению классового, в частности на 

ранних этапах развития рабовладельческого государства. Постепенно, 

несмотря на деспотический характер политико-правового режима, за-

крепляющего статус раба как объекта вещных прав, формируется ме-

ханизм правового регулирования, основанный на оформлении норм 

права, обладающих нормативностью и формальной определѐнностью.  

Однако наряду с вышеуказанными явлениями в условиях товар-

ного производства и обращения происходит формирование экономи-

чески состоятельной личности, претендующей на признание и фор-

мальное закрепление «автономных» прав. Данные факторы неизбежно 

отражаются на характере правового регулирования. В процессе разви-

тия государственности феодального типа экономический статус лица, 

вытекающий из условий товарного хозяйства, детерминирует «своеоб-

разную проекцию на область политики» [14, с. 7].  
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В результате право, характеризующееся классовой сущностью, 

становится результатом интеллектуально-волевой деятельности зако-

нотворческих органов государства, которые:  

1) формируются на основе имущественного ценза и принадлеж-

ности лица к экономически господствующему классу;  

2) принимают законотворческие решения в соответствии с це-

лями и задачами, поставленными и разрешаемыми в интересах эконо-

мически-господствующего класса.  

Следовательно, марксистская формула понимания права на ос-

нове генетического подхода предусматривает обусловленность зако-

нотворческой воли законодателя интересами экономически-

господствующего класса. В ходе эволюции государственности проис-

ходят взаимообусловленные процессы, когда материальные условия 

оказывают влияние на формирование правотворческой воли, а воля 

законодателя определяет характер товарного производства и обраще-

ния [9, с. 70].  

Однако классовая сущность, присущая «праву эксплуататорских 

государств», не утрачивает антидемократические черты, предусматри-

вающие «поражение» объективных и субъективных прав и свобод 

личности. Глобализационные процессы в сфере товарного производ-

ства и обращения закономерно влекут смену социально-

экономических формаций и модернизацию институтов права [2, с. 

109].  

Под влиянием нарастающих социальных процессов, находящих 

выражение в форме активных публичных акций протеста против основ 

государственной власти, и воздействием международных ресурсов, 

консолидирующихся в целях обеспечения международной и нацио-

нальной безопасности, формируются демократические институты, ре-

ализуемые в рамках государственно-правового строительства. Право 

приобретает общесоциальную сущность, закрепляются гарантии обес-

печения естественных прав и свобод человека на основе принципов 

равенства, законности, гуманизма и справедливости [3, с. 340].  

Таким образом, согласно генетическому подходу, сущность гос-

ударства детерминирует процесс правогенеза и сущность права, обу-

словленную совокупностью объективных и субъективно-волевых фак-

торов, предопределяемых спецификой социально-экономической фор-

мации. По внутреннему содержанию право представляет собой норма-

тивную систему, объективно обусловленную способом производства и 

уровнем общественного (социального, политического, духовного и 

культурного) развития, отражающую объективные потребности обще-
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ства, порядок распределения материальных и иных благ и меру свобо-

ды личности. Право независимо от своей сущности обладает внутрен-

ним свойством, которым является мораль. В праве любой социально-

экономической формации находит отражение мораль экономически 

(политически) господствующего класса.  
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ГАРАДСКОЕ САМАКІРАВАННЕ Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ  

Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 
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прафесар кафедры тэорыі і гісторыі права 

Гродзенскі філіял БІП 

доктар гістарычных навук 

 

Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння беларускіх земляў 

да Расійскай імперыі царскія ўлады імкнуліся праводзіць тут палітыку 

уніфікацыі сістэмы мясцовага  кіравання з цэнтральнымі "велікарус-

кімі" губернямі. Гэта датычыла ў поўнай меры гарадскіх саслоўных 

устаноў, якія дзейнічалі ў беларускіх гарадах паводле нормаў 

Магдэбургскага права і артыкулаў Статута Вялікага княства Літоўска-

га. Дасягненне азначанай мэты было для зяржаўнай бюракратыі спра-

вай няпростай і зацягнулася на некалькі дзесяцігоддзяў. У дадзеным 

артыкуле зроблена спроба прасачыць, як праходзіў гэты працэс у гара-

дах Гродзенскай губерні ў першай палове ХІХ ст. Асноўнай базай 

крыніц для правядзення даследавання паслужылі матэрыялы Нацыяна-

льнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродне, якія адлюстроўваюць 

характар узаемаадносін мясцовай дзяржаўнай адміністрацыі і ўстаноў 

гарадскога самакіравання. 

У гарадах Беларусі на пачатку ХІХ ст. існавалі выбарныя 

магістраты і ратушы, якія выконвалі судовыя і гаспадарчыя функцыі. 

Аднак названыя саслоўныя ўстановы фактычна дзейнічалі толькі сярод 

мяшчан хрысціянскага веравызнання. Яўрэйскае гарадское насель-

ніцтва мела сваѐ асобнае кагальнае самакіраванне. Сенацкі ўказ ад 8 

снежаня 1802 г. прадпісваў праводзіць гарадскія выбары у "далучаных 

ад Польшчы губернях" у адпаведнасці з агульнаімперскім зака-

надаўствам [1]. Гэты ўказ дазволіў выбіраць у склад магістратаў і ра-

тушаў таксама прадстаўнікоў яўрэйскага насельніцтва, з той толькі 

умовай, каб іх колькасць не перавышала трэцяй часткі усіх выбарных 

служачых гэтых устаноў. Аднак супраць агульных з яўрэямі устаноў 

звычайна выступалі прадстаўнікі хрысціянскай часткі гарадскога 

насельніцтва, спасылаючыся пры гэтым на старажытныя  граматы і 

прывілеі вялікіх князѐў літоўскіх, хаця мясцовае губернскае 

кіраўніцтва ў цэлым падтрымлівала ідэю аб сумесных для 

прадстаўнікоў гэтых канфесій гарадскіх выбарах [1].  

10 верасня 1808 г. Сенат выдаў указ, у якім гаварылася, што 

яўрэі не могуць засядаць у магістратах і ратушах,  пакуль яўрэйскае 
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насельніцтва не будзе падзелены на групы ў адпаведнасці са сваімі 

прафесійнымі заняткамі [1]. Такім чынам, у беларускіх гарадах было 

захавана асобнае самакіраванне для хрысціян і яўрэяў. Толькі ў 30-х 

гадах ХІХ ст. царскі ўрад пачаў рабіць больш рашучыя захады адносна 

уніфікацыі гародскога самакіравання на беларускіх землях з агуль-

наімперскім. У маі 1836 г. быў вызначаны парадак утварэння і ар-

ганізацыі гарадскіх думаў у "звернутых ад Польшчы губернях"[2]. У 

гарадах цэнтральных расійскіх губерняў гаспадарчыя функцыі мясцо-

вага самакіравання былі ўскладзены менавіта на думы. У Гродзенскай 

губерні гэтыя функцыі, апроч судовых, выконвалі магістраты і ра-

тушы. Аднак вышэйназваны указ не прадпісваў утвараць думы ў 

абавязковым парадку, а даваў губернскай адміністрацыі права ў адпа-

веднасці з мясцовымі абставінамі прымаць рашэнні і прадастаўляць 

ураду патрэбныя звесткі і статыстычныя дадзеныя для іх зацвярджэн-

ня. Прычым дзяржаўныя ўлады ў Гродне напачатку зусім не спяшылі 

ўтвараць гарадскія думы. Так, гродзенскае губернскае праўленне пас-

танавіла 22 снежня 1836 г.: "З прычыны невялікай колькасці насель-

ніцтва гарадоў тутэйшай губерні, малога ліку грамадзян і гандлѐвага 

класу жыхароў, утрыманне думы за кошт гарадскіх даходаў з прычы-

ны нязначнасці апошніх было б вельмі абцяжарваючым [...] справы, 

што падлягаюць ведаму думы даволі зручна вырашаць у гарадскім 

магістраце."[3]. 

Паводле загаду Міністэрства ўнутраных спраў ад 10 студзеня 

1837 г. у губернях утвараліся спецыяльныя камітэты для распрацоўкі 

пытанняў паляпшэння становішча гарадоў [4]. Урад бачыў вырашэнне 

праблемы ў скарачэнні выбарнай службы. Гарадскім грамадам прапа-

ноўвалася скасаваць магістраты і ратушы з перадачай іх функцый у 

павятовыя суды. Аднак такая прапанова не атрымала падтрымкі гарад-

скога насельніцтва. У Гродзенскай губерні ўсе хрысціянскія грамады 8 

гарадоў і большасць яўрэйскіх выступілі за захаванне магістратаў і 

ратушаў. Так, гродзенскія мяшчане пісалі ў губернскі камітэт: "Га-

радскі магістрат аб'ядноўвае судовую і адміністрацыйную часткі, 

сіроцкі і славесны суды, члены магістрата жалавання не атрымліваюць, 

і на ўтрыманне гэтага прысутнага месца прызначаецца згодна з гада-

вымі рахункамі нязначная сума, а ад перадачы спраў у павятовы суд 

выдаткі горада толькі павялічацца."[4]. 

Навагрудскія мяшчане абгрунтоўвалі неабходнасць захавання 

магістратаў наступным чынам: "Існаванне магістрата для грамады вы-

гаднае, бо паколькі члены магістрата выбіраюцца з мяшчанскага 

саслоўя мясцовых гарадскіх жыхароў, то больш увагі звяртаюць на 
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карысць горада, толькі ўжо з гэтай прычыны магістраты з'яўляюцца 

патрэбнымі."[4]. Прыведзеная вышэй цытата сведчыць, што мяшчан-

ства губерні добра ўсведамляла патрэбнасць існавання гарадскога са-

макіравання і не жадала яго фактычнай  ліквідацыі. Разам з тым нава-

грудская яўрэйская грамада падтрымлівала прапанову ўрада з той 

падставы, што "члены магістрата выбіраюцца толькі з хрысціянскага 

саслоўя, якое ў горадзе... зусім у малой колькасці і ўсе амаль непісь-

менныя, насупраць таго павятовы суд у складзе добранадзейных абы-

вацеляў памесных дваран, вопытных і дасведчаных у расійскай і поль-

скай мовах, з'яўляецца больш надзейным як для справядлівага суда-

водства крымінальных спраў, так і для захавання гарадскіх даходаў." 

[4].  

Аднак усе астатнія яўрэйскія грамады Гродзенскай губерні, ак-

рамя Слонімскай, выступілі сумесна з мяшчанамі-хрысціянамі ў 

падтрымку магістратаў, хаця яўрэі не толькі не мелі права быць абра-

нымі на пасады, але і не маглі ўдзельнічаць у выбарах у якасці вы-

баршчыкаў. Гродзенскі губернатар Допельмайер патлумачыў такую 

пазіцыю гарадскога насельніцтва забабонамі і ўплывам асобаў, якія 

"шукаюць у гэтым сваю карысць". Начальнік губерні даводзіў міністру 

ўнутраных спраў, што мяшчане-хрысціяне складаюць толькі нязнач-

ную частку гарадскога насельніцтва і сярод іх пераважаюць "людзі 

ніжэйшага класу... якіх нерухомая ўласнасць звычайна нікчэмная ха-

лупа, людзі неадукаваныя, непісьменныя, часта аддадзеныя п'янству і 

іншым заганам" [4]. На думку губернатара: "Лепшыя гарадскія абы-

вацелі ўхіляюцца ад грамадскіх сходаў, бо саромеюцца належаць да 

зборышча, якое складаецца з людзей ніжэйшага класу і адбываецца 

амаль заўсѐды з шумам, без толку і карысці, а сакратары часта непры-

стойныя, бо сама думка аб неабходнасці падпарадкавацца людзям не-

адукаваным і выхадцам нярэдка з ніжэйшага класу мяшчанскай грама-

ды адштурхоўвае многіх сумленных чыноўнікаў" [4]. 

Гродзенскі губернскі камітэт, у склад якога ўваходзілі 

вышэйшыя службовыя асобы губерні, падтрымаў губернатара. У рас-

працаваным ім праекце планавалася пакінуць магістраты толькі ў 

Гродне і Брэсце. У астатніх гарадах прапаноўвалася утварыць пры га-

радской паліцыі асобае ўпраўленне для загадвання грамадскай улас-

насцю і гаспадаркай ускладзе бурмістра, двух ратманаў і сакратара і 

назваць гэтую ўстанову гарадской думай [4].  

Губернская бюракратыя станоўчы момант гэтага пераўтварэння 

бачыла ў тым, што гарадское самакіраванне пачне функцыянаваць 

"пад наглядам і кіраўніцтвам гараднічага, які адукаванасцю сваѐй і 
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адказнасцю за дабрабыт горада і не будучы ў сваяцкіх сувязях з 

гарадскімі абывацелямі, уяўляе непараўнальна больш 

добранадзейнасці" [4]. Паводле азначанага праекту ў Гродзенскай гу-

берні колькасць выбарных мяшчанствам асобаў змяншалася на 24 ча-

лавекі. Такім чынам, менавіта імкненне узмацніць кантроль за дзей-

насцю гарадскіх устаноў з'яўлялася той галоўнай прычынай, якой кіра-

валася губернская адміністрацыя. Усе астатнія прычыны былі па-

сутнасці надуманымі. Так, гадавы даход гарадоў Гродзенскай губерні ў 

1836 г. склаў 76532 руб., а выдаткі на магістраты і ратушы – 14479 

руб., ці 18,9%. Гэты значыць, што выдаткі на гарадское самакіраванне 

дасягалі  толькі пятай часткі гарадскіх даходаў,  а ў Гродне і ўвогуле 

ўсяго дзесятай часткі [4]. Разам з  тым, у 1836  г. з гарадскіх даходаў на 

ўтрыманне дзяржаўнай паліцыі выдаткоўвалася 41% ад агульнай сумы 

[5]. Менавіта гэта з'яўлялася асноўнай прычынай хранічнага дэфіцыту 

гарадскіх бюджэтаў. Урад аднак адмовіўся пазней ад ідэі пераўтварэн-

ня ратушаў і магістратаў у думы і пакінуў усѐ фактычна без зменаў.  

Губернскія камітэты па гарадской рэформе спынілі сваю дзейнасць 

фактычна без усякіх вынікаў.  

А становішча гарадскога самакіравання ў Беларусі па-

ранейшаму заставалася вельмі бядотным. Калі ў 1839 г. сенатар Львоў 

рэвізаваў беларускія губерні, то ў сваѐй справаздачы ѐн адзначыў, што 

ў "думах і магістратах вялікі непарадак адносна справаздачнасці, няве-

данне справы большай часткай членаў гарадскіх магістратаў, кепскі 

склад канцылярыстаў, маруднасць у  разглядзе спраў, даходы неда-

статковыя для пакрыцця выдаткаў" [6]. Аднак, абвінавачваючы гарад-

ское самакіраванне ва ўсіх грахах, прадстаўнікі дзяржаўнай бюракра-

тыі рэдка зважалі на тыя абставіны, што амаль палова гарадскіх пры-

быткаў ішла на забеспячэнне паліцыі, што гораду пералічваўся толькі 

1% ад піцейных даходаў, а астатняе ішло ў кішэнь урада. Сярэдні за-

робак гарадскога канцылярскага чыноўніка быў ніжэйшым за ўтры-

манне салдата ці нават арыштанта [7]. 

У ліпені 1836 г. быў выдадзены закон аб парадку выбараў яўр-

эяў у гарадскія ўстановы [8]. Да гэтага часу прадстаўнікоў яўрэйскага 

насельніцтва выбіралі толькі ў склад кватэрных камісій, якія размяр-

коўвалі на пастой вайскоўцаў па дамах гараджан. Новы закон 

прадпісваў, каб колькасць выбраных у гарадскія ўстановы яўрэяў не 

перавышала трэцяй часткі ад усіх членаў установы. Забаранялася так-

сама выбіраць яўрэяў на пасады гарадскіх галоў, паліцэйскіх ратманаў 

і славесных суддзяў. 
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Аднак спачатку мясцовыя ўлады не спяшаліся з арганізацыяй 

выбараў у гарадскія ўстановы сярод яўрэяў. Так, Гродзенскае губерн-

скае праўленне прыняло 22 снежня 1836 г. пастанову, у якой гаварыла-

ся: "Паколькі ў тутэйшай губерні яўрэі ў члены магістрата не 

выбіраліся,  то і цяпер у выбарах іх няма патрэбы." [9]. 

Асобым распараджэннем Мінстэрства ўнутраных спраў яўр-

эям,абраным у гарадскія ўстановы, прадпісвалася "насіць для прысто-

йнасці вопратку адпаведную іншым тых месцаў служачым". Ім толькі 

дазвалялася  "выкарыстоўваць  замест мундзіру сурдут і насіць баро-

ды" [10]. 

У снежні 1844 г. было прынята палажэнне, у адпаведнасці з якім 

яўрэйскае насельніцтва цалкам падпарадкоўвалася агульнаму гарад-

скому самакіраванню. Кагалы скасоўваліся, а іх справы перадаваліся ў 

ратушы і магістраты [11]. Гэтае пераўтварэнне значна павысіла за-

цікаўленасць яўрэйскага насельніцтва да праблемаў гарадскога кіра-

вання. Так, у 1847 г. яўрэйская грамада Беластока звярнулася да ўрада 

з просьбай дазволіць ѐй прыняць удзел у выбарах гарадскога галавы, 

але атрымала адмову [12].  

У 1851 г. у Гродзенскай губерні ў магістратах , ратушах і 

гарадскіх думах налічвалася 15 выбарных асобаў яўрэйскай 

нацыянальнасці, што складала 9% ад агульнай колькасці чыноўнікаў і 

служачых гэтых устаноў [13]. Тым не менш, яўрэйскае насельніцтва з 

прычыны колькаснай перавагі і вядучай ролі ў гаспадарчым жыцці, 

аказвала, безумоўна,вельмі значны ўплыў на дзейнасць гарадскога 

самакіравання. 

У 1853 г. у губернскіх гарадах былі ізноў утвораны спецыяль-

ныя камітэты, на  якія  ўскладалася  распрацоўка праектаў удаскана-

лення гарадскога самакіравання [7]. У беларускіх губернях прапа-

ноўвалася стварыць асобыя ратушы для кіравання яўрэйскім насель-

ніцтвам. У склад гэтых ратушаў прадугледжвалася ўвесці "галаву" з 

хрысціян, членаў ратушы ў аднолькавай колькасці  хрысціян і яўрэяў, а 

таксама "кароннага" чыноўніка, надзеленага асобымі выканаўчымі 

паўнамоцтвамі [11]. Галоўнай прычынай з'яўлення гэтага праекту пас-

лужыла тое, што звычайныя гарадскія ўстановы былі не ў стане сво-

ечасова збіраць падаткі з яўрэйскага мяшчанства. Аднак азначаная 

прапанова так і не была рэалізавана. 

У канцы 50-х гадоў ХІХ ст. неабходнасць правядзення 

пераўтварэнняў у сістэме гарадскога самакіравання станавілася ўсѐ 

больш відавочнай. У верасні 1859 г. начальнік Магілѐўскай губерні 

прасіў дазволу ў міністра ўтварыць у Магілѐве асобую камісію для 
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распрацоўкі праекту пераўтварэння гарадскога кіравання "на грунце 

мясцовых умоваў" [11]. Падобную думку выказваў і мінскі губернатар, 

які сцвярджаў, што "дзейнасць думаў не будзе паспяховай без удзелу 

усѐй гарадской грамады" [12]. 

Найбольш дальнабачныя прадстаўнікі мясцовай адміністрацыі 

разумелі неабходнасць павышэння зацікаўленасці праблемамі 

самакіравання сярод шырокіх пластоў гарадскога насельніцтва, чаго,у 

сваю чаргу,  немагчыма было дасягнуць без пашырэння правоў і 

самастойнасці гэтага самакіравання і аслаблення кантролю і апекі з 

боку ўрадавых бюракратычных структур. 
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Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) является со-

временным инструментом, который используется государственными 

органами в процессе принятия решений, обеспечивает их согласован-

ность и обоснованность, подтверждаемую фактическими данными. 
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Впервые процесс оценки регулирующего воздействия был при-

менен в Дании в 1966 году. В дальнейшем, широкое распространение, 

данный процесс получил в 1990-х годах в качестве процедуры, 

направленной на выявление и оценку возможных выгод и потерь от 

нового или существующего государственного регулирования. Различ-

ные методы проведения ОРВ стали применяться во многих странах как 

континентальной Европы, так и в Великобритании, США, Канаде и 

ряде других стран. 

Сегодня процедура ОРВ институализируется во многих госу-

дарствах восточной Европы (Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия, 

Эстония и др.). Например, в Венгрии обязательное проведение ОРВ 

было установлено еще в 1987 г. Актом о Законодательстве. Там данная 

процедура должна осуществляться до одобрения нового регулирующе-

го акта парламентом. Более того, в Венгрии процедура ОРВ является 

обязательной не только для законопроектов, но и для проектов подза-

конных актов, которые собирается принять Правительство, министер-

ства, органы местного самоуправления. Осуществляет процедуру ОРВ 

соответствующий департамент Министерства Юстиции и госслужа-

щие министерств [1, с. 2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь оценка регулирую-

щего воздействия выступает одним из направлений совершенствова-

ния национального законодательства. В Законе «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь» содержится положение, согласно 

которому «оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта на условия осуществления предпринимательской дея-

тельности проводится в целях выявления положений, устанавливаю-

щих избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснован-

ные расходы для субъектов предпринимательской деятельности» [2]. 

Государственной программой «Малое и среднее предпринима-

тельство в Республике Беларусь» на 2021–2025 гг., утвержденной по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 

2021 г. № 56, предусмотрено внедрение основ процедуры ОРВ в отно-

шении административных процедур для бизнеса [3]. 

Позитивно оценивая шаги по внедрению ОРВ, И. П. Сидорчук 

отмечает, что «ОРВ следует рассматривать как эффективный инстру-

мент в руках самих регуляторов правовых отношений – государствен-

ных органов (должностных лиц). Эта технология позволит им не толь-

ко прогнозировать последствия принимаемых правовых решений, но и 

обеспечить выработку наиболее оптимальных и объективных из них за 
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счет усиления социально-экономической обоснованности, прогности-

ческой и рисковой составляющих» [4, с. 24]. 

Оценка регулирующего воздействия для нашей республики 

процесс новый и сложный, требующий проведения дальнейших иссле-

дований на основе анализа зарубежного опыта, разработки методоло-

гической основы для его проведения. 

В Республике Беларусь разработаны Методические рекоменда-

ции по проведению оценки регулирующего воздействия проекта нор-

мативного правового акта на условия осуществления предпринима-

тельской деятельности (далее – Методические рекомендации), которые 

предназначены для органов, ответственных за прогнозирование по-

следствий принятия (издания) нормативного правового акта, в части 

оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового 

акта на условия осуществления предпринимательской деятельности 

[5]. 

Методические рекомендации содержат положения, которые 

важно учитывать на всех стадиях проведения ОРВ: описание пробле-

мы, на решение которой направлены предлагаемые меры правового 

регулирования; анализ иностранного и международного опыта в соот-

ветствующих сферах деятельности; определение целей принятия (из-

дания) нормативного правового акта; предполагаемые негативные по-

следствия решения проблемы предложенным способом правового ре-

гулирования; предполагаемые мероприятия для решения проблемы; 

сведения о публичном обсуждении проекта нормативного правового 

акта и др. [5]. 

Наиболее значимым фактором области применения оценки ре-

гулирующего воздействия являются виды оценки. В узком смысле 

оценка регулирующего воздействия предполагает лишь предваритель-

ную оценку. В широком смысле – предварительную, сопровождаю-

щую и ретроспективную оценки. 

Предварительная (прогнозная) оценка регулирующего воздей-

ствия (ex-ante) проводится до принятия нормативного правового акта. 

Смысл данной оценки сводится к необходимости проведения сравне-

ния альтернатив и результатов, чтобы в целом определить возмож-

ность регулирования какой-либо сферы. Предварительная оценка поз-

воляет вырабатывать ряд замечаний, предложений и рекомендаций, 

которые учитываются при выборе наилучшего решения [6, с. 906-907]. 

Выделяют следующие два подвида предварительной оценки: 

предварительная оценка, осуществляемая, когда только планируется 

принятие акта, разрабатывается его идея или концепция, и предвари-
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тельная оценка регулирующего воздействия на стадии, когда проект 

акта уже разработан. Многие специалисты отмечают, что эффектив-

ность ОРВ повышается, если процедура оценки проводится на более 

ранней стадии, то есть когда проект акта еще не разработан. Это помо-

гает избежать ошибок и своевременно отказаться от разработки проек-

та акта, если он вызывает мотивированную отрицательную реакцию 

бизнес-сообщества и граждан [6, с. 906-907]. 

Так, в Республике Беларусь оценка регулирующего воздействия 

осуществляется на ранней стадии, то есть, когда проект акта еще не 

разработан и в отношении правовых норм в экономической сфере. Об 

этом прямо свидетельствует п. 5 ст. 42 Закона «О нормативных право-

вых актах» [2]. 

В настоящее время лишь в России существует два вида оценки: 

предварительная оценка, а также оценка действующих актов. В Кыр-

гызстане, Узбекистане и Армении пока утверждены условия примене-

ния лишь предварительной оценки регулирующего воздействия. В Бе-

ларуси на законодательном уровне закреплена лишь предварительная 

оценка регулирующего воздействия правовых норм в экономической 

сфере. 

Российский правовед Ю.Г. Арзамасов отмечает, что ОРВ – это 

не синоним осуществления финансово-экономического обоснования 

проектов нормативных правовых актов, а самостоятельный инстру-

мент в многообразной видовой палитре правового мониторинга. Хотя, 

конечно, важное значение также имеет ответ на вопрос: каковы будут 

финансовые расходы в связи с принятием либо отменой нормативного 

правового акта? Поэтому, для практиков, рассчитывающих экономи-

ческие последствия вступления в юридическую силу нормативного 

правового акта, существует определенная опасность перепутать ОРВ с 

обычным финансово-экономическим обоснованием [1, с. 5]. 

ОРВ – это многофункциональный инструмент, который должен 

давать не только финансовые, но и управленческие, политические, 

юридические и другие социальные прогнозы, а также, что не мало 

важно, моделировать развитие различных социальных процессов [1, с. 

5]. 

Основными направлениями проведения ОРВ являются: опреде-

ление целей и сферы регулирующего воздействия, определения рис-

ков, выявление и анализ издержек-выгод от принятия проектов норма-

тивных правовых актов и выявление альтернативных вариантов право-

вого регулирования.  
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Одним из наиболее важных составляющих ОРВ должно стать 

проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, 

что позволит более точно выявить возможные положительные и отри-

цательные эффекты от введения регулирования. 

ОРВ выполняет две важные функции – правового моделирова-

ния и правового прогнозирования. Это позволяет рассматривать ОРВ 

как один из инструментов правового мониторинга.  

Тем не менее имеется опыт, подтверждающий, что использова-

ние ОРВ не является панацеей для решения всех проблем правового 

регулирования. Однако ОРВ меняет процесс разработки государствен-

ных решений. Эта процедура, как показывает зарубежный опыт, поз-

воляет получить дополнительную информацию, обеспечить дополни-

тельный арсенал доказательств, сбалансированность затрат, предот-

вратить ущерб для предпринимательской деятельности и экономиче-

ских показателей.  

Значительным достижением для Республики Беларусь можно 

считать подготовку Методических рекомендаций по проведению ОРВ. 

Помимо этого, дальнейшая работа по организации ОРВ должна осу-

ществляться в следующих направлениях: создание специального госу-

дарственного органа, ответственного за качество ОРВ; формирование 

системы взаимодействия государственных органов в рамках ОРВ для 

формирования единой базы данных и практик в сфере ОРВ, в том чис-

ле систематизации зарубежного опыта [7, с. 72]. 

На основании сказанного можно сделать следующие выводы.  

1. Оценка регулирующего воздействия способствует развитию 

конструктивного диалога и взаимодействия между государственным 

аппаратом и институтами гражданского общества, способствует демо-

кратизации большинства видов нормотворческого процесса, а в итоге 

разработке качественного и эффективного законодательства.  

2. Оценка регулирующего воздействия является одним из важ-

ных инструментов и определенным этапом правового мониторинга. В 

настоящее время ОРВ требует систематизации, дальнейшей институ-

циализации и развития на основе изучения положительного зарубеж-

ного опыта.  

3. Требует дальнейшего исследования возможности внедрения в 

законодательную систему оценки регулирующего воздействия дей-

ствующих нормативных правовых актов. Это будет способствовать не 

только принятию качественных нормативных правовых актов, но так-

же и анализу эффективности уже действующих актов. Только при 
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наличии двух видов оценок механизм оценки регулирующего воздей-

ствия следует считать полноценным. 

4. В связи с развитием ОРВ повышается спрос на квалифициро-

ванных специалистов, способных на высоком научном и методологи-

ческом уровне проводить перспективную и ретроспективную оценку. 

В связи с этим представляется необходимым осуществлять подготовку 

и постоянную учебу сотрудников, участвующих в процессе проведе-

ния ОРВ. 

Перспективным видится разработка и включение в учебные 

планы юридических вузов и факультетов специальных дисциплин или 

курсов, посвященных теории и практике проведения ОРВ.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  

 

Цед В.Н. 

доцент кафедры теории и истории права 

Гродненский филиал БИП  

 

Республика Беларусь – демократическое государство. В соот-

ветствии со статьѐй 3 Конституции Республики Беларусь единствен-

ным источником государственной власти и носителем суверенитета в 

Республике Беларусь является народ [1]. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, через представительные и иные органы в 

формах и пределах, определенных Конституцией.  

На современном этапе Основной Закон Республики Беларусь за-

крепляет следующие представительные органы: 

1) Всебелорусское народное собрание; 

2) Президент Республики Беларусь;  

3) Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь; 

4) местные Советы депутатов. 

Первое Всебелорусское народное собрание как общее собрание 

представителей всех ветвей власти, руководителей и тружеников 

предприятий, деятелей науки и культуры было созвано по инициативе 

Президента Республики Беларусь и состоялось 19-20 октября 1996 го-

да. В его работе участвовало 4740 делегатов. Последующие Всебело-

русские народные собрания созывались с периодичностью около один 

раз в пять лет: в 2001, 2006, 2010, 2016 годах с численностью делега-

тов – 2500. В работе VI Всебелорусского народного собрания, состо-

явшегося 11-12 февраля 2021 года, приняло участие 2700 делегатов.  

Несмотря на проведение в Республике Беларусь шести Всебело-

русских народных собраний, на протяжении многих лет его конститу-

ционно-правовой статус так и не был определѐн. Хотя многие консти-

туциоведы указывали на эту актуальную необходимость. Так, в част-

ности, ещѐ в 2002 году, более двадцати лет назад, автор данной публи-

кации в научной статье «Формирование, состояние и перспективы раз-

вития концепции народного представительства в Беларуси» обосновы-

вал важность разработки и принятия Закона «О Всебелорусском 

народном собрании» [2]. 

Впервые правовой статус Всебелорусского народного собрания 

был определѐн Конституцией Республики Беларусь по итогам еѐ изме-

нения на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года. 
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Согласно статье 89
1
 Конституции Республики Беларусь Всебе-

лорусское народное собрание – высший представительный орган 

народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические 

направления развития общества и государства, обеспечивающий 

незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и 

гражданское согласие.  

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь с 1994 по 

1996 год Конституция также определяла высший представительный 

орган. Однако не Всебелорусское народное собрание, а Верховный 

Совет. В соответствии со статьѐй 79 Конституции Республики Бела-

русь в редакции от 15 марта 1994 года Верховный Совет Республики 

Беларусь являлся высшим представительным постоянно действующим 

и единственным законодательным органом государственной власти 

Республики Беларусь.  

Можно выделить три основных отличия Всебелорусского 

народного собрания и Верховного Совета как высшего представитель-

ного органа.  

Во-первых, в контексте принципа разделения властей Верхов-

ный Совет осуществлял законодательную власть, Всебелорусское 

народное собрание не является органом ни одной из ветвей государ-

ственной власти.  

Во-вторых, делегатами Всебелорусского народного собрания 

являются: Президент Республики Беларусь; Президент Республики 

Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с ис-

течением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 

его отставки; представители законодательной, исполнительной и су-

дебной власти; представители местных Советов депутатов; представи-

тели гражданского общества. Представители местных Советов депута-

тов и гражданского общества на Всебелорусское народное собрание 

избираются от каждой области и города Минска. Предельная числен-

ность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 

человек.  

Верховный Совет Республики Беларусь состоял из 260 депута-

тов. Как и ранее, так и на современном этапе, все парламентарии яв-

ляются (являлись) делегатами Всебелорусского народного собрания. 

В-третьих, отличия в компетенции. Верховный Совет 

Республики Беларусь в соответствии со статьѐй 83 Конституции 

Республики Беларусь в редакции от 15 марта 1994 года назначал 

республиканские референдумы; принимал и изменял Конституцию; 

принимал законы и постановления и осуществлял контроль за их 
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исполнением; давал толкование Конституции и законов; назначал 

очередные выборы депутатов Верховного Совета и местных Советов 

депутатов; выборы Президента; образовывал Центральную комиссию 

по выборам и проведению республиканских референдумов; избирал 

Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь, Высший Хозяйственный Суд Республики 

Беларусь, Генерального прокурора Республики Беларусь, 

Председателя и Совет Контрольной палаты Республики Беларусь, 

Председателя и членов Правления Национального банка Республики 

Беларусь; определял порядок решения вопросов административно-

территориального устройства государства; определял основные 

направления внутренней и внешней политики Республики Беларусь; 

утверждал республиканский бюджет, отчет о его исполнении, 

устанавливал республиканские налоги и сборы, осуществлял контроль 

за денежной эмиссией; ратификацию и денонсацию международных 

договоров Республики Беларусь; принимал решения об амнистии; 

определял военную доктрину; объявлял войну и заключал мир;  

учреждал государственные награды, классные чины и звания 

Республики Беларусь;  принимал  постановления о роспуске местных 

Советов депутатов и назначал  новые выборы в случае 

систематического или грубого нарушения ими требований 

законодательства. Постановлением Верховного Совета, принятым 

большинством не менее двух третей от избранных депутатов 

Верховного Совета Президент Республики Беларусь мог быть смещѐн 

с должности в случае нарушения Конституции или совершения им 

преступления.  

Всебелорусское народное собрание согласно статье 89
3
 

действующей редакции Конституции Республики Беларусь утверждает 

основные направления внутренней и внешней политики, военную 

доктрину, концепцию национальной безопасности; программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь; 

заслушивает Премьер-министра о выполнении программ социально-

экономического развития Республики Беларусь; предлагает изменения 

и дополнения в Конституцию; предлагает проведение 

республиканских референдумов; вправе рассматривать 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 
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оснований, предусмотренных Конституцией, и в случае бездействия 

Президента по этим вопросам; введение чрезвычайного или военного 

положения рассматривается Всебелорусским народным собранием по 

инициативе Президиума Всебелорусского народного собрания или 

Совета Республики; по предложению Президента, предварительно 

согласованному с Президиумом Всебелорусского народного собрания: 

- избирает Председателя, заместителя Председателя и судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь и освобождает их от 

должности по основаниям, предусмотренным законом; - избирает 

Председателя, заместителей Председателя и судей Верховного Суда 

Республики Беларусь и освобождает их от должности по основаниям, 

предусмотренным законом; - избирает Председателя и членов 

Центральной избирательной комиссии и освобождает их от должности 

по основаниям, предусмотренным законом; по предложению 

Президента принимает решение о возможности направления 

военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных 

лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении 

коллективной безопасности и деятельности по поддержанию 

международного мира и безопасности; устанавливает государственные 

праздники и праздничные дни; награждает Президента 

государственными наградами, а также предлагает лиц для 

награждения государственными наградами; дает обязательные для 

исполнения поручения государственным органам и должностным 

лицам, получает информацию от государственных органов и 

должностных лиц.  

Фактически, компетенция Верховного Совета Республики Бела-

русь как высшего представительного органа в 1994-1996 годах была 

незначительно шире, чем у Всебелорусского народного собрания в 

соответствии с действующей Конституцией. Прежде всего, в области 

законотворчества, изменения и толкования Конституции. Однако сле-

дует отметить: Всебелорусское народное собрание для реализации 

возложенных на него конституционных функций принимает решения, 

которые являются обязательными для исполнения и могут отменять 

правовые акты, иные решения государственных органов и должност-

ных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за 

исключением актов судебных органов. 

Срок полномочий Всебелорусского народного собрания состав-

ляет пять лет.  

Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не 

реже одного раза в год. Всебелорусское народное собрание может 
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быть созвано на внеочередное заседание по инициативе Президента, 

Президиума Всебелорусского народного собрания, обеих палат Наци-

онального собрания (совместным решением), а также по инициативе 

не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих изби-

рательным правом.  

Коллегиальным органом, обеспечивающим в порядке, установ-

ленном законом, оперативное решение вопросов, входящих в компе-

тенцию Всебелорусского народного собрания, является Президиум. 

Председатель Всебелорусского народного собрания, его заместители и 

иные члены Президиума избираются Всебелорусским народным со-

бранием тайным голосованием.  

Согласно статье 144 Конституции Республики Беларусь Закон, 

определяющий компетенцию, порядок формирования и деятельности 

Всебелорусского народного собрания, подлежит принятию в течение 

года со дня вступления в силу изменений и дополнений Конституции. 

Лицо, занимающее должность Президента на дату вступления в силу 

изменений и дополнений Конституции, может одновременно являться 

Президентом и Председателем Всебелорусского народного собрания.  

В октябре-ноябре 2022 года в Беларуси на диалоговых площад-

ках, в средствах массовой информации и в иных формах состоялось 

обсуждение проекта Закона «О Всебелорусском народном собрании» и 

проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Избиратель-

ный кодекс Республики Беларусь [3], [4]. В этой связи представляется 

возможным высказать ряд инициатив по совершенствованию консти-

туционно-правового законодательства. 

Думается, необходимо расширить число делегатов Всебелорус-

ского народного собрания от гражданского общества и чѐтко опреде-

лить в законодательстве кто является субъектом гражданского обще-

ства. Видится целесообразным подробно урегулировать порядок фор-

мирования Президиума Всебелорусского народного собрания и весьма 

конкретно определить его компетенцию, ведь согласно части 9 статьи 

89
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Конституции Республики Беларусь оперативное решение вопросов, 

входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, осу-

ществляет Президиум. 

Как отмечалось автором в предыдущих публикациях [5], [6], 

при реформировании избирательного законодательства представляется 

важным обратить внимание на взятые Республикой Беларусь между-

народные обязательства в области свободных и справедливых выбо-

ров, также целесообразно в Избирательном кодексе Республикой Бела-

русь более подробно регулировать избирательные процедуры. 
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Думается, реализация предложенных инициатив будет способ-

ствовать развитию институтов непосредственной и представительной 

демократии в Республике Беларусь.  
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Специфика трудового права состоит в том, что ключевое значе-

ние в ней имеет законодательство о труде. Вместе с тем в его структу-

ре все отчетливее отмечаются негативные тенденции: уменьшение со-

гласованности различных отраслей и уровней законодательства; избы-

точность законодательных актов, регулирующих одни и те же обще-

ственные отношения; отставание законодательства. Указанные обстоя-

тельства могут быть раскрыты через такие категории, как намеренные 

пробелы и квалифицированное молчание в трудовых и иных, связан-

ных с ними отношениях, которые представляют собой форму выраже-

ния несовершенства права, а их последствием служит неопределен-

ность права.  

Теория пробелов в праве начала складываться в середине про-

шлого века, когда в 40-е гг. С.И. Вильнянский предложил определение 

данной юридической категории, согласно которому в качестве крите-

риев пробела (полная или частичная неурегулированность обществен-

ных отношений правовыми нормами) служили: отсутствие нормы; 

неполнота нормы; противоречие норм права [3, 43]. Пробел появляется 

и тогда, когда сами обстоятельства, которые служат его источником, 

только складываются, но научное осмысление новых общественных 

отношений уже началось. Пробел в праве – это проявление правовой 

неопределенности, объективной или субъективной по своему генезису, 

естественной для любого правопорядка, преодоление которой способ-

ствует поступательному развитию соответствующей правовой систе-

мы, в том числе трудоправовой. 

Часто в научном дискурсе при обсуждении проблем законода-

тельных пробелов в праве называются иные термины, обозначающие 
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сходные до степени смешения – «дефект права», «коллизии в праве» 

«юридическая ошибка», «квалифицированное молчание», «оценочные 

понятия», хотя данные понятия обозначают различные правовые яв-

ления, и их необходимо разграничивать [2, с. 15-16]. Самым значимым 

понятием в этом ряду является «дефект права».  

Можно говорить о двух подходах к определению содержания 

«дефекты в праве» – в узком смысле этого понятия – могут пониматься 

как внутренние противоречия, коллизии норм, технические упущения 

и ошибки законодателя. С точки зрения С.Л. Сергевнина, «в случае 

пробела имеет место отсутствие правового регулирования, в случае 

дефекта регулирование осуществляется, однако в силу разнообразных 

причин является не эффективным, а дефектным» [4, с. 17]. Хотя, оста-

ется не всем понятным, в чем все же различие между неэффективным 

и дефектным регулированием. В широком смысле дефект права шире 

пробела и должен охватывать также выбор концепций и качество ре-

гулирования и правоприменения.  

Понятия «дефекты трудового права» и «коллизии в трудовом 

праве» разрабатывались М.А. Жильцовым [3], который считал, что они 

не совпадают по объему. Юридические коллизии – это понятие, вклю-

чающее в себя как дефекты права, так и явления, не влекущие нега-

тивных последствий для права. И дефекты, и коллизии – это противо-

речия, однако дефекты – это такие противоречия, которые являются 

недостатками, а коллизии не всегда являются недостатками. Есть кол-

лизии, существование которых обусловлено самой структурой права.  

Помимо отграничения понятия «дефект права» от понятия 

«юридическая коллизия» существует необходимость отграничивать 

«дефект права» от термина «юридическая ошибка». Указанный термин 

охватывает все виды ошибок, которые могут быть совершены на лю-

бой стадии правового регулирования. 

Выделение понятия «дефект трудового права» обусловлена ря-

дом черт, присущих только этому виду дефектов, отраслевой специфи-

кой, особенностями предмета, метода, системы источников, понятий-

ного аппарата трудового права, его идеологией.  

Так, отсутствие четкого понимания того, что в предмет трудово-

го права включаются трудовые отношения различных категорий ра-

ботников, в том числе государственных гражданских служащих, ведет 

к необоснованному удвоению системы законодательства, появлению 

антиномий норм трудового права. Между указанной категорией ра-

ботников и органом государственной власти возникают трудовые по 

сути отношения, имеющие свою специфику, но данная специфика мо-
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жет быть отражена с помощью специальных норм. Соответственно, 

нет никакой необходимости применять особую терминологию для ре-

гулирования отношений, возникающих по поводу труда данной кате-

гории субъектов [3, с. 20-21]. 

М.А. Жильцовым обосновывается вывод о том, что дефекты 

трудового нрава – это отраслевая категория, имеющая свою специфи-

ку. Игнорирование этих факторов субъектами правотворческой и 

правореализационной деятельности влечет появление недостатков, 

противоречий, несовершенство норм трудового права и трудоправо-

вых конструкций, имеющих отраслевые особенности преодоления и 

устранения, в том числе возникновение трудовых споров. 

В последнее время в юридической науке стали выделяться так 

называемые намеренные пробелы или квалифицированное молчание, 

которые имеют место тогда, когда законодатель сознательно оставляет 

вопрос открытым, полагая, что он решится с течением времени, или 

предоставляет решение правоприменительным органам [5, с. 302]. В 

основном квалифицированное молчание законодателя определяется 

как прием законодательной техники, посредством которого законода-

тель делегирует конкретизацию правовой нормы на уровень право-

применителя. В объем квалифицированного молчания законодателя 

включают также не относящиеся к сфере правового регулирования 

фактические отношения [6, с. 288]. При этом остается неясным, чем 

квалифицированное молчание законодателя отличается от неквалифи-

цированного, хотя убедительных доводов о необходимости отнесения 

любого молчания законодателя к категории квалифицированного не 

приводится.  

С учетом изложенного представляется более обоснованной по-

зиция, в соответствии с которой квалифицированное молчание законо-

дателя относится к ситуациям, когда отсутствием нормы законодатель 

устанавливает запрет, что корреспондируется с разрешительным ти-

пом правового регулирования. Трудности с отграничением квалифи-

цированного молчания законодателя от пробела приводят к введению 

такого термина, как «квалифицированный пробел», в роли эквивалента 

негативного квалифицированного молчания законодателя.  

Констатация пробела предполагает обязанность законодателя 

его устранить путем законотворческих поправок, а для правопримени-

теля означает возможность и необходимость оперативного восполне-

ния пробела при разрешении конкретной ситуации с помощью анало-

гии закона или аналогии права. С другой стороны, квалифицированное 

молчание негативного типа не требует оперативного вмешательства 
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законодателя, а для правоприменителя носит невосполнимый характер. 

Поэтому первым условием применения аналогии закона или аналогии 

права является идентификация отсутствующей нормы именно как 

пробела, а не квалифицированного молчания закона [7, с. 136]. 

Как отмечает, В.В. Лазарев, квалифицированное молчание от-

личается от пробелов в праве тем, что «устанавливается нежелание 

законодателя регулировать определенные отношения посредством 

правовой нормы» [8, с. 58]. При этом наличие судебного правополо-

жения, опубликованного официально для всеобщего сведения понима-

ется как правило общего характера, установленное высшими судами 

на основании обобщения судебной практики по разрешению споров с 

применением аналогии закона и аналогии права [9, с. 20].  

Из признания того, что пробел в законодательстве противостоит 

квалифицированному молчанию законодателя, следует то, что вывод о 

наличии пробела в действующем законодательстве – это результат его 

оценки как не отвечающего практическим потребностям на уровне 

полноты и всесторонности правового регулирования.  

Сама по себе постановка вопроса о возможности пробела в за-

конодательстве связана с отказом от признания в качестве безусловно 

действующего принципа «все, что законом не предусмотрено, запре-

щено» [5, с. 303]. Квалифицированное молчание негативного типа 

должно быть констатировано там, где в силу специфики объекта пра-

вового регулирования требуется прямое и явно выраженное норматив-

ное предписание равнозначно запрету, который суд не может преодо-

леть посредством применения аналогии в праве. Заметим, что суды 

прибегают к правилам о различных типах правового регулирования – 

и, соответственно, к отграничению пробела в праве от негативного 

квалифицированного молчания – крайне непоследовательно и избира-

тельно [7, с. 136]. 

Вводя оценочные понятия в закон, законодатель должен уста-

навливать критерии их применения, которыми правоприменители мо-

гут руководствоваться при разрешении конкретных трудовых споров. 

Если такие критерии не установлены, появляются возможности для 

произвольного толкования и применения норм трудового права субъ-

ектами правоприменения, что влечет нарушение трудовых прав и за-

конных интересов работников. Можно согласиться с мнением М.А. 

Жильцовым, что суды при разрешении трудовых споров преодолевают 

дефекты (устраняют пробелы – А.Я.-К.) трудового права, наполняют 

содержанием оценочные понятия, вырабатывают новые правоположе-

ния. Указанные органы применяют аналогию закона или аналогию 
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права в случае отсутствия нормы, регулирующей трудовые и иные, 

связанные с трудовыми отношения, устраняют антиномии (противоре-

чия) норм трудового права [3, с. 17, 47, 49]. Также способом устране-

ния пробелов может служить осуществление собственного дефиниро-

вания Конституционным Судом и Верховным Судом, вводя в практику 

понятия и давая им определения.  

Такой вывод вытекает из анализа судебной практики. Вместе с 

тем актуальность и прикладное значение исследований намеренного 

пробела и квалифицированного молчания на уровне разрешения тру-

довых споров не вызывает сомнений. Продуцируя ситуацию правовой 

неопределенности, разнообразие интерпретаций и юридические кон-

фликты, отсутствие необходимой нормы всегда создает значительные 

трудности для практической юриспруденции. Эта проблема особенно 

актуальна для трудового права. Поэтому заслуживает полной под-

держки мнение В.М. Баранова о том, что понятие «квалифицированное 

молчание законодателя» не может и не должно быть зачислено в раз-

ряд узкоспециальных и потому …, вспомогательных и малозначимых 

[10, с.75]. 

Еще в 1929 г., П.Д. Каминская противопоставляла индивиду-

альный трудовой спор, возникающий по претензиям отдельного ра-

ботника, и групповой трудовой спор, возникающий по претензиям 

группы работников, коллективному трудовому спору, возникающему 

по претензиям трудового коллектива целого предприятия или отдель-

ной категории работников [11, с. 417].  

Представленная позиция в отношении определение понятия 

«групповой иск по разрешению трудового спора» своего развития в 

науке трудового права не получил.  

В соответствии с главой 22.3. Гражданско-процессуального ко-

декса Российской Федерации [12], регламентирующей рассмотрение 

дел о защите прав и законных интересов группы лиц предусмотрены 

следующие условия предъявления группового иска, при чем с 2019 г. 

такая возможность появилась у работников по трудовым спорам: об-

щий ответчик; предмет спора – общие или однородные права и закон-

ные интересы истцов; в основании прав истцов – схожие фактические 

обстоятельства; истцы используют одинаковый способ защиты прав. 

Кроме того, предусматривается минимальное количество истцов – 20 

лиц. Дела по групповым искам, как правило, более сложны для ответ-

чиков, требуют более высокого профессионального уровня представи-

телей сторон, так что, возможно, расходы работодателей на ведение 

судебных процессов возрастут. 
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В связи с обсуждением проекта кодекса гражданского судопро-

изводства Республики Беларусь в части правового регулирования 

групповых исков поддерживаем точку зрения П.Д. Сачавой, которая 

предлагает посвятить отдельный раздел (главу) «Производство по де-

лам в защиту прав и законных интересов группы лиц», в котором отра-

зить: критерии отнесения исков к числу групповых; уполномоченных 

субъектов, имеющих право подавать групповые иски и выступать в 

качестве представителя группы, с утверждением критериев, которым 

данный представитель должен соответствовать; принципы формиро-

вания групп – модель «opt-in», членами группы должны считаться 

только те, кто прямо выразил свое согласие; процессуальные права 

лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных инте-

ресов группы лиц; срок рассмотрения: назначить срок присоединения 

к групповому иску в течение одного месяца, срок рассмотрения дела – 

четыре месяца с возможностью его продления в общеустановленном 

порядке; рассмотрение группового иска коллегией в составе трех су-

дей; право обжалования решения: должно принадлежать всем членам 

группы; порядок возмещения судебных издержек [13, с. 375].  

Применительно к трудовым отношениям и иным, связанным с 

ними отношениям институт группового иска по разрешению трудовых 

споров следует понимать, как иск о защите группы лиц, являющихся 

участниками однородного трудового правоотношения, оказавшихся в 

одинаковой юридико-фактической ситуации, общие права и интересы, 

которых нарушены одним нанимателем (нанимателями). Иск, который 

подается истцом – представителем группы от имени участников и рас-

сматривается в рамках группового (искового) производства. 

По трудовым отношениям и иным, связанным с ними отноше-

ниям граждане, профессиональные союзы или прокурор могли бы об-

ращаться с коллективными исками о невыплате или неполной выплате 

в установленный срок заработной платы, иных выплат, причитающих-

ся работнику от нанимателя в соответствии с законодательством.  

На сколько эффективным может оказаться институт группового 

иска в трудовых отношениях и иных связанных с ними отношениях 

применительно к спорам с точки зрения подхода работников, которые 

не готовы защищать свои права. В суде может быть, и представитель 

от всей группы с которым можно заключить нотариальное соглашение 

о передаче полномочий на ведение дела другому представителю. Со-

единение в удобной форме однородного предмета и фактических об-

стоятельств позволяет отказаться от множества индивидуальных ис-

ков.  
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При этом следует отметить, что групповое производство в от-

дельных случаях не может рассматриваться как эффективное средство 

защиты прав и законных интересов группы лиц в трудовых отношени-

ях и иных связанных с ними отношениях, способствующее выполне-

нию задач Трудового кодекса Республики Беларусь: установления и 

защиты взаимных прав и обязанностей работников и нанимателей [14, 

с. 417]. Суд должен иметь возможность оставить групповой иск без 

рассмотрения даже при формальном соблюдении условий для обраще-

ния с групповым иском [15, с. 9]. Такая возможность может быть реа-

лизована судом, когда для рассмотрения индивидуальных требований 

членов группы (работников) требуется установление значительного 

числа фактов, входящих в предмет доказывания и относящихся к кон-

кретным членам группы.  

Итак, необходима активизация научной разработки проблема-

тики «намеренного пробела» и «квалифицированного молчания» в 

правотворчестве с концентрацией внимания на прикладных аспектах 

трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, действии 

на уровне группового иска. Особое внимание вопросам нормативных 

обобщений следует уделять в рамках формирования и реализации пра-

воприменительной судебной практики: качественное и оперативное 

рассмотрение юридических дел со способностью правоприменителей 

всех уровней брать на себя ответственность за конкретизацию норма-

тивных обобщений для индивидуальных и групповых правовых ситуа-

ций. 

Групповое производство в трудовых отношениях и иных, свя-

занных с ними отношениях в части однородности прав и законных 

интересов членов группы, в части сходства юридоко-фактических об-

стоятельств следует проверять в предварительном судебном заседании 

с участием лиц, участвующих в деле. Учитывая, что при заключении 

мирового соглашения в ряде случаев речь идет не только о реализации 

процессуальных прав, но и о распоряжении материальным правом, то 

заключение мирового соглашения в групповом производстве трудовых 

отношениях и иных, связанных с ними отношений возможно только по 

воле всех лиц, заинтересованных в разрешении спора. 

Осуществлять регулирование при помощи минимальных набо-

ров регулятивных средств – нормативные обобщения в виде локаль-

ных правовых актов, ненормативные обобщения в виде индивидуаль-

ных паровых актов – в пределах своей компетенции могут и субъекты 

нормотворческих органов (должностных лиц). Это означает, что нор-

мативные и ненормативные правовые акты, в которых объективирует-
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ся намеренный пробел и квалифицированное молчание, могут быть 

любого уровня. Намеренный пробел и квалифицированное молчание 

нормотворческого органа (должностных лиц) может использоваться и 

во множестве источников трудового права (коллективном договоре, 

соглашении, локальных правовых актах и трудовом договоре).  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ПЕ-

РЕМЕЩЕНИЕМ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 

 

Амбросова А.А. 

магистрант 1 курса БИП 

 

Эффективность принимаемых мер, направленных на предупре-

ждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (да-

лее – наркотики), напрямую зависит от комплексной криминологиче-

ской оценки ее показателей. 

Следует отметить, что географическое расположение Беларуси 

привлекает пристальное внимание лиц, занимающихся наркотрафи-

ком. Данную проблему отметил и А.Г Лукашенко в своем официаль-

ном выступлении, акцентировав внимание на необходимость борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков в связи с увеличением тенденции к 

их ввозу [1]. 

Понятие наркотических средств определяется в Законе Респуб-

лики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» (далее – Закон). 

В соответствии со ст. 1 Закона:  

 наркотические средства, психотропные вещества – это веще-

ства природного или синтетического происхождения, включенные в 

Республиканский перечень;  

 прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ – 

это химические вещества, включенные в Республиканский перечень, 

используемые при изготовлении, производстве и переработке нарко-

тических средств, психотропных веществ; 

 аналоги наркотических средств, психотропных веществ – это 

химические вещества, не включенные в Республиканский перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
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лежащих государственному контролю в Республике Беларусь, струк-

турные формулы которых незначительно отличаются от оригинальных 

наркотических средств и психотропных веществ [2]. 

Под ввозом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, аналогов в ст. 1 Закона понимается фактическое переме-

щение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров через Государственную границу Республики Беларусь [2]. 

Одной из основных задач сотрудников правоохранительных ор-

ганов является пресечение, предупреждение преступлений, в том чис-

ле связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявле-

ние лиц, их совершивших. 

В настоящее время проблема ввоза на территорию Республики 

Беларусь наркотиков вполне объяснимо наиболее остро проявляется в 

пограничных областях. Для эффективного решения обозначенных вы-

ше задач таможенным органам необходимо владеть достоверной ин-

формацией о том, где и какие виды наркотиков преимущественно воз-

делываются или изготавливаются. На сегодняшний момент исследова-

тели выделяют два масштабных вида наркотрафика — героиновый из 

Афганистана и кокаиновых из стран Латинской Америки. Еще одним 

крупным поставщиком наркотиков является Китай [4]. 

На товары и грузы, перемещаемые из этих стран, в том числе и 

транзитом, и следует обращать первоочередное внимание в реализации 

задачи борьбы с наркотрафиком. 

Еще одной глобальной современной проблемой является регу-

лярное изменение состава наркотиков. Правоохранительные органы 

государств испытывают существенные затруднения со своевременным 

проведением экспертных исследований с целью признания вещества 

наркотическим, а законодательный орган – с оперативным внесением 

изменений в соответствующее законодательство. Это приводит к при-

знанию отдельных веществ, пагубно влияющих на психическое и фи-

зическое состояние человека, временно легальными. 

Немаловажной проблемой является четкая и эффективная орга-

низация наркотрафика мощными и сплоченными преступными груп-

пировками, способными оказывать влияние, в том числе, и на государ-

ственные органы. Можно заметить, что часто регионы по производ-

ству и транзиту наркотических средств являются в это же время и оча-

гами вооруженных конфликтов или районами, где политическая ситу-

ация нестабильна и правительство не может на нужном уровне обеспе-

чить безопасность своих граждан и границ.  
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Поэтому особое внимание правоохранителям следует уделять 

выявлению и пресечению преступлений в сфере перемещения нарко-

тических средств на стадии приготовления и покушения. 

Представляется возможным выделить наиболее актуальные спо-

собы борьбы с перемещением наркотических средств: 

1) информационные технологии контроля над перемещением 

грузов, которые позволяют анализировать товарные потоки и на ран-

ней стадии выявить те поставки, которые могут быть сопряжены с 

рисками для экономики [3, с.75]. 

2) таможенный досмотр не только товаров, но и самого гражда-

нина путем проведения медицинского обследования. B случае с кон-

трабандой наркотиков, медицинское обследование проводится в целях 

установления факта провоза 40 наркотических средств внутриполост-

ным способом. Обследование проводится строго медицинским работ-

ником с использованием медицинской техники [5, с. 15]. 

3) использование служебных собак. Работу с собаками ведет от-

дел кинологической службы. Собаки помогают выявлять наркотиче-

ские средства в тайниках, багаже и иных местах, скрытых от глаза 

должностного лица таможенных органов. 

Таким образом, борьба с нелегальным перемещением наркоти-

ков является важной составляющей обеспечения как национальной 

безопасности Республики Беларусь, так и безопасности Евразийского 

экономического союза и мирового сообщества в целом. На современ-

ном этапе правоохранительным органам важно владеть информацией о 

том, где производятся наркотики и какими способами они перемеща-

ются по миру. Это необходимо для эффективного распознавания 

наиболее опасных грузов или пассажиров для проведения детального 

таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий в отно-

шении них. Эффективность выявления и пресечения контрабанды 

наркотиков зависит также и от иных объективных и субъективных 

факторов, что требует дополнительного научного исследования. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ КРИМИНАЛЬНОГО БАНК-

РОТСТВА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Берсунукаев В. В. 
магистрант, 1 курса БИП 

 

Общественные отношения в сфере экономической деятельности 

являются объектом правового регулирования с давних времен. В 

настоящее время активных преобразований в государственных и меж-

государственных экономических отношениях экономическая деятель-

ность субъектов хозяйствования все также нуждается не только в под-

держании надлежащего нормативного регулирования, но и его даль-

нейшем поступательном совершенствовании с учетом современных 

тенденций. При этом сложность заключается в том, что экономическая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, 

как правило, сопряжена с риском и ответственностью. Риск обуслов-

лен возможными убытками, а ответственность возникшими обязатель-

ствами.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств субъектом экономических правоотношении влечет применение 

принуждения, мер ответственности, установленных в законодатель-

стве. За нарушение установленных правил осуществления экономиче-

ской деятельности ответственность устанавливается государством. 

Республика Беларусь, как и другие государства предусматривает си-

стему правового воздействия за правонарушения в сфере экономиче-

ской деятельности. В правовой практике одной из мер ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
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субъектом экономической деятельности предусмотрена процедура 

банкротства. При этом криминальное банкротство запрещено.  

Уголовно-правовой запрет криминального банкротства в систе-

ме правового регулирования процедур банкротства является результа-

том поступательного развития общественных отношений в сфере эко-

номической деятельности. Процедуры банкротства нормативно опре-

делены в законодательстве различных государств, в том числе и госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

Например, в Беларуси действует Закон Республики Беларусь от 13 

июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банк-

ротстве)» (далее – Закон о банкротстве Республики Беларусь) [2]. В 

России функционирует Федеральный закон Российской Федерации от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве Российской Федерации) [3]. В Республике Казах-

стан принят и работает Закон от 7 марта 2014 года № 176-V «О реаби-

литации и банкротстве» (далее – Закон о банкротстве Республики Ка-

захстан) [4].  

Закрепление в законодательстве процедур банкротства имеет 

следствием необходимость их юридической защиты, как в рамках 

гражданского, административно-деликтного, так и уголовного права. 

Общественно опасные деяния, связанные с процедурами банкротства, 

криминализированы в статьях уголовного закона указанных выше гос-

ударств. Запрещенные уголовным законом общественно опасные дея-

ния, связанные с экономической несостоятельностью (банкротством), 

относятся к преступным посягательствам на установленный порядок в 

сфере экономической деятельности. Запрет на их совершение закреп-

лен в гл. 25 «Преступления против порядка осуществления экономиче-

ской деятельности» Уголовного кодекса (далее УК) Республики Бела-

русь. Это ст. 238 «Ложная экономическая несостоятельность (банкрот-

ство)», ст. 239 «Сокрытие экономической несостоятельности (банкрот-

ства)», ст. 240 «Преднамеренная экономическая несостоятельность 

(банкротство)», ст. 241 «Препятствование возмещению убытков кре-

дитору (кредиторам)», которые в доктрине уголовного права принято 

относить к нормам о криминальном банкротстве [6]. В гл. 22 «Пре-

ступления в сфере экономической деятельности» УК Российской Фе-

дерации предусмотрены ст. 195 «Неправомерные действия при банк-

ротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 197 «Фиктивное 

банкротство» [9]. В УК Республики Казахстан гл. 8 «Уголовные пра-

вонарушения в сфере экономической деятельности» включает ст. 237 

«Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве», ст. 238 
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«Преднамеренное банкротство», ст. 239 «Доведение до неплатежеспо-

собности» [10].  

Проанализировав формулировки названий глав об экономиче-

ских преступлениях в УК трех государств, в которых закреплены нор-

мы о криминальном банкротстве, делаем вывод, что круг обществен-

ных отношений, преступные посягательства на которые запрещены, 

является схожим: порядок осуществления экономической деятельно-

сти, сфера экономической деятельности. Доктриной уголовного права 

непосредственным объектом составов криминального банкротства 

рассматривается установленная процедура банкротства субъектов хо-

зяйственной деятельности [5]. Общим в уголовных законах указанных 

государств является также материальная конструкция объективной 

стороны преступлений, связанных с криминальным банкротством, ко-

гда в диспозиции предусмотрены последствия в виде причинения 

ущерба в крупном размере.  

В ст. 2 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 г., государствами-членами которого являются, наряду с другими, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация 

закреплено следующее понятие: «гармонизация законодательства» – 

сближение законодательства государств-членов, направленное на 

установление сходного (сопоставимого) нормативного правового ре-

гулирования в отдельных сферах [1]. Анализ статей уголовного закона 

вышеуказанных государств, касающихся криминального банкротства, 

показывает общую тенденцию к гармонизации уголовно-правовых 

запретов. Сходство наблюдается в общем видовом объекте преступных 

посягательств – это общественные отношения и интересы в сфере эко-

номической деятельности. Непосредственный объект составов крими-

нального банкротства – это установленная процедура банкротства. 

Схожесть наблюдается и в конструкциях и содержании признаков объ-

ективной стороны деяний, связанных с криминальным банкротством. 

Вместе с тем обнаруживаются и некоторые различия. Отметим, 

что в ст. 239 УК Республики Беларусь криминализовано сокрытие эко-

номической несостоятельности (банкротства), как самостоятельное 

общественно опасное деяние.  В УК Российской Федерации нет от-

дельной статьи, запрещающей сокрытие банкротства. Однако подоб-

ные деяния криминализированы в ст. 195 «Неправомерные действия 

при банкротстве» УК Российской Федерации, где перечислены спосо-

бы правонарушения – «сокрытие, уничтожение, фальсификация бух-

галтерских и иных учетных документов». Можно отметить, что выше-

указанный перечень неправомерных действий подобен тому, который 
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содержится в ст. 239 УК Республики Беларусь, а именно: «представле-

ние сведений, не соответствующих действительности, подделка доку-

ментов, искажение бухгалтерской отчетности или иной способ». УК 

Республики Казахстан также не содержит отдельного самостоятельно-

го запрета на сокрытие банкротства. «Сокрытие, уничтожение, фаль-

сификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо иных 

документов, отражающих экономическую деятельность» криминали-

зированы в ст. 237 «Неправомерные действия при реабилитации и 

банкротстве» УК Республики Казахстан. Считаем, что криминализация 

сокрытия банкротства в отдельной статье является юридически обос-

нованной, так как общественно опасные деяния, связанные с сокрыти-

ем банкротства, возникают вне процедур банкротства. Деяние, связан-

ное с сокрытием банкротства, направлено на уклонение от указанных 

процедур. Процедуры банкротства осуществляются, согласно ст. 8, 9, 

12, 26 Закона о банкротстве Республики Беларусь, ст. 7-9 Закона о 

банкротстве Российской Федерации и ст. 4, 40 Закон о банкротстве 

Республики Казахстан по инициативе должника, кредитора, уполно-

моченных органов и иных лиц, путем подачи соответствующего заяв-

ления в суд, что требует действий указанных лиц, а сокрытие банкрот-

ства выражается в умышленном бездействии должника.  

В УК Республики Казахстан отсутствует уголовный запрет 

ложной экономической несостоятельности (банкротства). Согласно ст. 

238 «Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)» УК 

Республики Беларусь, признаками объективной стороны состава пре-

ступления заключается в подаче заявления должника о своей экономи-

ческой несостоятельности (банкротстве), иных документов, содержа-

щих заведомо недостоверные сведения о своей неплатежеспособности, 

имеющей или приобретающей устойчивый характер, в экономический 

суд. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство) в УК 

Российской Федерации предусмотрена ст. 197 «Фиктивное банкрот-

ство». Объективную сторону данного состава преступления образует 

деяние: заведомо ложное публичное объявление о своей несостоятель-

ности. Проанализировав диспозиции ст. 238 УК Республики Беларусь 

и ст. 197 УК Российской Федерации, наблюдаем отличия в законода-

тельном описании способа совершения общественно опасного деяния. 

В первом случае речь идет о подаче заявления должника в суд, во вто-

ром – о публичном объявлении о своей несостоятельности.  

В УК Российской Федерации кроме специального субъекта со-

става преступления о криминальном банкротстве (руководитель или 

учредитель (участник) юридического лица), закреплен и общий субъ-
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ект – гражданин. В УК Республики Беларусь и УК Республики Казах-

стан субъектный состав статей о криминальном банкротстве только 

специальный [7; 8, с. 542-551; 10]. В УК Республики Беларусь – это 

индивидуальный предприниматель, должностное лицо, учредитель 

(участник) либо собственник имущества юридического лица. В УК 

Республики Казахстан – учредитель (участник), должностное лицо, 

лицо выполняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, орган юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель, работник финансовой организации, банковского и (или) 

страхового холдинга, крупный участник (крупный акционер) – физи-

ческое лицо, руководитель, член органа управления, руководитель, 

член исполнительного органа, главный бухгалтер крупного участника 

(крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, 

а также лица, временно либо по специальному полномочию выполня-

ющих функции органа управления или исполнительного органа фи-

нансовой организации.  

Диспозиции статей о криминальном банкротстве в уголовных 

законах Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Фе-

дерации являются бланкетными, что, по нашему мнению, детермини-

рует различия в их содержании и обусловливает их толкование с уче-

том особенностей национального законодательства о банкротстве. В 

частности, в отличие от норм о банкротстве Республики Беларусь и 

Республики Казахстан, в п.п. 2-3 ст. 1 Закона о банкротстве Россий-

ской Федерации установлено, что процедуры банкротства могут быть 

применены как к юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, так и к гражданам. Кроме того, само понятие «банкротство» 

имеет различия в определениях.  В ст. 1 Закона о банкротстве Респуб-

лики Беларусь «банкротство – неплатежеспособность, имеющая или 

приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяй-

ственного суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридическо-

го лица, прекращением деятельности должника – индивидуального 

предпринимателя». В ст. 2 Закона о банкротстве Российской Федера-

ции, «банкротство – признанная арбитражным судом или наступившая 

в результате завершения процедуры внесудебного банкротства граж-

данина неспособность должника в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выход-

ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работав-

ших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей». В ст. 1 Закона о банкротстве Республики 

Казахстан установлено, что «банкротство – признанная решением суда 
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несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликви-

дации». Анализ правовых институтов банкротства трех государств, 

показывает определенные различия в базовом понятии «банкротство». 

Согласно нормам Закона о банкротстве Республики Беларусь отличи-

тельным обязательным признаком понятия «банкротство» является 

неплатежеспособность с ликвидацией должника – юридического лица, 

прекращением деятельности должника – индивидуального предпри-

нимателя. Согласно нормам Закона о банкротстве Российской Федера-

ции ликвидация юридического лица, прекращение деятельности инди-

видуального предпринимателя, как условие признания субъекта хозяй-

ствования банкротом, отсутствует. В соответствии с положениями За-

кона о банкротстве Республики Казахстан для признания должника 

банкротом нахождение его в процедуре ликвидации необязательно, 

достаточно вызванных несостоятельностью должника оснований для 

ликвидации.  

Особенностью Закона о банкротстве Республики Казахстан яв-

ляется закрепление в пп. 2 ст. 1 понятие преднамеренного банкротства. 

Такое деяние криминализировано в ст. 238 УК Республики Казахстан: 

преднамеренное банкротство, то есть действия учредителя (участни-

ка), должностного лица, лица, выполняющего управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, а равно индивидуального 

предпринимателя, совершенные в личных интересах или интересах 

иных лиц с целью уклонения от исполнения обязательств перед креди-

торами путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет 

до признания банкротом юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, причинившие крупный ущерб. Можно отметить, что 

законодатель в диспозиции ст. 238 УК Республики Казахстан преду-

смотрел материальную конструкцию состава преступления, где по-

следствием определено наличие крупного ущерба. Законодатель в Рес-

публике Беларусь и Российской Федерации не предусмотрел опреде-

ления «преднамеренное банкротство» в отраслевом законодательстве. 

При этом в ст. 240 Республики Беларусь и в ст. 196 УК Российской 

Федерации криминализировано преднамеренное банкротство. Диспо-

зиции статей о преднамеренном банкротстве уголовного закона Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации имеют отличия от УК Рес-

публики Казахстан. Статья 240 «Преднамеренная экономическая несо-

стоятельность (банкротство)» УК Республики Беларусь запрещает 

умышленные создание или увеличение неплатежеспособности инди-

видуального предпринимателя или юридического лица, совершенные 

этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, 
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учредителем (участником) либо собственником имущества этого юри-

дического лица в личных интересах или в интересах иных лиц и по-

влекшие причинение ущерба в крупном размере. Статья 196 «Предна-

меренное банкротство» УК Российской Федерации сформулирована 

следующим образом: преднамеренное банкротство, то есть соверше-

ние действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юри-

дического лица или гражданина, в том числе индивидуального пред-

принимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили 

крупный ущерб. На наш взгляд. заложенные правовые основы проце-

дур экономической несостоятельности (банкротства) в законах о банк-

ротстве влияют на качество криминализации деяний, осуществляемых 

как в процедурах банкротства, так и вне их как вследствие бланкетных 

диспозиций уголовно-правовых норм о криминальном банкротстве, 

так и  вследствие определения содержания совершаемого общественно 

опасного деяния как объективного признака состава преступления. 

Таким образом, анализ норм о криминальном банкротстве вы-

шеуказанных государств-членов ЕАЭС обнаруживает как ряд сходных 

положений: 1) общий видовой объект преступных посягательств, 2) 

общий непосредственный объект преступлений, 3) сходная материаль-

ная конструкция признаков объективной стороны преступлений. Име-

ются и отличия: 1) различные пределы криминализации деяний, свя-

занных с криминальным банкротством, в т. ч. сокрытие банкротства, 

ложная экономическая несостоятельность (банкротство), фиктивное 

банкротство, преднамеренное банкротство, 2) различное содержание 

признаков субъекта вышеуказанных преступлении, 3) различное опре-

деление базовых понятии, касающихся процедур банкротства, которые 

влияют на определение содержания признаков объективной стороны 

преступления в уголовном законе.  

В целях гармонизации норм о криминальном банкротстве в уго-

ловных законах Республики Беларусь, Республики Казахстан, Россий-

ской Федерации требуется решение проблемы создания единой право-

вой основы борьбы с данными преступлениями. В первую очередь 

следовало было бы унифицировать нормы о основных понятиях и про-

цедурах банкротства в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации в целях единообразного понимания и уголов-

но-правовой оценки деяний участниками экономических правоотно-

шении и правоприменительными органами. 
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Занятость населения – одна из главных категорий в условиях 

рыночной экономики не только в экономике, но и в трудовом праве. В 

науке и законодательстве трудового права существует множество 

определений «занятости населения» [3]. 

В белорусском же законодательстве более точное определение 

понятия «занятость» содержится в ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 15 июня 2006 г. «О занятости населения в Республике Беларусь». 

Занятость – деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республи-

ке Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь 

(далее, если не указано иное, – граждане), связанная с удовлетворени-

ем личных и общественных потребностей, не противоречащая законо-

дательству и приносящая им заработную плату, вознаграждение за 

выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов интеллек-

туальной собственности), иной доход (далее – заработок). Легального 

же определения форм трудовой занятости в белорусском законода-

тельстве нет [2]. 

В результате того, что перечень форм занятости оставлен зако-

нодателем открытым, возникает вопрос: относятся ли конкретные ви-

ды деятельности граждан к формам трудовой занятости? От ответа на 

данный вопрос будет зависеть распространение действия норм трудо-

вого права на отношения, возникающие при осуществлении данных 

видов деятельности. 

Задачей исследования в данной сфере является определение 

форм нетипичной трудовой занятости, которые актуальны для Респуб-

лики Беларусь, перспектив их развития и востребованности на сего-

дняшний день. 

Стандартная модель трудовых отношений сформировалась на 

рубеже XIX–XX веков и, как считает Е.В. Чичина, в целом, отвечала 

экономическим и социальным потребностям вплоть до 70-х годов 

прошлого столетия. Впоследствии традиционная модель утрачивает 

монополистическую позицию, что вызвано не только возникновением 
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рыночных отношений, но и в значительной степени структурными и 

технологическими изменениями в экономике, выразившимися в со-

кращении доли крупной промышленности и росте сферы услуг, а так-

же в повышении наукоемкости производства, распространении ин-

формационных и коммуникационных технологий [3]. 

Для нетипичных форм трудовой занятости характерно измене-

ние черт «типичной», «стандартной» занятости. 

В результате данного подхода к нетипичным формам трудовой 

занятости можно отнести следующие критерии: 

- занятость, связанную с гибкими режимами рабочего времени: 

распределение своего рабочего времени самому.; 

- занятость по нестандартным организационным формам: вре-

менные работники, сезонные работники. Чаще всего сезонные работ-

ники нужны летом. Это может быть связанно с работой в поле, с пи-

щевыми продуктами, лагеря и т.д.; 

- занятость на основе трудового договора, заключаемого с уча-

стием частных агентств занятости. Примером таких работ может быть 

IT. Агенты нанимают работников для занятости в интернете. Это мо-

жет быть создание сайтов, дизайнов, проектов. Такая форма занятости 

на сегодняшний день довольна востребована. 

Говоря об IT, то в белорусском законодательстве нет точного 

понятия. Хотя, на данный момент, эта профессия является актуальной. 

Но некоторые белорусские IT компании дают свое определение. При-

мером может послужить следующее понятие - «IT (сокращенное от 

англ. Information Technology) переводится как информационные тех-

нологии и обозначает сферу обработки, сбора, хранения и передачи 

информации вычислительной техникой. В IТ технологии входят взаи-

мосвязанные между собой дисциплины по инженерии, науке, техни-

ке».  

Такое понятие полностью описывает всю суть данной профес-

сии. IT развивается в Беларуси уже очень давно и стремительно зани-

мает многие сферы деятельности. И такая профессия относиться к не-

типичной формой трудовой занятости. Появление данной профессии 

послужило массовый выпуск ЭВМ. В то время первыми IT работникам 

были простые инженеры. А с бурным развитием информационных 

технологий в 90-х годах один специалист уже не в состоянии был 

справляться с обработкой больших объѐмов информации, также не 

хватало познаний. Всѐ это стало толчком к появлению IT-

специалистов. На сегодняшний день нельзя назвать ни одну отрасль 

или профессию, где не работали бы специалисты IT-сферы, так как 
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использование информационных технологий значительно облегчает 

жизнь человеку. Промышленность, сельское хозяйство, медицина – это 

лишь малый перечень применения информационных технологий [1]. 

В сфере IT трудятся совершенно разные специалисты и в раз-

ных сферах. Можно перечислить несколько основных специалистов в 

данной сфере: 

- программист занимается разработкой алгоритмов, программ на 

основе специальных математических моделей, пишет коды на Java, 

Python и других языках; 

- легко догадаться, что входит в обязанности разработчика ви-

деоигр, любимого занятия детей и многих взрослых. Разработка сайта 

для игр, персонажей, картинок, самой сути игры.; 

- системный администратор обслуживает компьютеры, локаль-

ные компьютерные сети, занимается настройкой офисной техники, 

оказывает консультационную помощь коллегам в работе в рамках сво-

ей компетенции; 

- специалист по информационной безопасности или сетевой ад-

министратор занимается защитой сетевой информации от взлома, хи-

щения, разрабатывает программы для устранения информационных 

рисков. 

Аналитики рынка труда изучили причины и выяснили основные 

мотивы, по которым молодые люди выбирают IT – сферу. 

К основным, на наш взгляд можно отнести: 

- востребованность 

- огромный спектр направлений 

- высокий и стабильный доход 

- перспективы карьерного роста 

- престиж 

- интересная творческая работа. 

Исходя из этих критериев многие жители Республики выбирают 

данную сферу деятельности. Чаще всего молодежь. Более старшее по-

коление не всегда может ответить, что это за профессия и они счита-

ют, что это не стабильно, не серьезно и не приносит доход.  

Однако, это не так. IT предоставляет большой спектр деятель-

ности, о чем говорилось выше. Каждый может подобрать что-то свое. 

Обучение на данную профессию в основном платное и занимает от 

полу года до нескольких лет обучения. Но уже имея базовые знания 

можно получать хороший доход. Эту профессию также можно совме-

щать с основной работой, что увеличивает доход вдвое. 
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Такой выбор нетипичной формы занятости развивается и зани-

мает вершины трудоустройства. Белорусское законодательство должно 

внести корректировки и узаконить данную профессию. Обозначить 

понятие и урегулировать форму занятости, перечислить спектр воз-

можных направлений и обложить соответствующими налогами.  

Вместе с тем необходимо совершенствовать регулирование та-

ких форм занятости, которые являются достаточно распространенны-

ми в Республике Беларусь, в частности неполного рабочего времени, 

труда «работников-надомников». 

Представляется перспективным объединить такие понятия, как 

«надомничество» в его традиционном понимании и «телеработы» 

(электронное надомничество) – относительно новое явление в трудо-

вом праве Республики Беларусь, в едином понятии «дистанционный 

труд». Данное понятие предлагаем сформулировать следующим обра-

зом: «дистанционный труд – работа, при которой работник находиться 

вне места нахождения своего нанимателя и для осуществления связи с 

ним использует научно-технические средства». 

Такая сфера общественной жизни, как использование труда и 

занятость населения, в целом является довольно гибкой, поэтому для 

полноты правового регулирования данных вопросов важно учитывать 

объективные изменения форм трудовой занятости. Эти изменения 

должны быть максимально учтены законодателем при регулировании 

трудовых отношений с учетом интересов работников. 
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Право вето означает право Главы государства не согласиться с 

законом, принятым Парламентом, но не вступившим в законную силу. 

Право вето используется Главой государства на стадии подписания 

закона, мотивы при этом могут быть самые разные, но они должны 

быть изложены в виде мотивированных возражений. Право вето в 

Республике Беларусь является отлагательным, в отличие от 

абсолютного, которое не применяется в современной практике. 

Отлагательное вето означает запрет, налагаемый на закон или его 

отдельные положения, принятый Парламентом, но который может 

быть преодолен [1]. 

В Республике Беларусь принятый закон направляется в течение 

десяти дней на подпись Президенту. Он имеет право не позднее чем в 

двухнедельный срок со дня получения закона, принятого Палатой 

представителей и одобренного Советом Республики, вернуть его со 

своими возражениями в Палату представителей для повторного 

голосования [2, c. 156].  

Если Президент не возвращает какой-либо закон подписанным 

или со своими возражениями в течение двух недель после того, как он 

был ему представлен, закон считается подписанным [3, cт. 19]. Данное 

право Президента в теории конституционного права принято называть 

«пассивным правом вето» Президента.  

Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он 

не мог быть возвращен в Парламент в связи с окончанием сессии [3, 

cт. 19]. В США подобная практика получила название «карманное 

вето».  

Президент имеет право вернуть для повторного голосования со 

своими возражениями отдельные положения закона. Возможность 

Президента вернуть для повторного голосования не только весь закон, 

но и отдельные положения закона можно назвать «постатейным 

(выборочным) вето» [2, c. 158].  

В Республике Беларусь в случае возвращения Президентом для 

повторного голосования отдельных положений закона закон 

подписывается Президентом и вступает в силу, за исключением тех 
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положений, относительно которых имеются возражения.  

К примеру, в таком порядке не вступили в силу отдельные 

положения Закона Республики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З 

«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» [4], 

Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2013 г. № 71-З «О внесении 

изменений и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам деятельности политических партий и других общественных 

объединений» [5].  

При несогласии с текстом закона Президент возвращает его со 

своими возражениями в Палату представителей. Палата 

представителей должна рассмотреть закон с возражениями Президента 

в срок не позднее тридцати дней в период проведения сессии Палаты 

представителей [6, ст. 66; 7, ст. 158]. 

Текст закона с возражениями Президента направляется 

Председателем Палаты представителей в комиссию, являющуюся 

головной по законопроекту, для подготовки заключения. Заключение 

головной комиссии должно содержать одно из следующих 

предложений: 1) согласиться с возражениями Президента; 

2) преодолеть возражения Президента по закону и принять его 

повторно в ранее принятой редакции [7, ст. 160]. 

Рассмотрение Палатой представителей закона, возвращенного 

Президентом с возражениями, начинается с заслушивания доклада 

головной комиссии, в котором излагаются возражения Президента и 

заключение головной комиссии. Затем проводится обсуждение 

предлагаемого головной комиссией проекта постановления Палаты 

представителей [7, ст. 162]. 

По нашему мнению, в Регламенте Палаты представителей 

необходимо предусмотреть процедуру вынесения первым на 

голосование одобрения закона в редакции, предложенной 

Президентом, либо согласиться с доводами Президента и снять закон с 

рассмотрения, либо направить его на доработку и согласование с 

полномочным представителем Президента. 

На голосование ставится проект постановления Палаты 

представителей, внесенный головной комиссией. Палата 

представителей может согласиться с возражениями Президента 

Республики Беларусь. В случае согласия с возражениями Президента 

Палата представителей поручает соответствующей постоянной 

комиссии Палаты представителей либо предлагает субъекту права 

законодательной инициативы, внесшему проект закона, доработать 

проект закона с учетом возражений Президента. Доработанный проект 
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закона согласовывается с Президентом и рассматривается Палатой 

представителей по процедуре второго чтения, после чего он 

направляется в Совет Республики [7, ст. 166]. 

Так, постановлением Палаты представителей от 11 апреля 2019 

г. № 398-П6/VI «О рассмотрении Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 

инвестициях» с возражениями Президента Республики Беларусь [8], 

рассмотрев возражения Президента Республики Беларусь по данному 

Закону Палата представителей постановила: cогласиться с 

возражениями Президента по Закону Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 

инвестициях»; поручить Постоянной комиссии Палаты представителей 

Республики Беларусь по экономической политике доработать проект 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» с учетом возражений 

Президента. 

Палата представителей может принять решение о преодолении 

возражений Президента по закону. Закон считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей депутатов Палаты 

представителей от полного состава Палаты представителей. Принятый 

закон вместе с возражениями Президента и постановление Палаты 

представителей в пятидневный срок направляются в Совет 

Республики. 

В отношении рассмотрения Палатой представителей 

возражений Президента на отдельные положения закона Палатой 

представителей может быть принято решение о согласии с 

возражениями Президента на отдельные положения закона, 

возвращенного Президентом для повторного голосования. Если 

Палатой представителей принято решение о согласии с возражениями 

Президента на отдельные положения закона, они направляются на 

доработку в головную комиссию. Такие положения после их 

доработки составляют самостоятельный законопроект о внесении 

изменений и (или) дополнений в закон, подписанный Президентом и 

вступивший в силу без указанных положений [6, ст. 166]. 

Палата представителей может принять решение о преодолении 

возражений Президента Республики Беларусь по отдельным 

положениям закона, возвращенным Президентом Республики Беларусь 

для повторного голосования. Закон голосуется Палатой 

представителей в целом, внесение изменений и дополнений в этот 

закон не допускается. Закон считается принятым, если за него 
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проголосовало не менее двух третей депутатов Палаты представителей 

от ее полного состава. После принятия данного закона он вместе с 

возражениями Президента Республики Беларусь на отдельные 

положения закона в пятидневный срок направляется в Совет 

Республики.  

Текст закона направляется Председателем Совета Республики в 

постоянную комиссию, являющуюся ответственной за подготовку 

закона. 

Заключение постоянной комиссии по закону, возвращенному 

Президентом Республики Беларусь со своими возражениями и 

повторно принятому Палатой представителей, должно содержать одно 

из следующих предложений: 1) рекомендовать Совету Республики 

согласиться с возражениями Президента; 2) рекомендовать Совету 

Республики преодолеть возражения Президента и одобрить закон, 

повторно принятый Палатой представителей [10, ст. 218]. 

Вопрос о рассмотрении Советом Республики закона вносится на 

рассмотрение Совета Республики комиссией, ответственной за 

подготовку закона. Закон считается одобренным Советом Республики, 

если за него проголосовало не менее двух третей голосов от полного 

состава Совета Республики.  

Закон, одобренный Советом Республики, вместе с 

постановлением Совета Республики об одобрении закона в 

пятидневный срок направляется Председателем Совета Республики на 

подпись Президенту Республики Беларусь [10, ст. 219]. 

В таком же порядке Совет Республики рассматривает 

возражения Президента Республики Беларусь на отдельные положения 

закона, возвращенные для повторного голосования. В этом случае до 

вынесения соответствующего решения Палатой представителей и 

Советом Республики закон подписывается Президентом Республики 

Беларусь и вступает в силу, за исключением тех положений, по 

которым имеются возражения Президента Республики Беларусь [1, ст. 

100]. 

Если при повторном рассмотрении Палатой представителей 

закона, возвращенного Президентом Республики Беларусь со своими 

возражениями, он принят в новой редакции, то законопроект 

рассматривается Советом Республики как вновь принятый. 

Закон после преодоления Палатой представителей и Советом 

Республики возражений Президента подписывается в пятидневный 

срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он не будет подписан 

Президентом в этот срок. 
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Таким образом, анализ нормативных правовых актов позволяет 

выделить три способа подписания законов:  

1) Президент имеет право подписать закон, полностью 

согласившись с его текстом;  

2) Президент может подписать закон, но внести возражения на 

отдельные его положения;  

3) Президент имеет право не подписать закон и возвратить его 

со своими возражениями в Палату представителей для повторного 

рассмотрения и голосования. 

Право вето означает право Главы государства не согласиться с 

законом, принятым Парламентом, но не вступившим в законную силу. 

Право вето используется Главой государства на стадии подписания 

закона, мотивы при этом могут быть самые разные, но они должны 

быть изложены в виде мотивированных возражений. В Республике 

Беларусь право вето является отлагательным, поскольку оно может 

быть преодолено Парламентом. Парламент имеет возможность при 

повторном рассмотрении возвращенного Главой государства закона не 

согласиться с его доводами и принять закон в старой редакции 

квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей 

голосов от полного состава каждой палаты Парламента. Президент 

имеет право вернуть для повторного голосования не только весь закон, 

но и отдельные положения закона. До вынесения соответствующего 

решения палатами Парламента закон подписывается Главой 

государства за исключением тех положений, относительно которых 

имеются возражения Президента. 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь 

не предусмотрена форма правового документа, которым Президент 

может отклонить закон. Также стоит обратить внимание, что 

конституционные нормы не содержат перечня обстоятельств, при 

наличии которых Президент может применять право вето.  

По нашему мнению, в Законе «О нормативных правовых актах» 

следует законодательно закрепить норму, согласно которой Президент 

может отклонить закон, принятый Парламентом, но не вступившим в 

силу, в форме определенного документа, например, указа. К 

обстоятельствам, при наличии которых Президент может применять 

право вето, можно отнести несоответствие текста закона 

конституционным нормам, нормам законодательных актов Республики 

Беларусь, принципам и положениям международного права. 
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

Кузьмицкая Н. В. 

магистрант 1 курса БИП 

 

Преступность несовершеннолетних является индикатором со-

стояния общества, одним из основных показателей его криминальной 

пораженности, так как характеристика будущей преступности в нашей 

стране напрямую зависит от сегодняшних подростков, вовлеченных в 

преступную деятельность. 

В связи с этим, вопросы профилактики и предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних считаются одними из наиболее 

актуальных направлений внутренней политики не только в Республике 

Беларусь, но и во всех странах мира.  

Существенным условием успешного предупреждения 

преступности в нашей республике является правовое обеспечение 

соответствующей деятельности, т. е. закрепление в законе и иных 

нормативных актах требований и положений, способствующих 

реализации этой важной государственной задачи [3]. Так, к 

настоящему времени в стране принят и действует комплекс 

национальных нормативных правовых актов, касающихся охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних: Закон Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 г. «О правах ребенка», Закон Республики 

Беларусь от 31 мая 2003 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

Закон об основах системы профилактики), Кодекс Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. и др. [12; 9; 4].  

В соответствии с Законом об основах системы профилактики 

субъекты профилактики осуществляют предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, выявляют и устраняют их причины и условия; 

проводят социально-психолого-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении; обеспечивают защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; выявляют и пресекают случаи вовлечения 

несовершеннолетних в совершение правонарушений [9].  

В научной литературе существуют различные классификации 

субъектов профилактики преступности несовершеннолетних. Так, А. 
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И. Долгова [6, с. 101], Г. М. Миньковский [7, с. 76], Н. И. Остапенко 

[13, с. 3] подразделяют субъекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на следующие категории: 

1) специализированные субъекты – те участники профилактиче-

ской деятельности, для которых задачи предупреждения правонару-

шений являются основными или профилирующими: инспекция по де-

лам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, 

органы и учреждения образования, специальные учебно-

воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации; 

2) неспециализированные субъекты – органы и должностные 

лица, выполняющие задачи по предупреждению правонарушений сов-

местно с осуществлением своих основных функций, носящих более 

общий характер: органы местной представительской и исполнительной 

власти, общественные организации, в том числе политические партии, 

традиционные религиозные конфессии, благотворительные фонды и т. 

д.  

С точки зрения О. П. Колченоговой государственные органы, 

организации, должностные лица и граждане, участвующие в преду-

преждении правонарушений несовершеннолетних должны классифи-

цироваться следующим образом: 

1) субъекты, функционально специализирующиеся для работы с 

несовершеннолетними правонарушителями (комиссии по делам несо-

вершеннолетних, инспекции по делам несовершеннолетних, специали-

зированные социальные службы, приемники-распределители для несо-

вершеннолетних и воспитательные колонии); 

2) субъекты, осуществляющие борьбу с правонарушениями, в 

том числе и среди несовершеннолетних (прокуратура, органы внут-

ренних дел и суд); 

3) субъекты, реализующие профилактические и иные функции 

предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних как 

одно из направлений их социальной деятельности (дошкольные и 

школьные учреждения, профессиональные училища, детские лечебно-

профилактические учреждения, органы опеки и попечительства, орга-

ны социальной защиты и др.) [5, с. 76–77]. 

Таким образом, принимая во внимание мнение данного автора, 

доктринальные подходы к делению органов и учреждений на специа-

лизированные и неспециализированные субъекты профилактики мож-

но детализировать с учетом их деятельности. 
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Согласно ст. 4 Закона об основах системы профилактики 

основным субъектом, который предназначен для работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, является комиссия по 

делам несовершеннолетних [9].  

В соответствии с нормами сегодняшнего законодательства 

комиссии по делам несовершеннолетних образуются при органах 

государственного управления общей компетенции на трех уровнях: 

республиканском (при Совете Министров Республики Беларусь); при 

облисполкомах (Минском горисполкоме); при райисполкомах, 

горисполкомах, администрациях районов в городах в качестве их 

структурных подразделений, которым они подотчетны, 

подконтрольны и осуществляют свою деятельность под их 

непосредственным руководством [8]. 

Отметим, что, исходя из ст.12 Закона об основах системы 

профилактики, закреплено более 18 направлений деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних. Данная комиссия сочетает в 

своей деятельности управленческие и административно-деликтные 

группы функций [16, с. 104], координируя работу различных 

госорганов и общественных организаций, которые занимаются 

предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних, 

защитой их прав и законных интересов.  

Кроме активной деятельности вышеназванной комиссии, про-

филактические меры предупреждения преступности осуществляются и 

на иных уровнях в различных формах. 

Одной из таких форм превентивного влияния можно рассматри-

вать предупреждение криминогенных факторов на уровне семьи: ши-

рокое использование гибких графиков работы или частичной занято-

сти для женщин, имеющих детей (невнимание родителей к своим де-

тям – наиболее сильный фактор, влияющий на девиантное поведение 

детей); обучение родителей педагогическим навыкам; создание кон-

сультационных служб и телефонов доверия. 

Одной из основных задач в сфере образования является профи-

лактика девиантного поведения учащихся учебных заведений. Для 

успешного решения этой задачи в нашей в республике проводятся ме-

роприятия, направленные на реализацию творческого потенциала ре-

бенка: проведение конкурсов, олимпиад по учебным предметам; выяв-

ление одаренных детей из малоимущих семей и осуществление их 

поддержки (материальной и психологической) в получении образова-

ния; расширение сети бесплатных кружков по интересам и спортивных 

секций. 
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Организация работы в сфере досуга несовершеннолетних пред-

ставляет собой специальную предупредительную систему. В данной 

системе используются принципы, формы и методы воздействия с уче-

том общей величины свободного времени и популярности тех или 

иных занятий; соотносятся активные и пассивные, групповые и инди-

видуальные формы досуга и затраты времени в области интеллекту-

альной, спортивной или какой-либо другой полезной деятельности; 

обеспечивается защита детей от криминального на них воздействия. 

Стратегическим вопросом в области предупреждения правона-

рушений и преступности несовершеннолетних является вовлечение их 

в трудовую деятельность. Обеспечение трудового воспитания несо-

вершеннолетних предполагает наличие ряда факторов: возможности 

осознанного и добровольного выбора ими профессии и трудовой дея-

тельности; охраны и защиты прав несовершеннолетних по месту рабо-

ты; разработки в отраслевых структурах специальных планов и про-

грамм; проведения воспитательной работы с несовершеннолетними и 

предупреждения с их стороны правонарушений; ответственности ру-

ководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе 

негосударственных, за ненадлежащую организацию воспитательной 

работы среди несовершеннолетних, особенно за совершение ими пра-

вонарушений во время исполнения трудовых обязанностей. 

Особое внимание со стороны государства и общества уделяется 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неблагополуч-

ных семей, с особенностями психического развития, инвалидам и т. д. 

Учитывая, что указанные категории являются особо нуждающимися в 

социальной защите, со стороны государства создаются и своевременно 

предоставляются альтернативные места проживания для детей, нахо-

дящихся в неблагоприятных условиях жизни. 

Таким образом, в ближайшей перспективе усилия по профилак-

тике преступности несовершеннолетних сосредоточены на наиболее 

приоритетных направлениях: сфере семейных и социальных отноше-

ний; образовании; трудовой и досуговой деятельности.  

Дальнейшее совершенствование системы предупреждения 

преступности несовершеннолетних в Беларуси предполагает комплекс 

различных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних.  

Вместе с тем, обобщение судебной правоприменительной 

практики показывает, что работа органов, учреждений и организаций, 

которые обязаны осуществлять профилактику правонарушений 
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несовершеннолетних, не всегда являлась эффективной. Рассмотрим 

некоторые примеры из судебной практики.  

По приговору суда Октябрьского района г. Могилева несовер-

шеннолетний Л. признан виновным в том, что из хулиганских побуж-

дений, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неува-

жение к обществу, умышленно нанес ранее незнакомому потерпевше-

му несколько ударов ногами по торсу и голове, причинив ему легкие 

телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстрой-

ства здоровья, и осужден по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – УК РБ). 

 При рассмотрении данного уголовного дела судом установлено, 

что Л. состоял на профилактическом учете, а также на учете в 

ИДН, его поведение неоднократно рассматривалось на заседаниях 

КДН. С начала учебного года Л. практически не посещал учебное заве-

дение.  

Низкая воспитательная и профилактическая работа ИДН, а 

также отсутствие должного контроля со стороны участковых ин-

спекторов за лицами, склонными к совершению противоправных дей-

ствий, явились причинами и условиями, способствовавшими соверше-

нию Л. преступления, за которое он осужден. Информацию об имею-

щихся недостатках в работе участковых инспекторов и ИДН с целью 

недопущения подобного в дальнейшем суд частным определением до-

вел до сведения начальника Октябрьского РОВД г. Могилева [14]. 

Частные определения по изученным делам выносились и в ад-

рес других органов и организаций, например, по месту учебы либо 

работы обвиняемого. 

Так, суд Первомайского района г. Витебска, постановив обви-

нительный приговор по ч. 1 ст. 328 УК РБ в отношении Я., на основа-

нии ст. 33 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – УПК РБ) вынес и направил частное определение не только 

начальнику ОВД администрации Первомайского района г. Витебска, 

но и в адрес директора государственного профессионального лицея.  

В частном определении указано, что к числу причин и условий 

совершения этого преступления, представляющего особую обще-

ственную опасность, посягающего на здоровье населения, следует 

отнести то, что не только семья, но и педагогический коллектив ли-

цея, в котором обучался обвиняемый, недостаточно внимания уделяли 

профилактической работе, направленной на нераспространение по-

требления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, информирование о 



 

131 

 

негативных последствиях потребления данных средств и веществ для 

психического и физического здоровья человека.  

Более того, как видно из материалов уголовного дела, другие 

несовершеннолетние, учащиеся в лицее, в частности бывшие с обвиня-

емым на месте преступления, требуют особого контроля за своим 

поведением как по месту учебы, так и в семье в целях предупреждения 

совершения ими преступлений. 

Суд Чаусского района, осудив несовершеннолетнего Г. по ч. 2 

ст. 317 УК РБ за нарушение правил дорожного движения лицом, 

управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожно-

сти смерть человека, вынес частное определение в адрес правления 

сельскохозяйственного производственного кооператива.  

В данном определении суд указал, что совершению данного пре-

ступления способствовало, в частности, то, что выпуск на линию 

транспорта в кооперативе производится бесконтрольно, его эксплу-

атация осуществляется без надлежаще оформленных документов 

(путевого листа, страхового свидетельства), без пройденного в уста-

новленном порядке технического осмотра, что является грубейшим 

нарушением Правил дорожного движения и находится в прямой при-

чинной связи с наступившими общественно опасными последствиями 

[14].  

Однако, некоторые частные определения, вынесенные для 

устранения причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступлений несовершеннолетними, содержали лишь описание обще-

ственно опасного деяния и указание на недостаточность и неполноту 

профилактической работы, проводимой с ними, то есть носили фор-

мальный характер [14]. 

В п. 7 постановления Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 2 декабря 2015 г. № 6 «О выполнении судами постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 

2002 г. № 3 «О судебной практике по делам о преступлениях несовер-

шеннолетних» (далее – постановление Президиума № 6) отмечено, что 

судам следует принимать меры к установлению в судебном заседании 

причин совершения преступлений несовершеннолетними и условий, 

способствовавших их противоправному поведению. На выявленные 

недостатки в деятельности органов, учреждений и иных организаций, 

осуществляющих профилактику правонарушений несовершеннолет-

них, реагировать вынесением частных определений [11].  

В постановление Президиума № 6 также отмечено, что пра-

вильное и своевременное рассмотрение уголовных дел в отношении 
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несовершеннолетних должно обеспечивать защиту их законных прав и 

интересов, оказание на них воспитательного воздействия с целью пре-

дупреждения совершения новых преступлений [11]. 

Судебная правоприменительная практика показывает, что орга-

ны предварительного следствия также не всегда обеспечивают преду-

смотренную законодательством повышенную правовую защиту закон-

ных прав и интересов несовершеннолетних. 

Так, например, в отдельных случаях имели место нарушения 

права несовершеннолетних подозреваемых на защиту. 

Согласно материалам уголовного дела по обвинению несовер-

шеннолетнего С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 328 УК РБ, в нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 45, п. 1 ч. 3 

ст. 429 УПК РБ обязательное участие защитника подозреваемого по 

уголовному делу при проведении следственных действий обеспечено не 

было. Кроме допроса подозреваемого, не обеспечено участие защит-

ника также при ознакомлении С. с постановлениями о назначении 

экспертиз и заключениями экспертов, что также свидетельствует о 

нарушениях требований уголовно-процессуального законодательства 

в части реализации прав подозреваемого, установленных УПК (дело 

суда Кировского района) [14]. 

По другому делу при задержании в порядке п. 2 ч. 1 ст. 108 

УПК РБ несовершеннолетний К., ознакомившись с правами и обязан-

ностями подозреваемого в протоколе разъяснения подозреваемому его 

прав и обязанностей, заявил, что в данный момент в защитнике не 

нуждается. В связи с этим, следователем районного отдела След-

ственного комитета Республики Беларусь (далее – РО СК) были 

нарушены требования ч. 3 ст. 47 УПК РБ, в соответствии с которы-

ми орган, ведущий уголовный процесс, не принимает заявленный подо-

зреваемым или обвиняемым отказ от защитника в случаях, преду-

смотренных п.п. 2-7 ч. 1 ст. 45 УПК РБ, а именно если подозреваемый 

является несовершеннолетним. Таким образом, по делу были грубо 

нарушены права несовершеннолетнего подозреваемого на защиту, 

право на получение бесплатной юридической консультации, преду-

смотренное п. 5 ч. 2 ст. 41 УПК РБ [14]. 

Изучение дел выявило случаи нарушения органами предвари-

тельного следствия названных норм по уголовным делам о преступле-

ниях несовершеннолетних. 

Следователь РО СК по уголовному делу по обвинению несовер-

шеннолетнего С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 214 УК РБ, трижды допросил указанного обвиняемого без участия 
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педагога и психолога. С целью недопущения аналогичных нарушений в 

дальнейшем суд Брагинского района, рассмотрев данное уголовное 

дело, вынес частное определение [14]. 

На практике, к сожалению, имеются и иные нарушения в работе 

органов предварительного следствия, нарушающие принцип повы-

шенной правовой защиты законных прав и интересов несовершенно-

летних: проведение допросов несовершеннолетних без участия закон-

ных представителей; нарушения при избрании меры пресечения для 

несовершеннолетних; не установление точного возраста несовершен-

нолетнего (число, месяц, год рождения), условий жизни и воспитания, 

степени интеллектуального, волевого и психического развития, нали-

чия взрослых подстрекателей и иных соучастников и т. д. [14]. 

Анализ законодательной базы по профилактике преступности 

несовершеннолетних, по мнению ряда исследователей, имеет некото-

рые недостатки. В качестве таковых, например, Н. Барановский выде-

ляет следующие:  

- невключение в систему предупреждения правонарушений вик-

тимологической профилактики; 

- неполная регламентация системы координации и взаимодей-

ствия работы субъектов профилактики правонарушений;  

- неразработанность критериев оценки эффективности деятель-

ности субъектов профилактики правонарушений [1]. 

Е. А. Рочева обращает внимание на следующие недостатки в 

правовом регулировании профилактики преступности несовершенно-

летних:  

- не всегда обеспечивается преемственность передачи информа-

ции о признаках семейного неблагополучия при смене семьями места 

жительства, а также при переводе (зачислении) несовершеннолетних в 

другие учреждения образования; 

- региональные программы профилактики зачастую не содержат 

мер по устранению значимых на местном уровне криминогенных про-

явлений и факторов среди несовершеннолетних и учащейся молодежи, 

страдают однотипностью [15].  

Таким образом, на наш взгляд, учитывая имеющиеся недостат-

ки, в дальнейшем требуется более эффективное совершенствование 

системы межведомственного взаимодействия между образовательны-

ми, медицинскими учреждениями и иными субъектами профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 
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Кроме того, следует согласиться с рядом авторов, которые 

считают, что к основным направлениям и механизмам реализации мер 

по профилактике подростковой преступности следует отнести: 

- создание специализированных социальных служб, 

занимающихся разработкой и внедрением новых форм (методов) 

социальной, информационной, пропагандисткой работы с 

подрастающим поколением; 

- мониторинг информационных и культурных запросов 

социально уязвимой категории несовершеннолетних; 

- организация методической помощи специалистам 

информационной и пропагандисткой работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- внедрение результатов разъяснительной, профилактической и 

организационной работы среди несовершеннолетних по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков; 

- повышение мер ответственности за работу с 

несовершеннолетними по осуществлению воспитательной работы с 

ними, а также за соблюдение их законных прав, свобод и интересов 

[2]. 

К указанным выше мерам, направленным на совершенствование 

профилактики преступности несовершеннолетних, на наш взгляд, 

можно добавить следующие: 

- в целях преодоления недостатков правового обеспечения пре-

дупредительной деятельности дополнить Закон об основах системы 

профилактики нормами, которые будут регламентировать порядок 

совместных действий субъектов профилактики (обмен информацией, 

совместное планирование и проведение профилактических мероприя-

тий); 

- интенсифицировать работу по разработке Концепции государ-

ственной политики воздействия на преступность несовершеннолетних;  

 - ужесточить ответственность органов предварительного след-

ствия, за нарушение принципа правовой защиты законных прав и ин-

тересов несовершеннолетних; 

- в рамках совершенствования правовых основ воздействия на 

преступность несовершеннолетних необходимо также пересмотреть 

государственную концепцию семейной политики, придать ей форму 

государственного акта (назвав, например, Концепцией социальной 

защиты и помощи семье и несовершеннолетним).  

- создать целостную систему специализированных органов пра-

восудия с комплексной юрисдикцией для рассмотрения уголовных, 
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гражданских и административных дел в отношении несовершеннолет-

них.  

В качестве основных направлений работы, требующей 

оптимизации на местном уровне, следует рассматривать повышение 

системности, последовательности и предметности мер 

предупредительной деятельности, устранение фактов формального 

отношения исполнителей к выполняемым функциям, применение 

современных технологий в процессе работы с несовершеннолетними. 
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магистрант 1 курса БИП 

 

Поскольку интересы работников и нанимателя часто на практи-

ке оказываются противоположными, то, следовательно, между этими 

сторонами проявляются разногласия, которые могут перерасти в тру-

довой спор или конфликт. Эти разногласия могут возникать как в пе-

риод существования трудового правоотношения, так до и после его 

возникновения. 

Государство с помощью права создает механизм, нацеленный на 

взаимный учет интересов участников трудовых отношений. Однако не 

следует переоценивать роль права, которое само по себе не в состоя-

нии решить политические и экономические проблемы. Поэтому крайне 

важно наличие в правовой системе норм, гарантирующих механизм 

рассмотрения конфликтов, их справедливого разрешения. 
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Трудовое законодательство в определенной степени решает эти 

вопросы, регулируя порядок разрешения индивидуальных трудовых 

конфликтов. Следует отметить, что объем и характер индивидуальных 

трудовых прав зависит от многих факторов и конкретизируется от ро-

да работы (специальности, квалификации, должности и личности ра-

ботника). Наиболее общие и важные трудовые права сформулированы 

в законодательстве о труде, Типовых правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовом договоре и др.  

Право на труд впервые на международном уровне было закреп-

лено во Всеобщей декларации прав человека [2]. Декларация не только 

провозглашала право на труд, но и формулировала основные состав-

ляющие этого понятия:  

1) свободный выбор труда, справедливые и благоприятные 

условия труда;  

2) защита от безработицы, равная оплата за равный труд;  

3) право на справедливое и удовлетворительное вознагражде-

ние, обеспечивающее достойное человека существование для него са-

мого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими сред-

ствами социального обеспечения;   

4) право на создание профессиональных союзов и членство в 

них для защиты своих интересов (ст. 23). 

Трудовые права граждан более широко сформулированы в меж-

дународных пактах, одобренных Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 

году. Пакты содержат конкретные обязательства государств по импле-

ментации этих прав. В сфере регулирования трудовой деятельности 

большое значение имеют конвенции, принятые в рамках специализи-

рованной организации ООН – Международной организации труда 

(МОТ). Данные конвенции устанавливают международные трудовые 

стандарты, предоставляют государствам возможность самостоятельно 

определять объем принимаемых на себя обязательств. В данной обла-

сти МОТ принято около 200 конвенций:  

1. Конвенция о политике в области занятости (1964 г.); 

2. Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы 

(1988 г.); 

3. Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности (1951 г.); 

4. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий 

(1958 г.); 

5. Конвенция об упразднении принудительного труда (1957 г.) 

и др. [7].  
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Ведущая роль в регулировании общественных отношений в 

Республике Беларуси (в том числе и в сфере труда) принадлежит Кон-

ституции, которая является базой для развития и совершенствования 

всего белорусского законодательства. Конституция закрепляет широ-

кий спектр прав и свобод человека и гражданина. В статье 41 одним из 

первых в ряду социально-экономических прав было закреплено право 

на труд, которое является одним из самых принципиальных прав, а 

способы его реализации в значительной степени характеризующий 

уровень развития общества.  

Юридические гарантии права на труд предусмотрены также 

Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими нормативными 

актами. От того, насколько реально обеспечивается это право, зависит 

реализация других прав социально-экономического характера. На 

практике индивидуальные трудовые права работников нередко по раз-

личным причинам не исполняются в должной мере, что является осно-

ванием для возникновения разногласий, споров и конфликтов в сфере 

труда.  

Трудовым законодательством закреплены способы защиты тру-

довых прав работников, которые подразделяются на две группы: вне-

судебные (альтернативные) способы защиты и судебная защита. Как 

отмечается в современной юридической литературе, все большую по-

пулярность на сегодняшний день приобретают альтернативные спосо-

бы защиты индивидуальных трудовых прав работников с участием 

третьих лиц или без их участия в урегулировании спора. Успешный 

опыт внедрения в отечественную судебную систему института судеб-

ного посредничества показал, что, помимо должной информационной 

поддержки, убеждения спорящих сторон в нематериальных выгодах 

внесудебного примирения, ключевым фактором стало законодательное 

закрепление конкретного финансового стимула – частичного возврата 

государственной пошлины в случае заключения мирового соглашения 

или соглашения о примирении [3, с. 36].  

Термин «альтернативные способы» используется как понятие, 

противоположное государственным способам, или как обозначение 

внесудебных способов, но с обязательным учетом соблюдения прин-

ципов альтернативного разрешения споров. В научной литературе 

сформулированы основополагающие принципы альтернативного раз-

решения: добровольность, свобода волеизъявления или принцип авто-

номии воли, конфиденциальность, универсальность, компромисс (со-

трудничество). 
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В целях комплексного анализа института, Анищенко А. И. вы-

делил 4 этапа развития законодательства альтернативного разрешения 

споров в Республике Беларусь: 

1) 1994-1996 гг. формирование Международного арбитражного 

суда при БелТПП; 

2) 2004-2008 гг. формирование института урегулирования спо-

ров в порядке судебного примирения; 

3) 2011 г. Закон «О третейских судах»; 

4) 2013 г. Закон «О медиации» [1, c. 32]. 

В Республике Беларусь, постановлением Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г. № 89 «О международном 

арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате», 

фактически был легализован правовой статус международного арбит-

ражного (третейского) суда. Таким образом, на законодательном 

уровне впервые закрепилось возникновение альтернативного государ-

ственными судам разрешения в целом и международного коммерче-

ского арбитражного суда в частности. 

По причине быстрой и недорогой работы системы государ-

ственного (хозяйственного) правосудия арбитражное (третейское) раз-

бирательство практически не использовалось. Об иных видах альтер-

нативного разбирательства споров лишь крайне редко упоминалось в 

научных публикациях. Сама идея альтернативы государственным су-

дам воспринималась негативно, как якобы чуждая отечественной пра-

вовой системе [8, c.42]. 

В Беларуси, как и в большинстве государств СНГ, процесс воз-

рождения и развития АРС фактически начался после переориентации 

на создание независимого, демократического, правового государства. 

Советское право допускало посредничество комиссий по трудовым 

спорам (представители нанимателя и профсоюзов).  Впрочем, следует 

признать, что это были условно альтернативные способы АРС, по-

скольку тотально контролировались государством [3, c. 25].  

8 июня 1999 г. был принят Трудовой кодекс Республики Бела-

русь (Далее – ТК), в котором на сегодняшний день установлено, что 

наниматели по соглашению с профсоюзами могут создавать органы 

примирения, посредничества и арбитража для урегулирования инди-

видуальных трудовых споров [9]. При этом не должно ограничиваться 

право работника на судебную защиту (ст. 251). Тем не менее, несмотря 

на то, что в ТК решен ряд первоочередных задач регулирования соци-

ально-трудовых отношений, Кодекс нуждается в дальнейшем совер-

шенствовании, включая корректировку норм, регулирующих порядок 
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рассмотрения индивидуальных трудовых споров, включая ряд органи-

зационных и процедурных вопросов. 

В Концепции совершенствования законодательства Республики 

Беларусь 2002 г. было предписано разработать согласительную проце-

дуру досудебного урегулирования спора, направленную на разрешение 

возникших споров и разногласий до судебного разбирательства [4].  

Далее ситуация кардинально изменилась. В экономическом су-

допроизводстве активно стал использоваться институт примиритель-

ной процедуры (посредничество), закрепленный в гл. 17 ХПК, нормы 

которой начали применяться на практике с 2008 г. Так, только в пер-

вом полугодии 2009 г. в среднем по стране каждый 10-й спор, вытека-

ющий из гражданских правоотношений, стороны урегулированы в 

процедуре посредничества и только каждое пятое заключенное в про-

цедуре посредничества мировое соглашение они не исполнили добро-

вольно в порядке и сроки, предусмотренные соглашением [8, с. 45]. 

По мере формирования доверия к указанной альтернативной 

процедуре стал возможным переход к следующему этапу – привлече-

нию к примирительной процедуре, на ряду с должностными лицами 

судов, внесудебных посредников. Данную возможность нормативно 

закрепила новая редакция ст. 156 ХПК, вступившая в силу с 31 января 

2011 года [8, с. 48]. 

После принятия Закона Республики Беларусь «О третейских су-

дах» и направленных на создание необходимой правовой базы подза-

конных актов в стране начали активно создаваться третейские суды 

[5]. Третейским судом является организация, не входящая в судебную 

систему Республики Беларусь, создаваемая для разрешения споров в 

виде постоянно действующего третейского суда или третейского суда, 

образуемого по соглашению сторон для разрешения конкретного спора 

(ст. 1 Закона «О третейских судах»).  

Скобелев В.П. исследуя подведомственность третейским судам 

индивидуальных правовых споров сделал вывод о том, что: «третей-

ские суды вправе рассматривать индивидуальные трудовые споры, так 

как в ст. 19 Закона «О третейских судах» трудовые споры не названы 

среди дел, которые не могут передаваться на рассмотрение третейско-

го суда» [18, c. 51]. 

Белорусское законодательство не содержит четкого и исчерпы-

вающего перечня споров, которые подлежат рассмотрению третейски-

ми судами. Законодатель старается выделить, скорее, общие рамки в 

отношении споров, которые не могут стать предметом третейского 

разбирательства. Такой подход при разработке законодательства абсо-
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лютно оправдан, так как при появления новых категорий споров, 

не будет возникать потребность в постоянном издании изменений и 

дополнений в законодательство, однако данный подход неизбежно 

приводит к формированию неоднозначной и неоднородной практики. 

Ранее на базе хозяйственных судов областей и города Минска 

был реализован пилотный проект по осуществлению судебной прими-

рительной процедуры с участием медиаторов Центра разрешения кон-

фликтов при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» и 

иных юристов. Помимо кропотливой законотворческой деятельности, 

для высокой результативности судебной и внесудебной медиации 

пришлось провести огромную разъяснительную работу среди соб-

ственников, юристов и управляющих и ввести стимулирующие разме-

ры государственной пошлины. Реализация данного проекта показала 

положительные результаты и уже в 2013 г. был принят Закон Респуб-

лики Беларусь «О Медиации» [6].  

В качестве альтернативного разрешения трудовых споров нани-

матели и работники стали обращаться к использовать медиации. Ме-

диация в сфере защиты трудовых прав работников имеет плюсы как 

для самого работника, так и для нанимателя. Работник получает воз-

можность защитить свои нарушенные права и придти к выгодному 

компромиссу, в свою очередь, для нанимателя данный альтернативный 

способ позволяет сохранить репутацию, избежать существенных су-

дебных издержек, компенсаций и взысканий. 

В Законе «О Медиации» заложены требования к порядку выбо-

ра и назначению медиатора, к их подготовке (тем самым законодатель 

стремится сформировать корпус профессиональных, компетентных и 

квалифицированных медиаторов), урегулированы вопросы заключения 

медиативного соглашения, условия проведения и прекращения проце-

дуры. 

На сегодняшний день практика медиации находится на стадии 

формирования, поэтому законодательство не должно и не опережает 

развитие общественных отношений. Разработчики закона сознательно 

не стремились к детальной правовой регламентации института медиа-

ции, поэтому законопроект не содержал правового регулирования та-

ких вопросов, как порядок определения размера вознаграждения, 

налоговых выплат и т.д. Особое значение на данном этапе приобретает 

государственная поддержка пока еще формирующегося, но очень пер-

спективного института. Это вовсе не означает, что государство должно 

взять на себя бремя оплаты услуг медиаторов, чтобы сделать их дея-
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тельность рентабельной. Без государственной поддержки не обойтись 

при разрешении индивидуальных трудовых споров.  

Есть все основания полагать, что Закон «О Медиации» стал 

важным стимулом в развитии в Республики Беларусь медиации как 

комплексного явления, позволил расширить возможности работников 

в выборе альтернативных судебному способов защиты своих индиви-

дуальных трудовых прав. С принятием Закона о медиации были созда-

ны все условия для интеграции медиации в национальную правовую 

культуру. 

Таким образом, тенденция привлечения внимания законодателя 

к альтернативным процедурам разрешения трудовых споров на пост-

советском пространстве особую значимость приобретает лишь в по-

следние годы. Произошедшие в последние два-три десятилетия изме-

нения в жизни в общества оказали существенное влияние на обще-

ственное правосознание, интересы и потребности общества и его чле-

нов и послужили объективным толчком развития инициатив частно-

правового способа правовой регламентации. Расчет только на тради-

ционные способы разрешения юридических конфликтов сегодня вряд 

ли следует признать обоснованным. 

Подводя итог, хотелось бы в целом положительно оценить тен-

денции и динамику развития трудового законодательства за последние 

десятилетие в части регламентации альтернативного порядка защиты 

индивидуальных трудовых прав работников, а также урегулирования 

споров в сфере труда, и отметить их соответствие международным 

нормам. Так как институт альтернативных способов защиты индиви-

дуальных трудовых прав работников является относительно новым, по 

мнению многих ученых-юристов, законодательство Республики Бела-

русь в данной области находится на стадии формирования. Наработка 

законодательной базы, а также принятие таких нормативных правовых 

актов как Закон «О третейских судах» и «О медиации» позволили 

расширить возможности граждан в выборе способов защиты своих 

индивидуальных трудовых прав.  

Также успешный опыт внедрения в отечественную судебную 

систему института судебного (примирения) показал, что помимо 

должной информационной поддержки, убеждения спорящих сторон в 

нематериальных выгодах внесудебного примирения, ключевым факто-

ром стало законодательное закрепление конкретного финансового 

стимула – частичного возврата государственной пошлины в случае 

заключения мирового соглашения или соглашения о примирении.  
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Вместе с тем необходимо понимать, что само по себе развитие 

законодательства, регулирующего альтернативные способы защиты 

индивидуальных трудовых прав работников, не обеспечивает станов-

ления этого института в нашей стране. Необходимо еще изменение 

сознания в обществе, заинтересованность и активная жизненная пози-

ция как самих работников, так и нанимателей, а конечно, государ-

ственная поддержка и стимулирование выбора альтернативных спосо-

бов.  
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Определяя правовую природу расторжения брака как способа 

защиты брачно-семейных прав, следует отметить, что в семейном за-

конодательстве отсутствует легальное определение понятия «растор-

жение брака», что порождает множество мнений относительно опре-

деления понятия «расторжение брака» и его правового характера. Вся 

суть нормативного установления сводится к определению его проце-

дуры, законодательному регулированию порядка его прекращения при 

жизни супруга. 

Семейно-правовая доктрина советского периода справедливо 

понимала под прекращением брака прекращение правоотношений, 

возникших между мужем и женой из юридически оформленного брака 

в связи с наступлением определенных юридических фактов [6, с. 56]. 

Мы считаем, что такой консервативный подход, безусловно, устарел и 

не соответствует сегодняшним объективным семейным обстоятель-

ствам и модели современной семьи и брака, которые могут не вписы-

ваться в понятие развод-санкция. 

Вопрос о расторжении брака считается одним из самых слож-

ных законодательных вопросов. Ведь допуская его, законодатель дол-

жен учитывать, что, во-первых, брак есть по существу пожизненный 

союз, и поэтому его аннулирование есть некая аномалия; во-вторых, 

то, что разводы особенно пагубно сказываются на судьбе детей, в-

третьих, то, что в случае развода особенно трудно определить, с кем из 

разведенных родителей должны быть дети. 

Совершенно оправдано, что развод нельзя рассматривать только 

как всегда отрицательное, нравственно неоправданное социально-

правовое явление. В ряде случаев развод является единственно воз-

можным выходом из кризисной ситуации между мужем и женой, а 

прекращение брачных отношений направлено на защиту их прав и ин-

тересов. 

Прекращение супружеских правоотношений посредством рас-

торжения брака имеет право на существование; в демократическом 

обществе люди должны иметь право воспользоваться им, в связи с чем 
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следует согласиться с позицией Е. М. Ворожейкина, который рассмат-

ривает «право супруга на расторжение брака» в аспекте неимуще-

ственных прав супруга, которые возникают с момента регистрации 

брака [4, с. 41]. 

С юридической точки зрения под прекращением брака Э. А. 

Абашин понимает «прекращение правоотношений между супругами, 

возникших из зарегистрированного брака» [1, с. 30]. И. А. Покровский 

опровергает тезис о том, что прекращение брака есть прекращение 

правоотношений, возникающих между супругами в результате госу-

дарственной регистрации брака. При этом данный автор предлагает 

рассматривать прекращение брака как юридический состав (совокуп-

ность юридических фактов), изменяющий правоотношения между су-

пругами [5, с. 107]. Полагаем, что при расторжении брака супружеские 

правоотношения прекращаются, но одновременно могут возникать 

правоотношения бывших супругов, т.е. прекращение супружеского 

статуса приводит к возникновению статуса бывших супругов. 

Рассматривая правовую природу расторжения брака, необходи-

мо отметить, что в семейно-правовой науке достаточно всеобъемлю-

щей представляется классификация концепций расторжения брака, 

предложенная М. В. Антокольской, которая вполне аргументировано 

доказывает, что в истории европейского законодательства о разводе 

можно условно выделить четыре основных исторических типа развода, 

каждый из которых характеризуется своими специфическими основа-

ниями для расторжения брака: 

1) развод-санкция, основанный на виновном поведении одного 

из супругов; 

2) развод-констатация, основанный на непоправимом распаде 

семьи; 

3) развод-соглашение, основанный на взаимном согласии сто-

рон; 

4) развод-требование, основанный на одностороннем волеизъ-

явлении одного из супругов [2, с. 95]. 

Данные научные концепции расторжения брака реализуют ос-

новные доктринальные идеи в отношении правовой природы растор-

жения брака, которые получали закрепление в разные исторические 

периоды и в современной доктрине имеют право на существование. 

Безусловно, расторжение брака выступает всего лишь одним из 

оснований прекращения супружеского правоотношения. Однако, 

именно расторжение брака вызывает повышенную заинтересованность 

в изучении, так как при такой ситуации оба супруга продолжают жить, 
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а супружеские правоотношения прекращаются на будущее время.  

Соответственно, прекращение семейно-правовых связей не пре-

кращает гражданско-правовых отношений. И оправданно говорить о 

сущности расторжения брака как способе защиты брачно-семейных 

прав, реализуемых супругами в брачном союзе. 

Семейным законодательством предусматривается возможность 

прекращения брака путем его расторжения. Причин этому может быть 

множество и в каждом конкретном случае они будут свои. Это объяс-

няется сложностью и многогранностью отношений в семье, отноше-

ний, в первую очередь, между супругами. В некоторых случаях семья 

перестает благотворно влиять на ее членов, вызывает негативные ре-

акции – сохранение брака бессмысленно.  

Супружеские ценности разрушаются, однако возникает необхо-

димость сохранения иных семейных ценностей и защитить, обеспечить 

права детей и бывших супругов. Соответственно, расторгая брак су-

пруги (один из них) реализуют принадлежащее им субъективное право 

на защиту своих прав интересов. 

В супружеских правоотношениях важная роль принадлежит су-

дебной форме защиты прав супругов и других членов семьи, в том 

числе и при расторжении брака. «Анализ судебной практики – как ука-

зывают отдельные правоприменители, – позволяет сделать вывод, что 

ведущая роль в защите семейных прав отводится судебному порядку – 

как наиболее справедливой и эффективной юрисдикционной форме 

защиты прав. Принцип судебной защиты семейных прав включает: 

равное право на судебную защиту, невозможность ограничения права 

на судебную защиту, свободу осуществления права на судебную защи-

ту. Таким образом, судебная защита семейных прав выступает в каче-

стве универсальной формы защиты» [3, с. 22]. 

Безусловно, что супругам доступны и иные, предусмотренные 

законом формы и способы защиты своих нарушенных или оспаривае-

мых прав и интересов, в том числе, при реализации волеизъявления 

защитить свои права в рамках установленной законом процедуры рас-

торжения брака. Однако, консерватизм многих отношений, складыва-

ющихся из брака и принадлежности к семье, предопределяет выбор 

судебной формы защиты. 

Считаем оправданным рассматривать расторжение брака как 

один из способов защиты их прав и интересов супругов, когда сохра-

нение брачно – супружеского союза не представляется возможным, 

сам брак нецелесообразен, превращается в фиктивную юридическую 

конструкцию, его дальнейшее существование нарушает их права и 
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законные интересы как самих супругов, так и детей. То есть нахожде-

ние в таком браке не способствует реализации супружеских прав и 

интересов, реализации цели заключения брака. Правовое состояние 

супружества нарушает или создает угрозу нарушения прав супругов. 

В бракоразводном процессе защите подлежит субъективное 

право на расторжение брака. Можно рассматривать право на растор-

жение брака как один из элементов механизма защиты субъективных 

прав и интересов, ведь расторжение брака – это осуществление права 

на развод путем прекращения регулятивного правоотношения. Такая 

трактовка, в целом, представляется вполне рациональным и заслужи-

вает поддержки. 

Необходимо подчеркнуть, что действующее современное бело-

русское законодательство справедливо предусматривает невозмож-

ность продолжения брака против воли одного из супругов, что в пол-

ной мере соответствует принципу добровольности брачного союза и 

создает предпосылку для воплощения личного неимущественного пра-

ва супруга на расторжение брака при наличии соответствующего во-

леизъявления. 

Полагаем, что расторжение брака по своей юридической 

направленности и правовой природе выступает особым способом за-

щиты прав и интересов супругов, поскольку сохранение и продолже-

ние брака может не только не отвечать интересам супругов, но и про-

тиворечить им, нарушать права или создавать угрозу их нарушения. 

Семейные супружеские ценности разрушаются.  

В связи с этим, отметим актуальность для сегодняшнего време-

ни высказывания дореволюционного цивилиста Г. Ф. Шершеневича, 

который справедливо указывал, что брак «как нравственный союз, 

имеющий своей целью полное общение, физическое и духовное, он 

лишается своего содержания с невозможностью достижения этой за-

дачи и становится тяжелым бременем для связанных навсегда супру-

гов. Нравственный союз, потерявший свою нравственную основу, 

должен быть расторгнут, иначе он может принять форму безнрав-

ственного общения... Только прекращение неудачного брака открыва-

ет возможность другого, более счастливого. Это достигается разводом, 

под которым понимается прекращение законно существовавшего бра-

ка по указанным в законе причинам» [7, с. 134]. 

Таким образом, защиту семейных прав необходимо рассматри-

вать как определенную логически взаимосвязанную совокупность 

предусмотренных семейным или гражданским законом мер (способов), 

направленных на обеспечение неприкосновенности семейных прав, 
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восстановление нарушенного или оспариваемого семейного права и 

пресечение действий, нарушающих права членов семьи. 

Целесообразность и необходимость определения правовой при-

роды и сущности расторжения брака как социально-правового способа 

и конструкции, на примере которой возможно определение специфики 

защиты брачно-семейных прав супругов, подтверждается семейно-

правовой доктриной.  

Расторжение брака супругами, как правило, прекращает семей-

ные отношения, порождает имущественные, прежде всего жилищные, 

проблемы, проблемы осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, ограничивает право ребенка жить 

и воспитываться в семье своих родителей и многие другие, свидетель-

ствующие о кризисе, переживаемом современной семьей; то есть мож-

но констатировать, что многие семейные споры личного неимуще-

ственного и имущественного характера, требующие административно-

го и судебного вмешательства, возникают именно после расторжения 

брака между супругами. В свою очередь, нестабильность брака и су-

пружеских отношений являются причиной нарушения семейных прав 

и служат основанием обращения членов семьи за их защитой. 
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Одним из направлений государственной политики Республики 

Беларусь в области правового регулирования частноправовых отноше-

ний является совершенствование основных элементов механизма фор-

мирования семейных правоотношений. Актуальные проблемы бело-

русского общества, такие как увеличение количества фактических 

брачных отношений, рост количества разводов по соотношению к ко-

личеству заключенных браков, наличие неполных семей, где ребенок 

воспитывается одним родителем и т.д., безусловно, не могут не ска-

заться на специфике содержания семейных отношений в белорусской 

правовой действительности. В соответствии со ст. 1 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) основными задачами 

семейной политики являются: укрепление семьи в Республике Бела-

русь как естественной и основной ячейки общества; построение се-

мейных отношений на добровольном союзе мужчины и женщины; 

охрана материнства и отцовства и т.д. [1]. 

В соответствии со ст. 59 КоБС «семья – это объединение лиц, 

связанных между собой моральной и материальной общностью и под-

держкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, выте-

кающими из брака, близкого родства, усыновления» [1]. Указывается и 

на моральный, и на материальный характер отношений в семье, а так-

же на взаимный характер прав и обязанностей, а также на те юридиче-

ские факты, которые могут стать основанием возникновения семейных 

правоотношений. 

Семейные правоотношения следует рассматривать как личные 

неимущественные и имущественные отношения, которые складывают-

ся между членами семьи. Можно выделить следующие группы семей-

ных правоотношений: между супругами (брачное, супружеское право-

отношение); между родителями и детьми, усыновителями и усынов-

ленными (родительское правоотношение); между опекунами (попечи-

телями) и подопечными несовершеннолетними детьми; между прием-

ными родителями и приемными детьми. Поскольку и брачные, и се-

мейные отношения имеют не только правовой, но и нравственный ас-
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пект, то следует вести речь об особенностях данной группы отноше-

ний. 

Субъектный состав. КоБС ограничивает круг субъектов только 

физическими лицами. Применительно к субъектному составу КоБС 

использует следующие термины: граждане (ст.ст. 5, 114); лица, всту-

пающие в брак (ст.ст. 13.1 – 17); лица, зарегистрировавшие брак (ст. 

45); лица, состоящие в браке (ст. 49); лица, нуждающиеся в помощи 

(ст. 91); заинтересованные лица (ст. 103); стороны (ст. 103.3); лица, 

требующие признания родителем (ст. 58) и т.д. Как видим, терминоло-

гический аспект достаточно разнообразен, в связи с чем возникают 

вопросы о том, одинаков или различен правовой статус данных субъ-

ектов, каковы варианты реализации правосубъектности лиц, участву-

ющих в брачно-семейных отношениях. В КоБС эти нормы имеют от-

сылочный характер и применяются положения гражданского законо-

дательства [3, с. 88]. 

Следует отметить, что семейное законодательство Республики 

Беларусь связывает наступление полной брачно-семейной дееспособ-

ности с совершеннолетием, и лишь в исключительных случаях она 

может наступить раньше в силу прямого указания закона (например, 

ст. 18 КоБС – «в исключительных случаях, обусловленных беременно-

стью, рождением ребенка, а также в случае приобретения несовершен-

нолетним полной дееспособности до достижения совершеннолетия 

орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить 

лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью 

первой настоящей статьи, но не более чем на три года» [1]). 

Можно сделать вывод, что семейное законодательство Респуб-

лики Беларусь в целом не определяют правовой статус субъектов се-

мейных прав, допускают обезличивание в обозначении субъектов се-

мейных прав, тем самым ограничивая их в семейных правах, а также в 

их осуществлении, охране и защите (граждане, лица, стороны и т.д.). 

Характер семейных правоотношений. Как правило, они имеют 

длящийся характер. Например, вступление в брак предполагает бес-

срочный характер брачных отношений. Отношения между родителями 

и детьми не имеют срока давности, хотя совершеннолетние дети име-

ют право на самостоятельное решение частноправовых вопросов. В 

этих отношениях в роли регуляторов личных неимущественных во-

просов выступают не только нормы права, но и нормы морали (рас-

пределение внутрисемейных обязанностей, вопросы любви и взаимо-

уважения).  
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Содержание семейных правоотношений. Выделяют личные не-

имущественные и имущественные отношения. Имущественные права 

и обязанности имеют определенное экономическое содержание. Лич-

ные права и обязанности такого содержания лишены, они возникают в 

связи с нематериальными благами, неотделимы от личности и непере-

даваемы другим лицам. При этом, права субъектов семейных правоот-

ношений, как правило, одновременно являются и обязанностью, по-

скольку обладатель права должен обязательно осуществить принадле-

жащее ему право, так как это необходимо для реализации предусмот-

ренных законом прав и интересов других участников семейных право-

отношений (детей, нетрудоспособных лиц) [2, с. 112]. 

 Гарантированность защиты со стороны государства. Государ-

ство, в лице уполномоченных органов, определяет границы дозволен-

ного поведения субъектов (например, одним из условий вступления в 

брак является достижение брачного возраста; родители обязаны ока-

зывать моральную и материальную поддержку несовершеннолетним 

детям, а совершеннолетние трудоспособные дети обязаны материально 

поддерживать нетрудоспособных родителей).  

В случае нарушения прав и законных интересов членов семьи 

гарантируется их защита. Защита прав допускается юрисдикционными 

и неюрисдикционными способами. «Защита прав, вытекающих из 

брачных и семейных отношений, обеспечивается комиссиями по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, органами, 

регистрирующими акты гражданского состояния, органами прокура-

туры, судами, иными государственными органами и организациями, 

уполномоченными законодательством» [1]. 

С развитием в Республике Беларусь медиации, в соответствии 

со ст. 6 КоБС, «в случаях, предусмотренных соглашением сторон, за-

интересованные лица до обращения в суд с иском о защите нарушен-

ных или оспариваемых прав, вытекающих из брачных и семейных от-

ношений, вправе урегулировать спор с участием медиатора (медиато-

ров)» [1]. 

Приоритет прав ребенка. Республика Беларусь присоединилась 

к Конвенции ООН о правах ребенка, поэтому в белорусском законода-

тельстве реализуется принцип установления прав детей и обеспечения 

их приоритета (ст. 1 КоБС). Главы 11, 13 14, 15 – 19 КоБС посвящены 

правам ребенка и особенностям их реализации в Республике Беларусь. 

Все положения соответствуют международным обязательствам госу-

дарства в сфере охраны и защиты прав ребенка. 

consultantplus://offline/ref=3742CBEF86018998779395F0830242A7A34326F41F3E2A83C685849D15B3F0C3DE60CE9797B6098EA3FE86EAE018ABAFE27A82E84CEF4D66C1FAFDD658iAR2U
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Таким образом, в качестве основного направления государ-

ственной политики в области правового регулирования семейных пра-

воотношений можно отметить четкую регламентацию прав и обязан-

ностей субъектов там, где затрагиваются интересы несовершеннолет-

них детей или иных членов семьи, и формулирование общих подходов 

к решению внутрисемейных вопросов, где интерес государства имеет 

вторичный характер.  

Совершенствование белорусского законодательства в данном 

контексте может иметь следующие варианты: 

- включение в КоБС положений о специфике правового регули-

рования брачно-семейных отношений; 

- более детальная регламентация понятия «родство» и специфи-

ка его реализации в рамках брачных и семейных отношений; 

- более конкретное определение семейно-правового статуса 

субъектов семейных правоотношений; 

- правовое просвещение населения с объяснением положитель-

ных моментов использования медиации в рамках брачно-семейных 

споров. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В 

СФЕРЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ  

 

Ничипоренко В.В. 
магистрант 1 курса, БИП 

 

За последние годы в нашей республике растет спрос населения 

на продукцию и услуги предприятий в различных отраслях экономики, 

что определяет рост спроса на транспортно-экспедиционное обеспече-

ние логистики (далее ТЭО). В связи с этим, весьма актуальной являет-

ся проблема, связанная с изучением основ формирования логистики. 

Разработка данного вопроса позволит не только выявить складываю-

щиеся на практике тенденции развития формы организации логистиче-

ского бизнеса и транспортной экспедиции в частности, но и поможет 

определить алгоритм управления изменения форм организации транс-

портно-экспедиционного обслуживания, а также разработать комплекс 

рекомендаций по управлению изменением формы ТЭО.  

Термин «логистика» происходит от греческого слова «logistike», 

что означает «мышление, расчет, целесообразность». Если в Римской 

империи понимали этот термин как «распределение продуктов пита-

ния», то в Византии логистику считали способом организации военно-

го снабжения и управления армией.  

Исторически сложилось, что логистика как практическая дея-

тельность развивалась благодаря военному делу. В первом тысячеле-

тии нашей эры в военном лексиконе ряда стран с логистикой связыва-

ли деятельность по управлению перевозками, вооружению армии, 

планированию и снабжению войск материальными ресурсами, содер-

жанию запасов [3]. 

В начале XX века логистика считалась военной наукой. Так, ло-

гистические принципы и модели широко использовались в ходе Пер-

вой и Второй мировых войн (материально-техническое снабжение ар-

мии, тыловые и фронтовые снабженческие базы, транспорт).  

Однако, постепенно логистика перешла в сферу хозяйственной 

практики и стала широко использоваться в экономике 1960-70-х годов 

[1, с. 7].  

В специальной литературе, к основным факторам, обусловив-

шим появление и развитие логистики относят следующие: 

1. Развитие конкуренции, вызванное переходом от рынка про-

давца к рынку покупателя. 
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До начала 60-х годов XX века страны с развитой рыночной эко-

номикой имели быстрорастущий рынок. В США он характеризовался 

внедрением новых производственных технологий, высоким уровнем 

специализации, изобилием природных ресурсов, минимальным госу-

дарственным регулированием экономики. Спрос покупателей на това-

ры в основном превышал предложение продавцов. В этих условиях 

основное внимание менеджмента было направлено на поиск резервов в 

производстве продукции. 

Товары, производство, оптовая и розничная торговля не были 

связаны между собой одной целью, поэтому производители стреми-

лись увеличить свою конкурентоспособность в первую очередь за счет 

выпуска новых товаров, расширения и совершенствования производ-

ства. А такие операции, как транспортировка и хранение товаров, ор-

ганизация различных форм сервиса для потребителя, послереализаци-

онное обслуживание рассматривались как технические и не заслужи-

вающие большого внимания. 

К началу 1960-х годов начал формироваться рынок покупателя, 

характеризующийся избыточным предложением, при котором продав-

цы испытывают трудности со сбытом своей продукции по предпола-

гавшимся ценам. Потребителям требовался товар более высокого ка-

чества с низкими ценами и с дополнительным сервисом. Это привело к 

необходимости поиска новых путей создания конкурентных преиму-

ществ. Предприниматели стали уделять все больше внимания не само-

му товару, а качеству его поставки.  

Улучшение работы в сфере распределения товаров не требовало 

таких больших дополнительных капиталовложений, как, например, 

освоение выпуска нового товара, и при этом обеспечивало высокую 

конкурентоспособность поставщика за счет снижения себестоимости, 

сокращения времени выполнения заказа, соблюдения согласованного 

графика поставок. Денежные средства, вложенные в сферу распреде-

ления, стали влиять на положение поставщика на рынке гораздо силь-

нее, чем те же средства, вложенные в сферу производства. В этих 

условиях высокая конкурентоспособность зависела от умения пра-

вильно организовать логистический процесс. 

Поставщики, эффективно распределяющие товар, добивались 

снижения себестоимости и времени выполнения заказа и при этом га-

рантировали потребителю поставку товара точно в срок, необходимого 

количества, качества и ассортимента, что являлось значительным пре-

имуществом в конкурентной борьбе [1, с. 10]. 
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2. Усложнение системы рыночных отношений и повышение 

требований к качеству процессов распределения продукции. 

Повышение требований к качеству процессов реализации гото-

вой продукции было вызвано жесткой конкуренцией, что обусловило 

такие же требования со стороны производителей к поставщикам сы-

рья, материалов и комплектующих. В итоге образовалась сложная си-

стема связей между различными субъектами рынка, которая потребо-

вала усовершенствования существующих моделей организации снаб-

жения и сбыта. В результате начали активно разрабатываться методы и 

модели эффективного размещения складов, определения оптимальных 

партий поставок, необходимых схем маршрутов перевозок и т.д. 

3. Энергетический кризис 1970-х годов. 

Повышение стоимости энергоносителей побудило предприни-

мателей искать новые методы повышения эффективности перевозок. 

Традиционный подход заключался в рациональной организации 

транспорта, но этого было недостаточно в условиях энергетического 

кризиса. Энергетический кризис способствовал согласованности дей-

ствий всех участников логистического процесса, что стало новым под-

ходом в практике управления материальными потоками на предприя-

тиях. 

4. Научно-технический прогресс в создании гибких автомати-

зированных производств. 

Замена традиционных конвейеров автоматизированными произ-

водственными линиями привела к созданию гибких производственных 

структур, сделавших рентабельным производство продукции мелкими 

партиями. Теперь уже не было необходимости иметь большие склад-

ские помещения на предприятиях так как поставка грузов осуществля-

лась небольшими партиями, но в более короткие сроки. Все это при-

влекло внимание к методам решения проблемы эффективной органи-

зации логистического процесса. 

5. Научно-технический прогресс в области средств связи и ин-

форматики. 

К важнейшим достижениям научно-технического прогресса в 

области средств связи и информатики, позволившим реализовать идеи 

логистического управления на практике, относятся: 

- управление логистическими процессами с помощью информа-

ционных технологий (массовое использование ПК, создание приклад-

ных программ и т.п.); 

- передача данных на современном уровне (новые стандарты и 

средства передачи информации). 
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Данные достижения позволили контролировать все этапы дви-

жения сырья и готовой продукции, выявлять потери в существующих 

схемах управления материальными потоками. В связи с этим, появи-

лась необходимость разработки новых, эффективных способов органи-

зации и управления всеми видами потоков на предприятиях. 

Кроме того, в результате научно-технического прогресса стало 

возможным автоматически отслеживать наличие и состояние произ-

водственных запасов, объемов поставок, места нахождения грузов на 

пути от производителя до потребителя, получать другую необходимую 

информацию онлайн. 

Таким образом, использование информационных технологий 

позволило поднять эффективность управления материальными пото-

ками на новый уровень. Для этого на предприятиях стали создаваться 

специальные службы, контролирующие информационные потоки. 

6. Разработка теории систем и теории компромиссов. 

Разработка теории систем позволила с научной точки зрения 

рассматривать проблему товародвижения как комплексную, а различ-

ные предприятия, участвующие в товародвижении, представлять в 

виде единой системы. Это привело к пониманию необходимости учета 

и согласования особенностей, интересов, внутренних и внешних взаи-

мосвязей всех участников логистической цепи. 

Теория компромиссов позволила выбирать решения, сокраща-

ющие общие затраты или повышающие общую прибыль, несмотря на 

ущерб деятельности отдельных подразделений компании или отдель-

ных предприятий-участников общего логистического процесса. 

7. Унификация правил и норм внешнеэкономической деятельно-

сти, стандартизация параметров технических средств в различных 

странах. 

До 1980-х годов в международном товародвижении существо-

вали различные национальные стандарты. Необходимо было принять 

меры по унификации правил внешнеэкономической деятельности, в 

том числе по упрощению прохождения таможенных процедур на по-

граничных переходах. Создавались международные распределитель-

ные центры, происходила концентрация грузо-складских пунктов в 

условиях интеграции экономик стран Западной Европы. Кроме того, 

были унифицированы тары, подвижной состав и технические парамет-

ры путей сообщения, внедрялись новые технологии перевозок (в част-

ности, интермодальные) и обработки информации, стали использо-

ваться автоматические системы считывания и адресования грузов [1, с. 

17-20]. 
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Изучая историю возникновения и развития ТЭО, необходимо 

отметить, что она находится в непосредственной взаимосвязи с 

историей развития транспорта так как транспорт и ТЭО – это части 

общего транспортного процесса доставки товара [6]. 

Торговля и транспортно-экспедиционная деятельность берут 

свое начало в глубокой древности. Еще в Финикии и Древнем Риме со 

2-го тыс. до н.э. по V в. н.э. происходило активное развитие торгового 

мореплавания, портов и портовых служб, складирования, обработки 

грузов, их доставка в другие страны. Яркими примерами тому служат 

знаменитые торговые пути – «Соляной путь», «Шелковый путь» и др. 

Вместе с тем, как самостоятельная отрасль экономики экспеди-

ционная деятельность существует с X века. На ее развитие серьезное 

влияние оказали расширение мировой торговли, создание обществен-

ных складов в портовых городах, а также проведение торговых ярма-

рок [6]. 

На первых порах экспедитор выступал главным образом в роли 

комиссионера и был связан только с товаром. Не имея собственных 

транспортных средств, он, тем не менее, хорошо разбирался в рынке 

транспортных услуг и по заказам своих клиентов осуществлял все опе-

рации, связанные с поставкой товара (перевозка, погрузка, разгрузка, 

таможенная очистка, хранение, реализация товара, производство пла-

тежей). Кроме того, он занимался разработкой оптимального маршрута 

доставки грузов и выбором недорогих и надежных перевозчиков. 

В начале XVIII в. экспедиторы приступают к операциям по кон-

солидации отправок (сбор груза от нескольких отправителей для до-

ставки в один пункт назначения, страхование груза), но постепенно 

они освобождаются от финансовых операций и начинают передавать 

их коммерческим банкам. 

Изобретение паровоза привело к созданию во многих странах 

мира железнодорожной сети. После 1850 г. железная дорога занимает 

монопольное положение в перевозках грузов сухопутным путем. Сто-

имость перевозки по железной дороге составляла 1/10 стоимости гу-

жевого транспорта. На морском транспорте появилась возможность 

строить большие суда и паровые краны для обработки и перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Уменьшилась зависимость 

от погодных условий и сезона. 

В конце XIX и начале XX веков появляются автомобили и са-

молеты, а это значит, что есть возможность выполнять срочные пере-

возки с низкой себестоимостью [6]. 
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На данный период экспедиторская деятельность прошла в своем 

становлении и развитии три этапа. 

Так, первый этап – это время накопления торгового капитала в 

эру меркантилизма, в которой внешняя торговля была главным источ-

ником богатства государства. Это время становления и развития экс-

педиторских фирм в портах – на стыке между морским и сухопутным 

видами транспорта. 

Второй этап – это время промышленной революции, когда Ев-

ропа становится основным поставщиком промышленных товаров и 

готовых изделий для всех стран и континентов мира. Этот период вы-

вел экспедиторскую отрасль и экспедиторов Европы на первое место в 

мире, которое они продолжают сохранять до настоящего времени. Од-

нако их уже начинают догонять экспедиторы Азиатского и Тихоокеан-

ского регионов. 

Третий этап – настоящее время. Этот этап связан с глобализаци-

ей экономической деятельности и характерным для него является 

обеспечение экспедиторами доставки товара «от двери до двери» на 

условиях смешанной перевозки с полным освобождением поставщика 

от забот по доставке груза получателю. 

Перечисленные три этапа в развитии экспедиторской деятель-

ности привели к формированию трех основных направлений в работе 

экспедиторов: 

Первое – к роли посредника, выступающего по конкретному по-

ручению экспортера или импортера (его роль ограничивается подго-

товкой и выпиской документов, фрахтованием тоннажа, осуществле-

нием платежей, проведением переговоров и организацией заключения 

транспортных договоров). В этом случае экспедитор не может и не 

принимает на себя ответственности перевозчика. 

Второе – к роли грузового консолидатора, т.е. к роли организа-

тора сборных отправок в поездные или мелких в повагонные (органи-

зация загрузки мелких отправок в контейнер, автомобиль, вагон и их 

перемещение в международном сообщении; выгрузка из транспортных 

средств и выполнение работ, связанных с импортом; доставка груза 

получателю). Экспедитор также готовит бортовые коносаменты, выпи-

сывает конкретным экспортерам «домашние» транспортные докумен-

ты на отдельные отправки, как правило, без какой-либо ответственно-

сти или, в отдельных случаях, с ограниченной ответственностью. 

Третье – это направление характеризуется выдачей экспедито-

ром своих собственных транспортных, документов, в частности коно-

самента или транспортной накладной ФИАТА. В этом случае экспеди-
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тор в юридическом смысле перестает быть экспедитором и становится 

договорным или контрактным перевозчиком. В мировой практике та-

кой экспедитор получил наименование «мультимодальный транспорт-

ный оператор» или в переводе на русский язык «оператор смешанной 

перевозки». Такой оператор заключает договор с грузоотправителем от 

своего собственного имени. Он выступает как принципал (доверитель) 

и возлагает на себя ответственность за выполнение всех операций, свя-

занных с перевозкой и доставкой товара получателю в соответствии с 

транспортным договором [8]. 

В логистическом менеджменте выбор транспорта – это одно из 

важнейших и основных решений так как затраты на выполнение этих 

операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику [5]. 

В транспортной логистике выделяют пять видов транспорта: 

железнодорожный, водный (морской и речной), автомобильный, воз-

душный и трубопроводный. 

Железнодорожный транспорт обеспечивает экономичную пере-

возку крупных грузов, предлагая при этом ряд дополнительных услуг, 

благодаря чему он занимал почти монопольное положение на транс-

портном рынке. И лишь бурное развитие автомобильного транспорта в 

1970-1990 годы привело к сокращению его относительной доли в со-

вокупном доходе транспорта и общем грузообороте [5]. 

Услуга железнодорожных перевозок обычно считается настоль-

ко важной, что, как правило, находится под контролем государства. 

Число железнодорожных перевозчиков неизбежно невелико, 

особенно по сравнению с автомобильным транспортом. Основная при-

чина этого – крупные инвестиции в сооружение железнодорожного 

полотна, подвижного состава и терминалов [2]. 

Водный транспорт считается самым крупным перевозчиком в 

международных перевозках. Главным преимуществом водного транс-

порта является способность перевозить очень крупные грузы (высокая 

провозная способность) по низким грузовым тарифам. При этом ис-

пользуют два типа судов: глубоководные (нуждающиеся в портах с 

глубоководными акваториями) и дизельные баржи (обладающие 

большей гибкостью) [5]. 

Выделяют три основных типа водного транспорта: 

1) речной, используемый на реках и каналах (обычно называе-

мых внутренними водными путями). 

2) каботажный (перевозка из одного порта в другой вдоль побе-

режья); 

3) морской (по основным морям). 
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Автомобильный транспорт традиционно используется для пере-

возок на короткие расстояния. Основными причинами активного ис-

пользования автомобильного транспорта в логистических системах 

стали присущие ему гибкость доставки и высокая скорость междуго-

родных перевозок. От железных дорог автомобильный транспорт от-

личается сравнительно небольшими капиталовложениями в оборудо-

вание терминалов (погрузочно-разгрузочных мощностей) и использо-

ванием автодорог общего пользования [4]. 

Воздушный транспорт (грузовая авиация) является новейшим и 

наименее востребованным видом транспорта [5]. 

Воздушным транспортом перевозят самые различные грузы. 

Главная особенность этого вида транспорта заключается в том, что им 

пользуются для доставки грузов главным образом в случае экстренной 

необходимости, а не на регулярной основе. 

 Таким образом, основные грузы, перевозимые воздушным 

транспортом, либо дорогостоящие, либо скоропортящиеся товары, 

когда высокие транспортные расходы оправданны. Потенциальными 

объектами грузовых авиаперевозок являются также такие традицион-

ные для логистических операций продукты, как сборочные детали и 

компоненты, товары, продаваемые по почтовым каталогам [4]. 

Трубопроводный транспорт является важной частью транспорт-

ной системы и предназначен в основном для перекачки сырой нефти и 

жидких нефтепродуктов, природного газа, жидких химикатов и пре-

вращенных в водную суспензию сухих сыпучих продуктов. Такой вид 

транспорта уникален, он работает круглые сутки по семь дней в неде-

лю с перерывом только на смену перекачиваемых продуктов и техни-

ческое обслуживание. [5]. 

В процессе осуществления закупок и доставки материальных 

ресурсов, а также дистрибуции готовой продукции потребителям фир-

ма – производитель может использовать различные виды транспорта, 

различных логистических партнеров, а также различные варианты 

транспортировки.  

К основным вариантам транспортировки относят: 

1. Унимодальная (одновидовая) транспортировка осуществляет-

ся одним видом транспорта. Обычно применяется, когда заданы 

начальный и конечный пункты транспортировки логистической цепи 

без промежуточных операций складирования или грузопереработки. 

2. Смешанная перевозка грузов – осуществляется обычно двумя 

видами транспорта. При этом груз доставляется первым видом транс-

порта в так называемый пункт перевалки или грузовой терминал без 
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хранения или с кратковременным хранением с последующей перегруз-

кой на другой вид транспорта. 

3. Комбинированная перевозка отличается от смешанной нали-

чием более двух видов транспорта [7]. 

4. Интермодальной (интегрированной) принято называть сме-

шанную перевозку грузов «от двери до двери», осуществляемую под 

руководством оператора по одному транспортному документу с при-

менением единой (сквозной) ставки фрахта. 

5. Мультимодальная перевозка осуществляется в том случае, 

если лицо, организующее перевозку, несет за нее ответственность на 

всем пути следования независимо от количества принимающих уча-

стие видов транспорта при оформлении единого перевозочного доку-

мента [4]. 

Таким образом, выбор способа транспортировки играет важную 

роль в деятельности компаний. Затраты на транспортировку груза мо-

гут составлять около половины стоимости груза, поэтому так важно 

провести сравнительный анализ всех возможных способов транспор-

тировки, который бы учитывал не только стоимостные затраты, но и 

временные. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что про-

цесс становления и развития логистики в сфере ТЭО тесно связан со 

следующими тенденциями:  

- рыночный подход к экономике; 

- понимание возможностей и моделей логистического управле-

ния в различных сферах деятельности;  

- уровень развития технических средств обработки и передачи 

данных; 

- механизация и автоматизация производства. 

В условиях глобализации современной экономики повышение 

эффективности доставки грузов входит в приоритетные направления 

сокращения издержек промышленных организаций торговли и сферы 

услуг. Поэтому в последнее время явно наметилась тенденция выделе-

ния транспортно-экспедиционной деятельности в самостоятельную 

отрасль транспортного комплекса. В связи с этим, на наш взгляд, од-

ной из основных задач ТЭО в современных условиях должен быть по-

иск наиболее эффективного для заказчика варианта доставки груза на 

одном или нескольких видах транспорта. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Островский А.В. 

магистрант 1 курса, БИП 

 

Производство качественной продукции, оказание качественных 

услуг являются приоритетными направлениями экономической дея-

тельности в развитых странах мира. Одним из важнейших инструмен-

тов повышения качества и конкурентоспособности национальной про-

дукции и оказываемых субъектами предпринимательской деятельно-

сти услуг является их сертификация.   

«Содержание правового института добровольной сертификации 

составляет комплекс обособленных регулятивных и охранительных 

норм гражданского права, предпринимательского права, имеющих 

целью регламентацию отношений в сфере добровольной сертифика-

ции, а именно нормы: 1) регулирующие отношения органа по серти-

фикации и заявителя в процессе оказания услуг по добровольной сер-

тификации; 2) регулирующие отношения органов по сертификации и 

испытательных лабораторий; 3) регулирующие порядок применения 

знака соответствия в рамках системы добровольной сертификации; 4) 

устанавливающие порядок аккредитации органа по сертификации; 

5) устанавливающие порядок регистрации системы добровольной сер-

тификации» [1, с. 7-8]. Следует отметить, что подобные нормы приня-
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ты и для регулирования обязательной сертификации. В сфере обяза-

тельной сертификации большое значение имеют акты Евразийского 

экономического союза, такие как «О Порядке ввоза на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза продукции, подле-

жащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории 

Евразийского экономического союза (Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 12 ноября 2021 г. № 130). 

Правовые основы сертификации в Республике Беларусь закреп-

лены в следующих актах:  

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О тех-

ническом нормировании и стандартизации» (в ред. от 05.01.2022 г. 

№ 148-З) (далее – Закон о стандартизации) [2]; 

Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 437-З «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по 

оценке соответствия» (далее – Закон об оценке соответствия) [3]; 

Постановление Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 61 (в ред. от 26.02.2021 г. 

№ 17) «Об утверждении Правил подтверждения соответствия Нацио-

нальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» 

(далее – Правила) [4]; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 

мая 2017 г. № 383 «Об описании и порядке применения знака соответ-

ствия техническому регламенту Республики Беларусь и признании 

утратившим силу постановления Совета Министров Республики Бела-

русь от 21 июня 2011 г. № 810» [5]; 

Постановление Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 91 (в ред. от 

01.04.2019 г.) «Об утверждении Положения о требованиях к про-

фессиональной компетентности экспертов-аудиторов и удостоверении 

соответствия этим требованиям» (далее – Положение) [6]. 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О 

техническом нормировании и стандартизации», как указано в самом 

акте, направлен на регулирование отношений, возникающих при 

разработке, установлении и применении технических требований к 

продукции, иным объектам технического нормирования и объектам 

стандартизации, других связанных с ними отношений, а также на 

определение правовых и организационных основ технического 

нормирования и стандартизации, единой государственной политики в 

этой области.  
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Целью принятия Закона об оценке соответствия является 

обеспечение высокого качества, безопасности 

и конкурентоспособности продукции. Он также дает определения 

главным терминам. Есть продукция, услуги и изделия, подлежащие 

обязательной сертификации, добровольной сертификации и 

декларированию.  

Документами в сфере оценки соответствия считают сертификат, 

декларацию, аттестат аккредитации – они действительны на 

территории всей страны. Аккредитации органов оценки соответствия и 

испытательных лабораторий посвящен большой раздел, аттестат этим 

организациям выдает уполномоченный орган. Признание документов 

на территории других стран определяют международные договоры. 

Также в действующем законе об оценке соответствия оговаривается 

сертификация в Национальной системе и в рамках Таможенного 

союза.  

Закон об оценке соответствия применяется при оценке соответ-

ствия техническим требованиям, содержащимся в:  

 технических регламентах Республики Беларусь, а также нор-

мативных правовых актах Президента Республики Беларусь или Сове-

та Министров Республики Беларусь, предусматривающих введение 

обязательного подтверждения соответствия в связи с необходимостью 

принятия оперативных мер государственного регулирования;  

 технических регламентах Евразийского экономического сою-

за; 

 технических кодексах установившейся практики;  

 государственных стандартах Республики Беларусь;  

 технических условиях;  

 международных стандартах, межгосударственных и других 

региональных стандартах, иных документах в области технического 

нормирования и стандартизации, не являющихся техническими норма-

тивными правовыми актами Республики Беларусь;  

 актах (документах), указанных в едином перечне продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой 

форме, формируемом в соответствии с Договором о Евразийском эко-

номическом союзе;  

 гражданско-правовых договорах, в том числе внешнеторго-

вых. 
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Законом об оценке соответствия регламентируется проведение 

обязательной и добровольной сертификации, устанавливаются формы 

оценки соответствия:  

 сертификация;  

 декларирование соответствия;  

 испытания, если испытания являются самостоятельной фор-

мой оценки соответствия согласно техническим регламентам Евразий-

ского экономического союза или иному праву Евразийского экономи-

ческого союза.  

Установлена структура Национальной системы аккредитации 

Республики Беларусь, а также порядок проведения аккредитации и др. 

Правила подтверждения соответствия Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь   определяют про-

цедуры и иные вопросы подтверждения соответствия техническим 

требованиям, в том числе правила: 

 сертификации продукции; 

 сертификации выполнения работ, оказания услуг; 

 сертификации систем управления (менеджмента); 

 сертификации компетентности персонала в выполнении опре-

деленных работ, оказании определенных услуг (далее – сертификация 

компетентности персонала); 

 сертификации иных объектов оценки соответствия; 

 декларирования соответствия. 

Данные Правила также определяют процедуры и иные вопросы 

подтверждения соответствия продукции техническим требованиям, 

содержащимся в документах, указанных в едином перечне продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей 

сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, оформлен-

ных по единой форме (формируемом в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе), требованиям технических регла-

ментов Евразийского экономического союза в части, не урегулирован-

ной техническими регламентами Евразийского экономического союза 

и иными международно-правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, а в случаях, предусмотренных 

указанным правом, в части, не противоречащей ему. Правила учиты-

вают требования международных стандартов и документов в области 

оценки соответствия и аккредитации органов, по оценке соответствия. 

Положение о требованиях к профессиональной компетентности 

экспертов-аудиторов и удостоверении соответствия этим требованиям 

устанавливает требования к профессиональной компетентности экс-
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пертов-аудиторов в выполнении работ по подтверждению соответ-

ствия объектов оценки соответствия. 

Таким образом, следует отметить, что в Республике Беларусь 

сложилась система правовых норм, регулирующих институт сертифи-

кации. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 

СУД. ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ ГРАЖ-

ДАН КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕС-

ПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Пенин В.О., 

ведущий юрисконсульт учреждения здравоохранения  

«Дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением централь-

ной нервной системы и психики»,  

магистрант БИП   

 

Исторически компетенция конституционных судов постепенно 

расширялась, и на сегодняшний день обращение в конституционные 

суды стало для многих государств, включая Германию и Россию, од-

ним из активно используемых гражданами средств защиты и восста-

новления их конституционных прав и свобод.  

Конституционная жалоба в Российской Федерации 

Институт конституционной жалобы закреплен в части 4 статьи 

125 Конституции РФ: Конституционный Суд РФ по жалобам на нару-

шение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле, в порядке, установленном федераль-

ным законом [1].  

Рассмотрению дел о проверке конституционности законов по 

жалобам граждан на нарушение конституционных прав и свобод граж-

дан посвящена Глава 12 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [2]. 

В соответствии со статьей 96 данного закона субъектом консти-

туционной жалобы могут выступать: граждане, юридические лица и 

муниципальные образования в лице органов местного самоуправления, 

чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в 

конкретном деле федеральным конституционным законом, федераль-

ным законом, нормативным актом Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, конституцией республики, уставом, законом либо иным 

нормативным актом субъекта Российской Федерации, изданным по 

вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти 

Российской Федерации и совместному ведению органов государствен-

ной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, а также - в интересах таких граждан 

и юридических лиц - Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, другие уполномоченные по правам в отдель-

ных сферах или отдельных категорий лиц, предусмотренные феде-

ральными законами, иные органы и должностные лица в соответствии 

с федеральным законом, общероссийские организации, которые в со-

ответствии с федеральным законом могут представлять интересы та-

ких граждан и юридических лиц . 

В правоприменительной практике перечень субъектов жалобы 

был расширен. Так, например, законодательство РФ не содержало 

норм о праве на подачу конституционной жалобы иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. Однако, в Постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 1998 года 

№ 6-П по делу о проверке конституционности положений части вто-

рой статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О правовом поло-

жении иностранных граждан в СССР» было определено, что защита 

прав и свобод средствами конституционного правосудия должна быть 

обеспечена каждому, в том числе прямо не упоминаемым в законе 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, если законом 

нарушены их права и свободы, гарантированные Конституцией Рос-

сийской Федерации [3]. 

Как отмечает российский юрист Л. В.Лазарев, Конституцион-

ный Суд также широко толкует понятие «объединение граждан» как 

субъекта обращения с конституционной жалобой, не ограничивая их 

круг только теми общественными объединениями, которые образуют-

ся в соответствии со статьей 30 Конституции при реализации права на 

объединение и не преследуют коммерческие цели (политические пар-

тии, профсоюзы) [4]. 

Перечень субъектов подачи конституционной жалобы не явля-

ется исчерпывающим, статья 96 указывает, что этим правом могут 

воспользоваться иные лица и органы, указанные в федеральном за-

коне. Так, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 17 ян-

варя 1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» Ге-

неральный прокурор Российской Федерации вправе обращаться в Кон-

ституционный Суд Российской Федерации по вопросу нарушения кон-

ституционных прав и свобод граждан законом, примененным или под-

лежащим применению в конкретном деле [5]. 

Предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ по жа-

лобе гражданина может являться только норма, примененная в кон-
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кретном деле. Конкретным является дело, в связи с которым судом на 

основе норм соответствующего закона разрешается вопрос, затраги-

вающий права и свободы заявителя, а также устанавливаются, иссле-

дуются фактические обстоятельства. 

Объект конституционного контроля — закон также расшири-

тельно толкуется Конституционным Судом. Так, под «законом» пони-

маются федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

нормативные акты Президента Российской Федерации, Совета Феде-

рации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 

конституции республик, уставы, законы либо иные нормативные акты 

субъектов Российской Федерации.  

Решения Конституционного Суда РФ по конституционным жа-

лобам являются окончательными, не требуют подтверждения другими 

органами и должностными лицами (кроме случаев, когда для обеспе-

чения реализации решений от органов законодательной власти требу-

ются действия по внесению изменений в нормативно-правовой акт). 

Конституционная жалоба в Федеративной Республике Гер-

мании 

Правовой основой организации и деятельности Федерального 

конституционного суда Германии по защите прав и свобод человека 

являются Основной закон и Закон о Федеральном конституционном 

суде от 12 марта 1951 года.  

Институт конституционной жалобы закреплен в статьи 93 Ос-

новного закона: Федеральный конституционный суд вправе рассмат-

ривать конституционные жалобы от частных лиц на нарушение орга-

нами государственной власти их основных прав, а также одного из 

прав, содержащихся в статьях 20, 33, 38, 101, 103 и 104 Основного за-

кона. 

Защитить конституционные права, предоставленные Основным 

законом, может каждый: гражданин или любое лицо, чьи права были 

нарушены. Объектом конституционного контроля в немецкой модели 

конституционной жалобы являются нарушения основных прав пуб-

личной властью. Подать конституционную жалобу может лицо, счи-

тающее, что публичная власть, то есть неконституционный закон, под-

законный акт или судебное решение, нарушают основные права. Этот 

довольно широкий круг объектов конституционного контроля позво-

ляет использовать конституционную жалобу как средство правовой 

защиты в Германии ежегодно более пяти тысячам заявителей [6]. 

Жалоба в Федеральный конституционный суд Германии должна 

быть убедительно обоснованной; период, в течение которого жалоба 
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может быть признана допустимой в отношении судебного решения — 

один месяц, а если речь идет о проверке конституционности закона 

обращение подается в течение одного года. Если говорить о пределах 

рассмотрения дел по конституционным жалобам, то Федеральный 

конституционный суд Германии удовлетворяет обращение, если уста-

новит, что основные права заявителя были нарушены (ст. 95 Закона о 

Федеральном конституционном суде). Отметим, что Федеральный 

конституционный суд Германии рассматривает закон или действия 

публичной власти с точки зрения нарушения конституционных прав. 

Если законодательный акт будет квалифицирован как неконституци-

онный, суд аннулирует норму, она утрачивает юридическую силу и 

решение Суда не подлежит обжалованию [7]. 

Особенностью рассмотрения конституционной жалобы в Феде-

ральном конституционном суде Германии является то, что вопрос о 

нарушении прав и свобод по жалобе гражданина может возникнуть 

вне конкретного дела, как бы абстрактно, когда правам и свободам еще 

не причинен реальный ущерб. Об абстрактном характере такого кон-

троля говорит отсутствие конкретного дела, казуса, в котором приме-

нен закон, нарушающий права и свободы; заявитель фактически пода-

ет жалобу в интересах неопределенного круга лиц, права которых мо-

гут быть затронуты применением закона; вынесение положительного 

решения по такой жалобе касается неопределенного круга лиц.  

Конституционная жалоба в Республике Беларусь 

Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет кон-

троль за конституционностью нормативных правовых актов в государ-

стве посредством конституционного судопроизводства в целях защиты 

конституционного строя Республики Беларусь, гарантированных Кон-

ституцией прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верхо-

венства Конституции и ее прямого действия на террито-

рии Республики Беларусь [8]. 

 Законодательство о Конституционном суде составляют: Кон-

ституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь от 

29.06.2006 №139-З «Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей», Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 №124-З «О 

конституционном судопроизводстве». 

Принятие изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Беларусь по итогам голосования на референдуме 27 февраля 2022 года 

внесло коррективы в статус практически всех государственных орга-

нов, в том числе и Конституционного Суда.  
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Наряду с прежними полномочиями, Конституционный Суд по-

лучил ряд дополнительных полномочий, которые закрепляются в ста-

тье 116 – 1 Конституции [8]. Так в соответствии со статьей 116-1 Кон-

ституционный Суд по предложениям Президента, Президиума Всебе-

лорусского народного собрания, Палаты представителей, Совета Рес-

публики, Верховного Суда, Совета Министров дает заключения: 

о толковании Конституции; 

о соответствии Конституции законов, указов Президен-

та, постановлений Совета Министров, нормативных правовых актов 

других государственных органов. 

Конституционный Суд по предложениям Президента дает за-

ключения: 

о конституционности проектов законов о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию; 

о соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, 

до их подписания Президентом; 

о конституционности вопросов, выносимых на республиканский 

референдум; 

о соответствии Конституции не вступивших в силу междуна-

родных договоров Республики Беларусь. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный 

Суд в двухнедельный срок дает заключения: 

по предложению Президиума Всебелорусского народного со-

брания о наличии фактов систематического или грубого нарушения 

Президентом Конституции; 

по предложению Президента о наличии фактов систематическо-

го или грубого нарушения палатами Парламента Конституции. 

Конституционный Суд по предложению Президиума Всебело-

русского народного собрания дает заключения о конституционности 

проведения выборов Президента, депутатов Палаты представителей и 

членов Совета Республики. 

Конституционный Суд в порядке, установленном законом, вы-

носит решения: по жалобам граждан на нарушения их конституцион-

ных прав и свобод, проверяя конституционность законов, применен-

ных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной 

защиты; по запросам судов, проверяя конституционность норматив-

ных правовых актов, подлежащих применению при рассмотрении су-

дами конкретных дел. 

Сравнительный анализ законодательства о праве граждан на об-

ращение в конституционные суды вышеназванных стран позволяет 
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отметить, что законодательство и практика деятельности Федерально-

го конституционного суда Германии может быть образцом для совер-

шенствования российского и белорусского законодательства  

Например, в немецком законодательстве предусмотрен опреде-

ленный срок для обращения с конституционной жалобой. Федераль-

ный конституционный суд Германии признает допустимыми жалобы 

на нарушения публичной властью основных прав в различных формах: 

судебное решение, закон или подзаконный акт. Также в целях защиты 

основных прав и свобод человека Федеральный конституционный суд 

Германии рассматривает жалобы граждан, поданные по важным с точ-

ки зрения защиты прав и свобод вопросам, вне конкретного дела и без 

реально причиненного правам и свободам ущерба, то есть фактически 

поданные абстрактно. 

Как видим, по сравнению с российским институтом конститу-

ционной жалобы круг возможных нарушений основных прав и свобод 

публичной властью более широкий. Как уже было отмечено выше, 

законодательство Российской Федерации строго ограничивает предмет 

обжалования по конституционной жалобе – закон. 

Российский законодатель не предусмотрел абстрактной формы 

контроля для жалоб от граждан, согласно ч.4 ст.125 Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституционный Суд РФ по жалобам на нару-

шение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судом 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле, в порядке, установленном федераль-

ным законом. 

Похоже, что такая формулировка показалась наиболее подхо-

дящей разработчикам поправок в Конституцию Республики Беларусь. 

Между тем, она носит избирательный характер, поскольку сужает объ-

ект проверки только законами, примененными в конкретном деле [9].  

Учитывая опыт зарубежных страна, а также соглашаясь с мне-

нием Василевича Г.А.: Правом обращения в Конституционный Суд 

должны быть наделены Генеральный прокурор и Уполномоченный по 

правам человека (при введении данного института власти) [10].  

Считаю возможным наделения Генерального прокурора полно-

мочием обращения в Конституционный Суд по примеру Российской 

Федерации. 

Отдельного внимания заслуживает возможность введения ин-

ститута омбудсмена в Республике Беларусь и наделения его полномо-

чиями обращения в Конституционный Суд. За введение в Республике 
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Беларусь института омбудсмена выступали многие белорусские уче-

ные: 

Так, С.Ф.Сокол высказывал мнение, что Республике Беларусь 

нужно серьезно усовершенствовать сам механизм защиты прав чело-

века: во-первых, подтянуть концептуальный, категориальный аппарат 

национальных стандартов права прав человека; во-вторых, серьезно 

укрепить его контрольный внегосударственный сектор. Внегосудар-

ственный сектор механизма защиты, внегосударственные органы кон-

троля– это неправительственные правозащитные организации и инсти-

тут омбудсмена [11]. 

О возможности введения должности омбудсмена в Беларуси го-

ворилось в статье М.И. Пастухова «Институт уполномоченного по 

правам человека как дополнительное средство защиты прав и свобод 

граждан» [12].  

Сравнив полномочия по рассмотрению жалоб граждан Консти-

туционным Судом Республики Беларусь, Российской Федерации, Гер-

мании и опираясь на мнение белорусских ученых, предлагаю следую-

щие пути совершенствования института конституционной жалобы в 

Беларуси. 

Так, считаю возможным наделить Генерального прокурора пол-

номочием на обращение в Конституционный Суд по примеру Россий-

ской Федерации. 

По моему мнению, введение института омбудсмена в Республи-

ке Беларусь и наделение его правом обращения в Конституционный 

Суд представляет разумным на данном этапе развития гражданского 

общества по следующим причинам. Во-первых, граждане получат сво-

его защитника в Конституционном Суде. Во-вторых, решиться вопрос 

о безвозмездности конституционного правосудия. В-третьих, будет 

решен вопрос с оформлением конституционной жалобы.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.202 
Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: 

офиц. текст: с изм. от 30 дек. 2008 г. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 63 с 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
Федер. конституц. закон, 21 июля. 1994 г., № 1-ФКЗ: в ред. Федер. конституц. закона от 

01.12.2021г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2022. 

3. О правовом положении иностранных граждан в СССР в связи с жалобой Яхья 
Дашти Гафура [Электронный ресурс]: Постановление конституционного суда 

Российской Федерации, 17 февр. 1998 г. № 6-п // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 

«Консультант Плюс». – М., 2022. 



 

174 

 

4. Лазарев, Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России/ 

Л.В.Лазарев. Москва. ОАО «Издательский дом «Городец»; «Формула права», 2003. – 

345 с. 
5. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. 

конституц. закон, 17 янв. 1992 г., № 2202-1-ФКЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 

«Консультант Плюс». – М., 2022. 
6. Основной закон Федеративной Республики Германии [Электронный ресурс].  

– Режим доступа: https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf   – Дата доступа: 

14.11.2022. 
7. Закон о Федеральном конституционном суде от 12 марта 1951 года 

[Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

доступа:http://bundesrecht.juris.de/bverfgg/BJN002430951.html – Дата доступа: 14.11.2022. 

8. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. – Минск: 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2022. – 80 с. 
9. Пастухов, М. И. О некоторых дискуссионных вопросах в компетенции 

конституционного суда Республики Беларусь / М.И.Пастухов // Сацыяльна-эканамічныя 

і прававыя даследаванні. – 2022. - № 3. – С.11 - 18. 
10. Василевич, Г.А. Конституционное правосудие. / Г.А.Василевич. – Минск: 

Право и экономика, 2012. – 326 с.  

11. Сокол, С.Ф. Актуальные проблемы конституционного права прав человека и 
гражданина / С.Ф.Сокол // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2009. - № 

1. – С.4 - 19. 

12. Пастухов, М.И. Институт уполномоченного по правам человека как 
дополнительное средство защиты прав и свобод граждан Республики Беларусь/ М.И. 

Пастухов // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2013. - № 1. – С.31 - 39. 

 

 

 

ПОНЯТИЕ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

 

Подофѐдов А.М.  

студент 3 курса заочной формы обучения 

специальность «Правоведение» 

Гродненский филиал БИП 

 

Спортивная деятельность, в особенности если она осуществля-

ется на профессиональной основе не может проходить без конфликтов, 

а с процессами коммерциализации спорта возникающие между субъ-

ектами конфликты  стали все чаще. Анализ действующего законода-

тельства Республики Беларусь показывает, что в Законе Республики 

Беларусь «О физической культуре и спорте» [5] и в Трудовом кодексе 

Республике Беларусь [6] (далее – ТК Республики Беларусь) отсутству-

ет определение термина «спортивный спор».  

В современной литературе встречаются термины «спортивный 

http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82:_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F:_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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спор» и «спортивный конфликт». Однако понятия «конфликт» и «со-

циальный конфликт» являются более объемными чем понятие «спор». 

Принято считать, что если существующие во время конфликта проти-

воречия игнорируются сторонами, то спор и вовсе не возникает. Он 

появляется после того, когда разногласия создают такую неопределен-

ность в отношениях или такие препятствия в реализации прав и инте-

ресов, которые ни одна из сторон своей волей в одностороннем поряд-

ке не в состоянии преодолеть. Чтобы устранить эти препятствия, тре-

буется или конструктивное взаимодействие самих сторон, или же 

вмешательство третьей стороны. То есть спор является определенной 

стадией в развитии социального конфликта. 

Разновидностью социального конфликта является юридический 

конфликт, который можно определить в качестве столкновения субъ-

ектов права, имеющих противоположные юридические интересы, ко-

торые появились у сторон в связи с применением, изменением, нару-

шением либо толкованием права [7, с. 8]. 

ТК Республики Беларусь, определяющий особенности правово-

го регулирования труда спортсменов и тренеров, оперирует понятием 

«трудовые споры». О. С. Курылева считает, что под термином «инди-

видуальный трудовой спор следует понимать неурегулированные раз-

ногласия сторон индивидуальных трудовых и тесно связанных с ними 

отношений (нанимателя и работника либо кандидата на рабочее место 

либо лица, проходящего обучение) по поводу применения норматив-

ных и индивидуальных источников регулирования трудовых и тесно 

связанных с ними отношений (спор о праве), а также по поводу уста-

новления условий труда в индивидуальном порядке (спор об интере-

сах), которые разрешаются на основе принципов социального партнер-

ства усилиями спорящих сторон, примирительно-посредническими, 

арбитражными. 

Следует обратить внимание на то, что индивидуальный трудо-

вой спор возникает не сразу. Изначально субъект права совершает 

определенное действие. Затем происходит различная оценка сторона-

ми данного действия. Они могут быть как правомерными (так считает 

одна сторона) и неправомерными (так считает другая сторона). И если 

стороны не смогли собственными усилиями, путем переговоров, уре-

гулировать вопрос, то разногласия переносятся в юрисдикционный 

орган, т.е. возникает трудовой спор [1, с. 314]. 

Таким образом, и конфликт и спор являются разногласиями, но 

конфликтная ситуация может таковой и остаться, если ни одна из сто-

рон не предпримет соответствующих процессуальных усилий урегу-
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лировать существующие противоречия. То есть юридический спор – 

это тот конфликт, который находится на рассмотрении в юрисдикци-

онном органе или разрешается с участием медиатора. 

Согласно ст. 48 Закона Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте» под спортивным спором понимается конфликт 

субъектов физической культуры и спорта по поводу взаимных прав и 

обязанностей в сфере спорта, а также их разногласия, возникающие из 

отношений, хотя и не являющихся отношениями в сфере спорта, но 

оказывающих влияние на права и обязанности этих лиц как субъектов 

физической культуры и спорта [5]. 

Понятие «спортивные споры» как споры, возникающие при 

осуществлении физическими и юридическими лицами деятельности в 

области спорта, можно рассматривать в широком и в узком понима-

нии. Спортивный спор в широком понимании охватывает юридиче-

ские споры, связанные со спортом и с участием субъектов спортивной 

сферы, вытекающие из государственно-правовых, административных, 

трудовых, предпринимательских, гражданско-правовых, земельных, 

жилищных и других отношений, которые в том или ином ракурсе 

свойственны субъектам и других сфер человеческой деятельности. 

Понятие «спортивные споры» в широком понимании охватыва-

ет спортивные споры в узком понимании, к которым относятся споры 

из чисто спортивных отношений и которые рассматриваются прежде 

всего в специализированных органах по рассмотрению и разрешению 

спортивных споров – разного рода контрольных и дисциплинарных 

комиссиях, комитетах и пр. при спортивных организациях и специали-

зированных спортивных арбитражах, а также это понятие охватывает 

споры из отношений, оказывающих влияние на права и обязанности 

спортсменов и других субъектов физической культуры и спорта, кото-

рые носят либо государственно-правовой и управленческий характер, 

либо гражданско-правовой характер, либо чисто трудоправовой харак-

тер (о прекращении трудового договора, о восстановлении на работе, о 

выплате заработной платы, обжалование дисциплинарных санкций, 

наложенных на спортсмена за тот или иной проступок), либо лежат на 

стыке гражданского и трудового права (о выплате и суммах компенса-

ций при трансферах игроков из одной физкультурно-спортивной орга-

низации в другую, об обжаловании спортивных санкций) и др. [2, с. 

70].  

Спортивный спор в узком понимании охватывает юридические 

споры, носящие чисто спортивный характер с участием прежде всего 

спортсменов и других индивидуальных субъектов спортивных отно-
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шений (тренеров, спортивных судей) [3, с. 170].  

Особенности спортивных отношений и спортивных споров сле-

дуют, в частности, из норм Олимпийской хартии Международного 

олимпийского комитета. «Последний, 74-й пункт Олимпийской хар-

тии, озаглавленный «Арбитраж», специально посвящен проблеме раз-

решения споров, возникающих во время или в связи с Олимпийскими 

играми. Подобные споры «могут быть разрешены исключительно Ар-

битражным спортивным судом в соответствии с Арбитражным кодек-

сом по спортивным вопросам». Свои уставы (или иные подобные ре-

гламентирующие документы) имеют все международные спортивные 

федерации, в которых, как правило, детально, дабы исключить вольное 

прочтение и трактовку, расписан порядок как их деятельности, так и 

разрешения спорных ситуаций» [4]. 

Применительно к трудовым спорам профессиональных спортс-

менов можно выделить: 

1) непосредственно индивидуальные трудовые споры (ст. 234 

ТК Республики Беларусь), возникающие между спортсменами (трене-

рами) и их нанимателями (спортивными клубами и т.п.) по поводу 

трудовых прав и обязанностей; 

2) иные споры, связанные с обжалованием действий и решений 

спортивных организаций различных организационно-правовых форм и 

уровней, а также иных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере спорта и др. 

Представляется необходимым определить понятие спортивного 

спора в ст. 48 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и 

спорте» следующим образом: «спортивный спор – неурегулированные 

разногласия субъектов физической культуры и спорта по вопросам 

подготовки к соревнованиям и участия в них, а также иные неурегули-

рованные разногласия между данными субъектами по вопросам, тесно 

связанным со спортивными правоотношениями и урегулированным 

законодательством о физической культуре и спорте, внутренними до-

кументами (локальными актами) спортивных организаций. 
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На протяжении всей истории развития законодательства о 

труде происходило постоянное совершенствование института дисци-

плины труда. Практика показала, что многие нормы были неудачно 

сформулированы, понятия нечетко определены, обнаруживались про-

белы в законодательстве, что препятствовало эффективной реализации 

трудоправовых норм. Поэтому, нам видится, что обращение к истории 

становления и развития трудового законодательства Беларуси, а также 

отдельных правовых институтов не только обогатит науку трудового 

права и историю государства и права Беларуси, но и позволит учесть 

недостатки, ошибки в правовом регулировании трудовых отношений в 

прошлом, чтобы избежать их в будущем. 

Дисциплина, сама по себе, является основополагающей для 

большинства людей. Для того, чтобы выяснить, чем она является на 

самом деле, определить ее цель и истинную форму и узнать, что она 

означает, необходимо начать с происхождения самого слова дисци-

плина. Слово «дисциплина» на латыни означает «строгий порядок». 

Значение данного термина – «обязательное подчинение правилам, 
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установленным руководством» [10, с. 704].  Истоки понятия «дисци-

плина» относятся к ранней юриспруденции Древнего Рима, где дисци-

плина, являлась одной из семи ценностей, которые римляне сравнива-

ли с богами, возводя соответствующие храмы и служа надлежащие 

культы. В совокупности такие ценности составляли так называемых 

«mores maiorum» ‒ обычаи. Дисциплина поддерживалась не столько 

суровостью, сколько святостью ее воли и была неразрывно связана с 

другой ценностью ‒ «fides» (добросовестность, репутация, вера). 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

определяет понятие «дисциплина» следующим образом: «дисциплина 

‒ есть воинское повиновение, послушание, порядок подчиненности, 

чинопочитание» [1]. Таким образом, под изначальным понятием дис-

циплины понималось соблюдение воинской субординации, неукосни-

тельное исполнение приказов старшего по званию. Однако в следствии 

развития социального общества, считается, что потребность в «послу-

шании», «повиновении» возникает там, где необходимо соблюдать 

некий, установленный порядок ‒ будь то воинская субординация, либо 

внутренний порядок самого человека. Порядок, которому индивид 

подчиняется в силу собственной потребности в самоорганизованности, 

‒ и тогда говорят о таком явлении как «самодисциплина», а также со-

блюдение правил внутреннего трудового распорядка организации или 

предприятия. 

Трудовая дисциплина – исторически сложившаяся категория, 

зародившаяся в результате научно-технического прогресса. Исходя из 

уровня развития производственных сил и производственных отноше-

ний видоизменялось содержание трудовой дисциплины, менялись ме-

тоды и стимулы ее обеспечения и закрепления в социуме. Именно по-

этому законы о труде всегда были тесно связаны с политической и 

экономической обстановкой в стране. Вопросы «почему человек рабо-

тает?», «Что заставляет его работать хорошо или плохо, а иногда во-

обще не работать» вечны. Таким образом, дисциплина труда является 

необходимым условием для общественной организации труда, любой 

совместной работы, вне зависимости от профессиональной сферы дея-

тельности и формы собственности. Она имеет весомое значение для 

экономического прогресса любой страны и представляет из себя фор-

му социально-общественной взаимосвязи между людьми, которая ха-

рактерна выделением функции руководства и надзора за трудом лиц, 

которые подчиняются данному руководству. 

Процесс становления дисциплины не может по своей сути яв-

ляться стихийным ровно, как и налаживание других общественных 
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отношений, форм и приемов привлечения людей к труду.  Данный 

процесс предполагает значительную политическую, экономическую и 

организаторскую работу в массах, направленную на повышение их 

активности, сознательности, политической и трудовой дисциплины. 

Исследование становления института дисциплины труда охва-

тывает три периода: дореволюционный (досоветский), советский и 

постсоветский периоды. 

Первый этап возникновения и эволюции научных представле-

ний о дисциплине труда связан с предпосылками возникновения дан-

ного института трудового права и относится к дооктябрьскому перио-

ду развития законодательства о труде России (Беларусь в то время 

практически полностью входила в состав Российской империи). В чис-

ле наиболее ярких представителей отечественной юридической мысли 

дореволюционного периода, исследовавших правовые аспекты дисци-

плины труда, можно назвать Л.С. Таля, чьи труды, посвященные изу-

чению природы отношений между работником и работодателем, ана-

лизу сущности «хозяйской власти», изучению свойств трудового дого-

вора, вошли в золотой фонд российской юриспруденции и остаются, 

несмотря на многочисленные изменения, произошедшие за прошедшее 

с момента их издания время, актуальными теоретическими маяками в 

науке трудового права. Орловский Ю.П. в своих трудах обращает вни-

мание на то, что такое понятие как «дисциплина труда» впервые было 

сформулировано в начале 19 века профессором Талем Л С., который 

определил этот термин как: «совокупность правил поведения, требуе-

мых от лиц, входящих в состав постоянного или временного соедине-

ния в целях поддержания порядка, необходимого для его беспрепят-

ственного функционирования» [9, с. 148]. 

Л.С. Таль, в ряду одних из первых обосновал теорию «дисци-

плинарного права», к учению о котором, в той или иной степени мож-

но обратиться и в текущее время. Отражая сущность хозяйской (рабо-

тодательской) власти, Л.С. Таль указывал на производную из трудово-

го договора обязанность работника (подчиненного) согласовывать свое 

поведение с порядком, установленным работодателем (хозяином). 

Обязанности работника подчиняться хозяйской власти в данном слу-

чае корреспондирует право работодателя применять в своих нуждах 

соответственно принудительные или же карательные меры для под-

держания необходимого порядка на предприятии. 

Что касается трудового законодательства, то предпосылки для 

формирования трудового законодательства возникли еще в Древнем 

мире, но в узком смысле, первые законодательные акты о труде на За-
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паде принимались в XIV в. Уже в этот период внедрение государства в 

данные общественные отношения было достаточно велико, а с XVII до 

середины XVIII вв. здесь явно преобладали публично-правовые нача-

ла. С конца XVIII в. в регулировании трудовых отношений господ-

ствующим стало частноправовое начало, государственное вмешатель-

ство было сведено к минимуму. Данная либеральная тенденция, поми-

мо очевидных плюсов, имела большие негативные последствия в виде 

неконтролируемой эксплуатации детского и женского труда, фактиче-

ски неограниченного рабочего времени, отсутствия элементарных са-

нитарно-гигиенических условий на рабочих местах. Возникновение 

трудового законодательства как относительно самостоятельного мас-

сива нормативно-правовых актов произошло в XIX в. Л.С. Таль отме-

чал, что «первым шагом в государственном упорядочивании правоот-

ношений можно признать принятие в 1835 г. «Положения об отноше-

ниях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, по-

ступающими на них по найму». Данное Положение стало одним из 

первых основополагающих нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения в сфере труда. Однако данный документ не обладал 

достаточной императивностью, так, А. А. Микулин фабричный ин-

спектор труда по Владимировскому округу, по данному поводу писал: 

«Положение 1835 года практически осталось без применения ввиду 

того, что специальные органы надзора за его исполнением не создава-

лись, они появились лишь в 1882 году» [6, с. 2]. Данное «Положение» 

было одним из первых актов царской России, регулирующих вопросы 

дисциплины наѐмных рабочих, но как справедливо отмечают совре-

менные исследователи, Положение «лишь весьма приблизительно ре-

гулировало отношения, возникающие между работником и нанимате-

лем, однако, нельзя и недооценивать прогрессивного значения одного 

из первых в России нормативных актов, из которых вследствие и воз-

никло российское фабричное (трудовое) законодательство». 

Позднее развитие промышленности в России привело к тому, 

что лишь к 80-м годам XIX века развитию рабочего законодательства 

стало уделяться особое внимание. С развитием капиталистического 

способа производства, основанного на труде наѐмных рабочих, обра-

зованием трудового рынка и обособлением трудового договора из 

сферы гражданско-правового регулирования, происходил и процесс 

становления трудового права, как независимой правовой отрасли. Так, 

3 июня 1886 г. В России был принят важный Закон, причиной возник-

новения которого явились массовые протесты рабочих в 1884-1885 

годах, сопровождаемые погромами. Закон от 3 июня 1886 г. «Об 
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утверждении проекта правил о надзоре за фабричной промышленно-

стью, о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об увеличении 

числа чинов фабричной инспекции» и представлял собой сводный 

многоструктурный акт, содержавший многочисленные правила, отно-

сившиеся к различным институтам фабрично-трудового законодатель-

ства, в том числе к внутреннему трудовому распорядку и дисциплине 

труда, регламентации штрафов, ответственности работников за само-

вольный отказ от работы до истечения срока найма [7]. Этим Законом 

были запрещены произвольные удержания штрафов. Размер и порядок 

взыскания штрафов определялся в Законе, которым запрещалось ис-

пользование штрафных денег в пользу хозяев (нанимателей). Так же, 

Законом регулировалось направление данных средств на нужды ра-

ботников. 

Данный Закон, практически не измененный, включѐн в «Устав 

о промышленном труде», принятый в 1913 году. В «Уставе о промыш-

ленном труде» были систематизированы и объединены и другие зако-

ны России, регулирующие вопросы найма труда. С.А. Иванов характе-

ризует его как «законодательный акт, регламентирующий различные 

области трудовых отношений» и отмечает, что «Устав содержал ряд 

понятий и норм, которые не только вошли в кодексы 1918 и 1922 гг., 

но и дошли до наших дней» [13]. В Уставе содержится перечень осно-

ваний («законных поводов»), для расторжения трудового договора 

работодателем или работником, а также устанавливается двухнедель-

ный срок взаимного предупреждения об увольнении. 

В советский и постсоветский периоды основным исследовани-

ям о проблемах толкования дисциплины труда было отведено особое 

место. Разъяснялось это организацией труда, который основывался на 

товарищеском сотрудничестве и взаимопомощи, т.е. считалось, что 

при таком подходе организации труда, дисциплина труда приобретает 

характер сознательной, добровольной дисциплины, опирающейся на 

внутреннее убеждение и мировоззрение индивида. Юристы-трудовики 

того времени по-разному определяли дисциплину труда. 

Ряд авторов обычно выделяли основной определяющий при-

знак рассматриваемого явления. Некоторые выделяли в дисциплине 

труда сторону подчинения рабочих определенным установленным 

правилам поведения в процессе труда, другие же обращали внимание 

на этическую и моральную часть дисциплины труда. Весомый вклад в 

исследование дисциплины труда внес Н. Г. Александров, который 

пришел к выводу, что «трудовая дисциплина - есть руководящий 

принцип всей системы трудового права». Кроме того, вопреки мнению 
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многих ученых, изучающих институт дисциплины труда, 

Н. Г. Александров выделил особое свойство дисциплины труда – спо-

собность данного феномена проникать во все разделы трудового права 

и все сферы трудовой деятельности гражданина. 

Второй этап следует отнести к постреволюционному периоду 

1918 – 1922гг. Изучение истории становления и развития института 

дисциплины труда в советское время шло в один момент с развитием 

законодательства в данной сфере. Так, в 1918 – 1922 г появляется пер-

вый кодифицированный источник трудового законодательства – «Ко-

декс Законов о Труде РСФСР» (далее- КЗоТ). Необходимо отметить, 

что до принятия КЗоТа 1918 г., правовое регулирование дисциплины 

труда исполнялось исключительно на локальном уровне. Принятие 

КЗоТ 1918 г. весомых изменений в регулирование и нормализацию 

трудовой дисциплины не принесло. На тот момент он обладал немно-

гочисленными количеством статей. Так, в соответствии со ст. 124, 

правила внутреннего распорядка, должны были устанавливаться для 

предприятий, мануфактур и хозяйств профсоюзами и утверждаться 

отделом труда. Эти правила должны были иметь ясное и точное со-

держание, иметь вполне достаточное указание на пределы и порядок 

ответственности за нарушение отраженных в них обязанностей. До-

пускалось увольнение работника в случае, если недостижение нормы 

выработки явилось следствием его недобросовестности или грубой 

небрежности. На основании статьи 119 КЗоТ такое увольнение приво-

дилось в исполнение без предупреждения [2]. 

В Кодексе Законов о Труде, дисциплина труда не регулирова-

лась в полной мере, так как не был выделен отдельный раздел о регу-

лировании дисциплины труда. Понятие «Дисциплинарная ответствен-

ность» и порядок наложения дисциплинарных взысканий, также не 

были отражены. Кодекс не содержал положений о порядке увольнения 

работников по инициативе нанимателя. По окончанию первой мировой 

войны, в связи с особо тяжким топливно-продовольственным положе-

нием Советской Республики, а также с целью укрепления трудовой 

дисциплины и производительности труда Совет Народных Комиссаров 

14 ноября 1919 г. постановил ввести в действие Положение «О рабо-

чих дисциплинарных товарищеских судах. В соответствии с п. 9 кото-

рого суд налагает следующие наказания: 

1) выговор, с объявлением такового по предприятию или 

учреждению; 

2) временное лишение права участия в выборах и права быть 

избранным 
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в союзные организации на срок не более 6 месяцев; 

3) временное перемещение на низшую должность с оплатой по 

низшей тарифной ставке на срок не более одного месяца;  

4) посылка на тяжелые общественно-необходимые работы с 

оплатой по ставке исполняемых работ, а в случае упорного нежелания 

подчиниться товарищеской дисциплине и неоднократных взысканий 

подвергаются, как нетрудовой элемент, увольнению из предприятий с 

передачей в концентрационный лагерь» [7].  

Следовательно, в целях создания трудовой дисциплины, к 

нарушителям могли применяться меры уголовного характера, а со-

блюдение трудовой дисциплины, являлось публично-правовой обязан-

ностью работника. Деятельность специальных дисциплинарных судов 

была прекращена в 1922 г. 

Третьим этапом был период 1922 – 1929 гг. На данном этапе 

был принят КЗоТ РСФСР 1922 года. Он был более проработан, нежели 

предшествующий кодекс 1918 г. Кодексом были установлены права и 

обязанности работника и нанимателя. Несмотря на то, что в КЗоТ 1922 

г. отсутствовал раздел, посвященный регулированию дисциплины тру-

да, в соответствии со ст. 43 КЗоТ наложение на работника, каких-либо 

материальных, денежных взысканий запрещалось, за исключением 

случаев, предусмотренных в законодательстве либо в правилах внут-

реннего трудового распорядка. Не глядя на стремительное развитие 

данного нормативного правового акта, можно отметить, что переченя 

дисциплинарных взысканий за нарушение дисциплины труда по-

прежнему не было. 

С целью устранения данного пробела в конце 1923 г. Всесо-

юзный Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС) раз-

работал «Табель взысканий». Данный табель стал основополагающим 

в нормализации трудовых отношений на производстве и определении 

мер наказаний и взысканий за нарушение и отклонения от трудовой 

дисциплины. Этот свод правил, согласно ст. 53 КЗоТ 1922 г, представ-

лял собой примерные примитивные правила, но которые являлись обя-

зательной составляющей для тех предприятий и учреждений, где по 

какой-то причине отсутствовали свои правила внутреннего распорядка 

[3]. Данный Табель в последствии был расширен Постановлением Со-

вета народных комиссаров (СНК) СССР № 120 «Об утверждении ти-

повых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и слу-

жащих государственных, кооперативных и общественных предприя-

тий и учреждений» от 18.01.1941. «В соответствии с пунктом 20 дан-

ных Правил были предусмотрены следующие дисциплинарные взыс-
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кания: а) замечание; б) выговор; в) строгий выговор; г) перевод на дру-

гую нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на 

низшую должность» [8]. Таким образом, если сравнить КЗоТ 1922 и 

1918 года, можно сказать, что в годы военного коммунизма трудовое 

законодательства больше действовало в интересах государства, но при 

нельзя опровергнуть и тот факт, что по кодексу 1922 роль государства 

отсутствовала, ведь, например, также оставался приѐм на работу через 

государственную биржу труда, дело в том, что законодатель, в период 

новой экономической политике стремился больше защитить работода-

теля при сохранении всех прав и гарантий, которые получили трудя-

щиеся в прошлые годы советской власти. 

Четвертый этап 1929–1971 гг. характерен появлением первого 

кодифицированного акта белорусского законодательства   КЗоТ БССР 

1929 г. В нем отражается усиление государственного вмешательства в 

нормализацию трудовых отношений и предусмотрена ответственность 

за тунеядство. Также была предусмотрена уголовная ответственность 

за невыполнение должностных обязанностей. Кроме того, В 1940 г 

был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на 

восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий, 

и учреждений». Данный документ предусматривал уголовную ответ-

ственность, применяемую к рабочим и служащим предприятий и 

учреждений, выражающуюся в применении исправительных-трудовых 

работ сроком до шести месяцев, отбываемых по месту работы с удер-

жанием заработной платы до 25%. Кроме того, в силу данного Указа, 

работодатели предприятий и учреждений, за уклонение от передачи 

суду лиц, совершивших прогул без уважительной причины, подлежали 

судебной ответственности [4]. 

Пятым этапом считается 1971 – 1999 гг. В 1971 году был при-

нят КЗоТ РСФСР, в котором установлены такие виды взысканий как 

замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую 

работу на срок до трех месяцев, увольнение. Его сменил КЗоТ БССР 

1972 года. В нем впервые упоминается поощрение за труд. Имело ме-

сто применение такой меры дисциплинарного взыскания как строгий 

выговор, и понижение в должности. В отличие от предыдущих коди-

фицированных актов, данный документ включал раздел о дисциплине 

труда. Была выделена Глава 9 КЗоТ БССР, которая посвящалась дис-

циплине труда.  

В правовом регулировании дисциплинарной ответственности 

в послевоенный период существенные изменения произошли с добав-
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лением такой меры дисциплинарного взыскания, как «увольнение». В 

соответствии с КЗоТ 1972 г. за нарушение трудовой дисциплины, в 

том числе норм охраны труда, наниматель мог применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) строгий вы-

говор; 4) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех меся-

цев или смещение на низшую должность на тот же срок; 5) увольнение 

(пункты 3 и 4 статьи 33). Анализируя весь кодекс законов о труде 1971 

года можно сказать, что это нормативно-правовой акт стал первым 

наиболее полным документом, который бы включал в себя практиче-

ски все аспекты отношений между работодателем и работником. Зако-

нодатель стремится максимально урегулировать взаимоотношения как 

с одной стороны, так и с другой, но из кодекса можно сказать, что 

большее внимание всѐ же уделено правам работника. КЗоТ 1971 года 

предоставляет большой перечень по защите и охране труда, большое 

внимание уделено безопасности на предприятиях повышенной опасно-

сти различные льготы и добавки работникам, защищает детский и 

женский труд, защищает право трудящихся при устройстве на работу 

или увольнение с неѐ. Но при этом кодекс и устанавливает, как дисци-

плинарную, так и материальную ответственность за совершѐнный про-

ступок. Всѐ это позволило новому кодексу стать основным источни-

ком трудового права в СССР до самого распада, а также послужило 

практически полностью основой для трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что ст. 135 КЗоТ БССР 1972 г. продолжала 

действовать в неизменном виде на территории суверенной Беларуси 

вплоть до 1992 года. Законом Республики Беларусь «О внесении изме-

нений и дополнений в Кодекс законов о труде Республики Беларусь» 

от 15 декабря 1992 г. № 2038а ‒ XII, из списка дисциплинарных взыс-

каний была исключена такая мера, как перевод на иную нижеоплачи-

ваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на низшую долж-

ность. Исключение данной меры взысканий вполне оправдано, так как 

в действительности, дисциплинарные переводы являются проявлением 

скрытой формы принудительного труда». 

Шестой этап − это период с 1999 года до настоящего времени. 

Введен в силу трудовой кодекс. Вступление в силу нового Трудового 

кодекса Республики Беларусь, (далее ‒ ТК Республики Беларусь), су-

щественно изменило весь характер правового регулирования отноше-

ний в данной сфере. Однако основные принципы сохранились и по-

прежнему действуют, особенно в области, связанной с дисциплиной 

труда.  
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Подводя итоги проведенного историко-правового анализа ста-

новления и развития института дисциплины труда, законодательства о 

дисциплине труда и изучения нормативно-правовых актов, можно за-

метить, что действующее на данный момент законодательство, регу-

лирующее дисциплину труда достаточно обширно и емко. Во многом 

оно перенимает уже ранее выработанную и испытанную временем си-

стему, и опирается на законодательство кодифицированных актов 

СССР, так как значительное число норм трудового права позаимство-

вано именно оттуда. Самостоятельное становление и эволюция трудо-

вого законодательства потерпело на своем пути множество изменений, 

которые до сих пор направлены на усовершенствование норм законо-

дательства в сфере дисциплины труда. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что советское право сыг-

рало основополагающую роль в становлении нынешнего белорусского 

права, парадоксально, но в СССР действовал один из самых важных не 

только для Беларуси, но и для всего настоящего мира кодекс о труде, 

который по своему содержанию является демократическим законода-

тельным актом, который начиная с 1922 года стремится не оставить 

без внимания ни одного вопроса, оставляющего без решения те про-

блемы, которые связаны с правами трудящихся. Так же законодатель-

ство 1918 года уже в то время защиту и охрану труда, а также соци-

альные гарантии и льготы. Даже несмотря на все эпизоды развития и 

становления СССР и отдельные элементы истории данного государ-

ства, кодексы законов о труде продолжали улучшать и сохранять пра-

вовые отношения среди работников и работодателей. Однако, вполне 

логично, что государство стремилось обеспечить защиту труда граж-

дан, которые одержали победу в революции. Сегодня же не совсем 

верно говорить о том, что трудовое право СССР перешло «по наслед-

ству» Республике Беларусь, ведь опыт разработки и результат КЗоТа 

1971 года стал наиболее удачный и хорошо подходил для того, чтобы 

заложить фундамент в совершенно новых государствах. На текущий 

момент Республика Беларусь, уже самостоятельно разрабатывает и 

принимает новые законы в сфере регулирования трудовых отношений, 

но при этом основывается на опыте советских юристов и государ-

ственных деятелей, которые в своѐ время сделали большие шаги, что-

бы повлиять на будущее трудового права во всех постсоветских госу-

дарствах. Каждый год производится тщательная работа по совершен-

ствованию трудовой дисциплины, так как данное направление напря-

мую влияет на все сферы развития государства. Ознакомившись с ис-

торией развития данного направления, можно с уверенностью заявить, 
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что был проделан долгий и сложный путь, произведено множество 

исследований, проанализированы последствия тех или иных измене-

ний в механизме дисциплины труда. Все это продолжается и по сей 

день, так как прогресс не стоит на месте.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Даль, И. В. Толковый онлайн-словарь русского языка [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: https://lexicography.online/explanatory/dal/д/дисциплина.- Дата доступа: 

28 10.2022. 
2. Кодекс законов о труде 1918 года [Электронный ресурс] / Режим досту-

па:http://hr-portal.ru/article/kodeks-zakonov-o-trude-1918-goda. - Дата доступа: 28 10.2022. 

3. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://pravo.by/ImgPravo/pdf/sm_full.aspx_guid=1711831479396362.pdf . - Дата 

доступа: 28 10.2022. 

4. Кодекс законов о труде РСФСР 1971 года [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/kodex_trud1971.- Дата доступа: 28 10.2022. 

5. Новицкая, М.В. Становление и развитие законодательства о дисциплине 

труда / М. В. Новицкая, Я. В. Сорокин // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А. А. Кулешова: навукова-метадычны часопіс.  ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 91-101. 
6. Микулин, А. А. Фабричная инспекция в России: 1882–1906 годы / А. А. Ми-

кулин. – Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1906. – VIII, 225 c. 

7. О рабочих дисциплинарных товарищеских судах: Декрет Совета народных 
комиссаров РСФС, 14 нояб. 1919 г. [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. Россия / 

ООО «ЮрСпектр». ‒ Москва, 2022. 
8. Об утверждении типовых правил внутреннего трудового распорядка для ра-

бочих и служащих государственных, кооперативных и общественных предприятий и 
учреждений [Электронный ресурс] : Постановлением СНК СССР, 18 янв. 1941г., № 120 / 

/ КонсультантПлюс. Россия / ООО «ЮрСпектр». ‒Москва, 2022. 
9 Орловский, Ю. П. Актуальные проблемы трудового законодательства в 

условиях модернизации и экономики: монография / отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. – 

М: Юстицинформ, 2012. − 240 с. 
10.Семѐнов, А. В. Этимологический словарь русского языка. Серия «Русский 

язык от А до Я». Издательство «ЮНВЕС». Москва, 2003 г. 704 С. 

11.Трудoвoй кoдeкc Рecпублики Бeлaруcь [Элeктрoнный рecурc]: 26 июля 
1999 г., № 296-З: принят Пaлaтoй прeдcтaвитeлeй 8 июня 1999 г.: oдoбр. Coвeтoм Рecп. 

30 июня 1999 г.: в рeд. Зaкoнa Рecп. Бeлaруcь от 30 июня 2022 г. № 183-З г. // ЭТAЛOН. 

Зaкoнoдaтeльcтвo Рecпублики Бeлaруcь / Нaц. цeнтр прaвoвoй инфoрм. Рecп. Бeлaруcь. – 
Минcк, 2022. 

12. Угрюмова, Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушения трудо-

вой дисциплины: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Г. И. Угрюмова. - М.: 
Академия труда и социальных отношений. - 2003. - 30 с. 

13. Устав о промышленном труде: (Св. Зак.Т. XI ч. 2, изд. 1913 г., статьи 1-228 

и 541-597) [Электронный ресурс]. - Петроград: Издание юрид. книжн. склада ―Право‖, 
1915 / Режим доступа: www.knigafund.ru/books/409/read. -ДО Дата доступа: 28 10.2022. 

 

 
 

 

 



 

189 

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Синякович Ю.В. 

магистрант, 1 курса БИП 

 

Информация различного рода оказывает влияние не только на 

сознание человека, но и на мировосприятие в целом, а также на куль-

турную, политическую, в том числе и правовую сферы жизни обще-

ства. В последнее время информационно-коммуникационные техноло-

гии активно внедряются в образовательный процесс, юриспруденцию, 

правотворческую и правоприменительную деятельность.  

В переводе с греческого «технология» (techne) – это искусство, 

мастерство, умение. Этому термину дается неоднозначное толкование 

в разных источниках: в одних он определяется как «инструмент созда-

ния искусственного мира», в других – как «наука о материализации 

идей», в-третьих, например, в энциклопедическом словаре, как «сово-

купность методов изготовления, производства продукции» [1, c. 15]. 

Термин «информационно-коммуникационные технологии» (да-

лее – ИКТ) появился в связи с бурным развитием таких новейших 

средств связи, как спутниковая и сотовая мобильная связь, волоконно-

оптические линии связи и др. [1, c. 6].  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

совокупность методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки,  

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатиза-

ции и защите информации» информационная технология определяется 

как совокупность процессов, методов осуществления поиска, получе-

ния, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распростране-

ния и (или) предоставления информации, а также пользования инфор-

мацией и защиты информации [2].  

Совокупность банков данных, информационных технологий и 

комплекса (комплексов) программно-технических средств согласно 

указанному Закону, представляют собой информационную систему.  

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации 

и защите информации» разделяет информационные ресурсы и инфор-

мационные системы на государственные и негосударственные. При 

этом закон устанавливает, что государственные информационные ре-

сурсы и государственные информационные системы подлежат обяза-

тельной регистрации Министерством связи и информатизации соот-
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ветственно в Государственном регистре информационных ресурсов и 

Государственном регистре информационных систем. Негосударствен-

ные информационные ресурсы и информационные системы могут 

быть зарегистрированы в указанных регистрах на добровольной осно-

ве [2]. 

Исследования в области правовой информации проводятся от-

носительно недавно, и, как следствие, с одной стороны, существуют 

очень разные точки зрения по существу проблемы, с другой стороны, 

остаются нерешенными многие вопросы. Само понятие «правовая ин-

формация» имеет много своих аспектов. Так, А. Б. Венгеров выделял 

два вида правовой информации. Во-первых, ту, которую содержат 

нормативные правовые акты. Во-вторых, информацию о юридических 

документах, которую выдает документальная информационно-

поисковая система. Эта информация вторична, она может содержать 

сведения о нормативных актах, их частях, объединении актов в систе-

му, об источниках опубликования и т. д. Правовая информация в дан-

ном смысле охватывает акты разных уровней (в том числе судебную и 

арбитражную практику), юридическую доктрину [3, с. 25]. В 

литературе в качестве элементов в определении информационной тех-

нологии выделяют: предмет, методы обработки информации, инстру-

менты. 

Предмет информационных технологий – данные. Процессы об-

работки данных разделяются на операции в соответствии с выбранной 

предметной областью. 

Методами информационных технологий являются обработка и 

передача информации. Инструментами информационной технологии 

могут быть: текстовый процессор, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, электронные системы функционального 

назначения, экспертные системы и др. [4, с. 24]. 

В настоящее время в каждом государстве создаются и развива-

ются информационные системы, которые обеспечивают выполнение 

ряда функций: надежное хранение информации в памяти компьютера; 

выполнение специфических для данного приложения преобразований 

информации и вычислений; предоставление пользователям удобного и 

легко осваиваемого интерфейса и др. 

Обычно такие системы работают с большими объемами инфор-

мации, имеющими достаточно сложную структуру. Примерами ин-

формационных систем являются банковские системы, автоматизиро-

ванные системы управления предприятиями, системы резервирования 



 

191 

 

мест в гостиницах, авиационных и железнодорожных билетов, инфор-

мационно-поисковые системы и т.п. [4, с. 8]. 

Ученые и практики утверждают, что в области права с помощью 

информации: во-первых, осуществляется взаимосвязь и взаимодей-

ствие всех элементов правовых механизмов, объединение их в право-

вую систему общества, связь правовых образований с внешней средой; 

во-вторых, информация является основой всех этапов правового воз-

действия. На основе полной и своевременной информации происходит 

движение в направлении поставленных целей, принимаются опти-

мальные решения. То или иное преобразование информации лежит в 

основе решения любой правовой задачи. Таким образом, любая право-

вая система с точки зрения протекающих в ней информационных про-

цессов, будь то система правовых норм или юридических органов, или 

правовые механизмы, является информационной системой [5, с. 9].

 Сегодня невозможно представить ни одну область правовой 

действительности, где бы не использовались информационные техно-

логии. Эта государственные органы и организации, правоохранитель-

ные и иные правоприменительные органы, юридические службы орга-

низаций и предприятий, практикующие юристы, граждане и т.д. 

Информационные технологии значительно упрощают распро-

странение правовой информации, передачу данных, а также выполня-

ют важную коммуникативную функцию. С их помощью процессы по-

лучения и передачи информации становятся менее затратными, а каче-

ство правового регулирование общественных отношений становится 

более эффективным. 

Особенно актуально использование информационных техноло-

гий в праве с учетом увеличение массива нормативных правовых ак-

тов.  

Для того чтобы правовая информация была доступной для всех 

заинтересованных, государство и общество постоянно вырабатывают 

определенный (и адекватный) механизм доведения ее до их сведения. 

Конец ХХ века предоставил для этого возможности информатизации 

и, в частности, – правовой информатизации. В связи с этим одной из 

приоритетных задач государственного строительства на современном 

этапе развития белорусского общества является создание адекватной 

информационной среды и в ней – устойчивой обратной связи между 

государством, его официальными органами и обществом. В этих усло-

виях информационно-правовая политика государства должна быть 

последовательно направлена на создание условий для эффективного и 

качественного обеспечения правовой информацией заинтересованных 
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на самых разных уровнях – от государственных органов до каждого 

гражданина.  

В настоящее время значение информационных технологий в 

правовом информировании и просвещении граждан особенно возрас-

тает. Для осуществления и организации доступа населения республики 

к правовым информационным ресурсам в Республике Беларусь рабо-

тают публичные центры правовой информации (далее – ПЦПИ). 

ПЦПИ определены как пункты свободного доступа граждан к эталон-

ной правовой информации, создаваемые Министерством культуры 

совместно с НЦПИ на базе государственных публичных библиотек для 

обеспечения формирования у граждан правовых знаний, навыков пра-

вомерного поведения, уважительного отношения к праву.  

Особая роль в обеспечении доступности правовой информации 

для всех структур общества и каждого гражданина в отдельности при-

надлежит Национальному центру правовой информации Республики 

Беларусь, который является центральным государственным научно-

практическим учреждением, осуществляющим сбор, учет, обработку, 

хранение, систематизацию и актуализацию эталонной правовой ин-

формации, ее распространение (предоставление), а также официальное 

опубликование правовых актов. 

Надлежащий уровень правовой информированности способ-

ствует формированию адекватного представления о правовой действи-

тельности, обеспечивает повышение уровня правовой грамотности 

субъектов правотворчества и правореализации, непосредственным 

образом отражается на качестве и эффективности действия права в 

целом. 

В настоящее время внедрение информационно-

коммуникационных технологий в правовую сферу осуществляются на 

всех стадиях процесса правового регулирования и охватывают весь 

спектр общественных отношений в государстве. 

Наиболее значимым результатом правовой информатизации – 

нового научно-практического направления является уникальная ин-

формационно-технологическая модель государственной системы пра-

вовой информации Республики Беларусь (далее – ГСПИ). ГСПИ 

включает: эталонный банк данных правовой информации (далее – 

ЭБДПИ), являющимся ресурсом, имеющим государственное значение; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, представ-

ляющий собой электронную систему учета законодательства и един-

ственное официальное полное издание; банк данных проектов законов 
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Республики Беларусь (БДПЗ); Единый правовой классификатор Рес-

публики Беларусь. 

Созданная НЦПИ система информационно-правовых ресурсов и 

соответствующих технологий позволяет в настоящее время оператив-

но обеспечивать все государственные органы Республики Беларусь 

актуальной и официальной правовой информацией. ГСПИ позволяет 

аккумулировать все правовые акты, принимаемые в государстве, под-

держивать их в актуальном состоянии. 

Как отмечает Е. И. Коваленко, «круг задач современной ГСПИ 

постоянно расширяется, и их решение является составной частью гло-

бальной работы по обеспечению функционирования и развития госу-

дарства и общества. Осуществляемые в рамках ГСПИ регулирование 

важнейших процессов правовой коммуникации и обеспечение доступ-

ности правовых актов содействуют повышению эффективности госу-

дарственного управления и национальной безопасности, качественно 

влияют на развитие человеческого потенциала и институтов демокра-

тии. Проводится модернизация программно-технологических ком-

плексов формирования отдельных ГИПР с учетом новейших достиже-

ний, создаются и внедряются иные новации и разработки, в том числе 

с использованием научных достижений» [6, с. 10]. В связи с возраста-

нием потребности в правовой информации правоприменительного ха-

рактера создаются и совершенствуются универсальные и узкотемати-

ческие по содержанию ресурсы, содержащие такую информацию. По-

лучило развитие такое перспективное и востребованное у государ-

ственных органов и юридических лиц направление деятельности, как 

создание банков данных принимаемых ими локальных правовых ак-

тов, поддерживаемых в актуальном состоянии и обеспечивающих воз-

можность одновременной работы с актами законодательства [6, с. 7-8]. 

Все это способствует не только получению актуальной инфор-

мации, но и повышению качества и оперативности принятия юридиче-

ски значимых решений. Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды.  

Дальнейшее развитие правовой информатизации в Республике 

Беларусь основывается на совершенствовании законодательства в этой 

сфере, создании эффективной и доступной системы информационно-

правовых ресурсов на всех стадиях процесса правового регулирования 

общественных отношений. 
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Понятие и признаки организованной группы закреплены в уго-

ловных законах различных стран мира. Однако прежде чем приступить 

к изучению понимания и трактовки признаков организованной группы 

в отечественном законодательстве хотелось бы заострить внимание на 

том, как толкуются признаки преступления, совершенного организо-

ванной группой, в рамках нормативных документов ООН. В соответ-

ствии с п. «a» ст. 2 Конвенции против транснациональной организо-

ванной преступности под организованной преступной группой пони-

мается «структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, 

существующая в течение определенного периода времени и действу-

ющая согласованно с целью совершения одного или нескольких серь-

езных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соот-

ветствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или 

косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» [2]. 

При проведении сравнительно-правового анализа значительный 

интерес представляет законодательная практика прежде всего Россий-
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ской Федерации и Республики Казахстан, которые, как и Республика 

Беларусь, являются членами ЕАЭС. Кроме того, этот интерес обуслав-

ливается активными взаимно интеграционными процессами по всем 

направлениям Беларуси с Россией рамках Союзного государства. 

В таких странах как Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Российская Федерация само существование преступного форми-

рования в определенной форме (в частности, преступной организации, 

банды как формы организованной группы) признается общественно 

опасным и наказуемым независимо от серьезности и факта совершения 

правонарушений, с целью каковых они формируются. 

Согласно нормам белорусского законодательства (ч. 1 ст. 18 УК 

Республики Беларусь) [4], п. 2, 3, 4, 8, 14, 18 постановления Плену-

ма Верховного Суда Республики Беларусь от 25.09.2003 года № 9 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с со-

зданием и деятельностью организованных групп, банд и преступ-

ных организаций» (в ред. постановления Пленума Верховного Су-

да от 31.03.2016 года № 2)) преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено двумя или более лица-

ми, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую 

группу для совместной преступной деятельности [3]. В соответствии с 

п. 14 вышеуказанного постановления другие участники организован-

ной группы, за исключением организаторов (руководителей), несут 

ответственность только лишь за преступления, в подготовке либо в 

совершении которых они участвовали. Согласно п. 18 постановления 

судам необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требова-

ний закона об индивидуализации ответственности при назначении 

наказания лицам, виновным в совершении преступлений в составе ор-

ганизованной группы. 

Поэтому, следует полагать, согласно положениям действу-

ющего белорусского законодательства, главными признаками ор-

ганизованной группы являются: предварительная объединен-

ность, управляемость, устойчивость, цель – преступная деятель-

ность. При этом для квалификации действий соучастников в со-

ставе организованной группы необходима совокупность всех вы-

шеуказанных признаков. 
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет, что «пре-

ступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со-

вершения одного или нескольких преступлений» (ч. 3 ст. 35 УК Рос-

сийской Федерации) [5]. Из данного определения можно выделить 

consultantplus://offline/ref=4C9EC6A963D1A16B7DD02438DC4FC5311A40FC6FC26B852D729D3ACA2E0BA5451B81A6D74D5A3F45C7CB7ED070b5L
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следующие признаки организованной группы: устойчивость, предва-

рительная объединенность и совершение одного или нескольких пре-

ступлений. Кроме вышеуказанных признаков, закреплѐнных в УК Рос-

сийской Федерации, в судебной практике и уголовно-правовой док-

трине выделяют и иные признаки организованной группы.  В. М. Бы-

ков дает наиболее фундаментальную характеристику организованной 

группы. Помимо определѐнных УК признаков, таких как устойчивость 

и постоянное совершение преступлений, автор предлагает ещѐ десять 

дополнительных признаков, которые наиболее характерны для органи-

зованной группы, а именно такие как: (1) формирование психологиче-

ской структуры группы; (2) наличие лидера; (3) распределение ролей 

при совершении преступления; (4) тщательная подготовка к соверше-

нию преступления; (5) использование сложных методов совершения 

преступления; (6) строгая дисциплина, выражающаяся в безусловном 

подчинении лидеру; (7) замена личных отношений на деловые, осно-

ванные на совместном совершении преступлений; (8)  единая ценност-

ная ориентация, выраженная в формировании общих принципов, уста-

новок и норм поведения; (9) распределение преступных доходов в за-

висимости от положения в организованной группе; (10) создание спе-

циального денежного фонда, которым распоряжается лидер[1, с. 6 – 8]. 

Полагаем, тем не менее, что данные признаки, названные ученым, 

имеют все же более криминологическую окраску, нежели уголовно-

правовую. 

Примерно подобно законодателю Российской Федерации, опре-

делено понятие и признаки организованной группы в уголовном зако-

нодательстве Республики Казахстан. Так, организованной группой 

согласно п. 36 ст. 3 УК Республики Казахстан признается устойчивая 

группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совер-

шения одного или нескольких уголовных правонарушений [6]. 

Исходя из такого законодательного определения, следует выде-

лить три признака, характеризующих организованную преступную 

группу:  

1) устойчивость;  

2) численный состав группы (не мене двух лиц);  

3) предварительное и целенаправленное объединение (создание) 

данной группы для совершения одного или нескольких уголовных 

правонарушений. 

В нормативном постановлении Верховного Суда Республики 

Казахстан от 21 июня 2001 г. «О некоторых вопросах применения су-

дами законодательства об ответственности за бандитизм и другие пре-



 

197 

 

ступления, совершенные в соучастии» отмечено, что об устойчивости 

организованной преступной группы свидетельствуют, в частности, 

такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь меж-

ду ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и ме-

тодов преступной деятельности, длительность ее существования. 

Таким образом, сформулируем выводы.  

1. В законодательстве всех стран, которые являются предметом 

данного исследования содержится фактически идентичное определе-

ние организованной группы, которые включают в себя такие признаки, 

как устойчивость, сплоченность, количественный состав участников, а 

также определение цели, заключающейся в совершении одного или 

нескольких преступлений. Общий смысл признака устойчивости со-

стоит в том, что преступное объединение не носит случайного, разово-

го характера. Устойчивость как признак организованной группы про-

является в том, что соучастники преступления находятся в тесной вза-

имосвязи, неоднократно взаимодействуют для детальной проработки 

будущих преступных деяний. 

2. В Конвенции ООН против транснациональной организован-

ной преступности указано, что организованная преступная группа 

должна насчитывать не менее трех лиц. В тоже время в уголовном за-

конодательстве исследуемых стран прямо указывается минимальное 

число членов организованной группы в количестве двух или более лиц 

(ч. 1 ст. 18 УК Беларуси, ч. 3 ст. 35 УК России, ч. 3 ст. 31 УК Казах-

стана). 

3. В уголовных законах трех государствах есть и отличия, каса-

ющиеся признаков организованной группы. Они имеют отношение к 

количеству совершаемых преступлений. В УК Республики Беларусь 

совместная деятельность участников организованной группы должна 

быть направлена на совершение преступных действий, как минимум 

двух. УК России и УК Казахстана предусматривают возможность со-

вершения и одного преступления.  По нашему мнению, последняя ука-

занная позиция является более правильной, так как совершение како-

го-либо одного серьезного преступления может представлять намного 

большую общественную опасность, чем несколько нетяжких преступ-

ных деяний.  

4. Правовое закрепление признаков организованной группы в 

современных уголовных кодексах неоднозначно. Однако, можно вы-

делить ряд признаков, которые единообразно закреплены примени-

тельно к указанным преступным объединениям в различных государ-
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ствах: количество участников, направленность преступной деятельно-

сти, устойчивость и управляемость организованной группы.   
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В современном мире имеют большое значение проблемы меж-

дународно-правового регулирования безопасности деятельности на 

море, так как законодательства многих государств носят общий харак-

тер и обычно не отвечают вопросам регулирования деятельности на 

море. Поэтому 12 декабря 2002 года был одобрен Резолюцией 2 Кон-
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ференции договаривающихся правительств Международной конвен-

ции по охране человеческой жизни на море 1974 года Международный 

кодекс по охране судов и портовых средств (далее – Кодекс ОСПС) (с 

изм. и доп. От 20 мая 2005 года). 

Кодекс ОСПС состоит из двух частей. 

Часть А обязательна, а часть Б рекомендательного характера. 

Рекомендации в Части B следует учитывать при выполнении положе-

ний Главы XI-2 СОЛАС-74 и Части А Кодекса ОСПС. 

Задача Кодекса ОСПС состоит в формировании унифицирован-

ной и взаимозависимой организации, позволяющей правительствам 

сопоставлять образующиеся опасности вместе со степенью уязвимости 

судов и портовых зданий. Вместе с данной целью любое договарива-

ющееся руководство обязано осуществлять оценку защиты портовых 

построек, что содержит 3 главных элемента: 

1. Обязано быть установлено и оценено существенное имуще-

ство и инфраструктура, имеющие главное значение с целью функцио-

нирования портового средства, а кроме того области либо постройки, в 

случае повреждения которых имеют все шансы погибнуть люди либо 

может быть причинен вред портовому хозяйству или находящейся во-

круг сфере; 

2. Следует обнаружить практические опасности с целью выше-

упомянутого значимого имущества и инфраструктуры в целях опреде-

ления приоритетности мер защиты; 

3. Обязана быть предусмотрена слабость портового средства пу-

тем выявления недочетов, затрагивающих физическую защиту кон-

структивной целостности, концепций охраны, технологии исполнения 

операций, систем взаимосвязи, транспортной инфраструктуры и иных 

предметов в границах портового средства, какие имеют все шансы 

быть возможной целью. 

Кодекс ОСПС используется в отношении к следующим видам 

судов, совершающих интернациональные рейсы: 

1. Пассажирские суда, в том числе скоростные; 

2. Грузовые суда, в том числе скоростные вместительностью 

500 регистровых т. и более; 

3. Мореходные переносные бурильные конструкции; 

4. Портовые средства, обслуживающие отмеченные выше сред-

ства. 

Согласно Скваридову А.С., Кодекс ОСПС имеет требования по 

обеспечиванию защищенности судов и портовых средств (изложены в 

разделе, являющемся обязательными (часть А)), а еще ряд назначений 
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о методиках соблюдения данных притязаний, содержащихся во втором 

разделе (часть В) [8].  

В целом Кодекс основывается на раскладе, в согласовании с 

коим обеспечивание охраны судов и портовых средств, по существу, 

равнозначно управлению рисками и для определения приемлемости 

тех или же других мер защищенности в любом определенном случае 

нужно изготовить оценку рисков. Эта концепция управления рисками 

зафиксирована в Кодексе методом принятия ряда требований 

защищенности судов и портовых средств. Эти требования включают: 

1. Для судов: 

а) планы охраны судна; 

б) перечень лиц командного состава судна, ответственных за 

охрану; 

в) перечень должностных лиц компании, ответственных за 

охрану; 

г) соответствующее бортовое оборудование. 

2. Для портовых средств: 

а) планы охраны портового средства; 

б) должностных лиц портового средства, ответственные за 

охрану; 

в) соответствующее оборудование для обеспечения безопасно-

сти. 

Согласно пункту 5.1 Кодекса ОСПС, Договаривающиеся прави-

тельства, оценив риск для людей, имущества или окружающей среды, 

происходящей от взаимодействия судно/порт или деятельности суд-

но/порт, должны определить наличие в оформлении Декларации об 

охране. В ст. 5.2 закреплены случаи, когда судно может потребовать 

заполнения Декларации об охране. Согласно ст.7 Кодекса ОСПС судно 

должно действовать в соответствии с уровнем охраны [4].  

Уровень охраны 1 – это уровень, при котором каждый день обя-

заны поддерживаться наименьшие надлежащие меры по обеспечива-

нию охраны. Уровень охраны 2 – это уровень, при котором по причине 

увеличенного риска инцидента в определенный период времени обяза-

ны поддерживаться надлежащие вспомогательные меры по обеспечи-

ванию охраны. Уровень охраны 3 – уровень, при котором в ограничен-

ном промежутке времени инцидент вероятен или же неизбежен, обяза-

ны поддерживаться последующие особенные меры по обеспечиванию 

охраны. 

Согласно положению Кодекса каждая фирма, эксплуатирующая 

суда, обязана установить у себя должностное лицо, которое несет от-



 

201 

 

ветственность, а на любом из собственных судов – личность команд-

ного состава судна, ответственное за надзор. В обязанности сотрудни-

ка службы безопасности компании входит обеспечение правильного 

проведения оценки безопасности судна, подготовка плана охраны суд-

на и представление его на утверждение администрации (или от ее име-

ни), а затем доведение до сведения каждого судна [4]. 

Каждое портовое средство должно иметь план охраны портово-

го средства, который представляет собой план обеспечения реализации 

мер по защите портового средства и судов, их груза, грузовых судов, 

людей и судовых запасов от угроз безопасности в пределах портового 

средства. 

По мнению Михеева В.Л. план охраны разрабатывается и реа-

лизуется на основе оценки безопасности портового средства, которая 

имеет следующие элементы: 

1. Выявление и оценка значительных активов и инфраструкту-

ры, защита которых важна; 

2. Определение возможных угроз активам и инфраструктуре, и 

вероятности их реализации с целью принятия мер по обеспечению за-

щиты и последовательности этих мер; 

3. Выявление, выбор мер противодействия, последовательность 

их применения и определение уровней их эффективности в снижении 

уязвимости; 

4. Выявление слабых мест, включая человеческий фактор, в ин-

фраструктуре, политиках и процедурах [6]. 

Судно должно иметь Международный сертификат безопасности 

судна, удостоверяющий соответствие требованиям разд. XI-2 СОЛАС 

и Части А Кодекса ОСПС. Если судно находится в порту Договарива-

ющегося правительства или направляется в него, то в соответствии с 

положениями правила XI-2/9 это правительство уполномочено осу-

ществлять различные контрольные и принудительные меры в отноше-

нии этого судна. Судно также может быть подвергнуто дополнитель-

ной проверке, если есть основания полагать, что охрана судна или 

портовых сооружений, куда зашло судно, снижена [4,5]. 

Перед заходом судна в порт компетентные органы могут потре-

бовать предоставления информации о судне, его грузе, его пассажирах 

и его персонале. Суда, использующие портовые средства, подлежат 

досмотру в рамках контроля транспортных средств. 

Нет сомнений в том, что меры, направленные на повышение 

безопасности, в том числе безопасности портовых сооружений и судов 



 

202 

 

в портах, должны способствовать безопасности использования морей в 

целом. 

Принцип свободы полетов лежит в основе международно-

правового режима воздушного пространства над открытым морем. 

Однако при осуществлении принципа свободы воздушного простран-

ства государства должны соблюдать ряд правил. Во-первых, государ-

ства обязаны обеспечить, чтобы их воздушные суда во время полетов 

над открытым морем не совершали противоправных действий по от-

ношению к другим иностранным кораблям и самолетам, находящимся 

в этой международной области. 

При полете над открытым морем государство регистрации воз-

душного судна осуществляет юрисдикцию над этим судном на время 

полета. Любой самолет в воздушном пространстве над открытым мо-

рем, неприкосновенный и независимый от власти любого государства, 

кроме того, в котором данное воздушное судно зарегистрировано и 

подчиняется только законам страны регистрации. 

При полете над открытым морем воздушное судно должно 

иметь национальные знаки отличия и регистрационный номер не более 

одного государства. При отсутствии отличительных и регистрацион-

ных знаков такое воздушное судно признается судном без националь-

ности и лишается международной защиты. 

Государства могут взять на себя соответствующие обязанности 

и осуществлять определенные права обслуживания воздушного дви-

жения на определенном воздушном пространстве открытого моря. 

По Чикагской конвенции 1944 г. предусматривается, что «над 

открытым морем действующими являются правила, установленные в 

соответствии с настоящей Конвенцией» (ст.12). Указанные правила 

полетов распространяются только на суда гражданской авиации, со-

вершающие полеты в открытом море [4]. 

Согласно точке зрения Бордунова В.Д. в целях рационального 

использования воздушного пространства над открытым морем и реше-

ния этой проблемы ИКАО установила критерии для разграничения 

этого воздушного пространства на зоны, где международные рейсы 

обслуживаются соответствующим управлением и предоставлением 

полетной информации. Эти зоны делятся на четыре основные катего-

рии: консультативное воздушное пространство; контролируемое воз-

душное пространство; опасные зоны для полетов; зоны ограниченного 

режима полетов [1]. 

Консультативное воздушное пространство – это определенное 

воздушное пространство над открытым морем, в рамках которого суд-
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но обслуживается органами прибрежной страны информацией и об-

служивается диспетчерской группой для того, чтобы распределить 

воздушные судна в воздушном пространстве. 

По мнению Бордунова В.Д., контролируемое воздушное про-

странство – это район над открытым морем, в котором органы ОВД 

прибрежного государства контролируют движение воздушных судов 

по установленным маршрутам в целях предотвращения столкновений 

между ними [2]. 

Опасная зона для полетов – это воздушное пространство над от-

крытым морем, в пределах которого может возникнуть опасность для 

полета воздушных средств (пуски ракет, взрывные работы, боевые 

стрельбы). 

Зона ограниченного режиме полетов – это воздушное простран-

ство установленных размеров над открытым морем, в пределах кото-

рого полеты воздушных судов ограничены определенными условиями 

[7] 

Для организации эффективного и надежного воздушного дви-

жения над государствами определяют по общему соглашению коридор 

передвижения, предоставляя информацию о полете, которая должна 

выдаваться воздушным судам, выполняющим международные рейсы.  

Эти меры вместе с правилами ИКАО для полетов в открытом 

море создают необходимые условия для поддержания безопасного 

воздушного движения в международном воздушном пространстве. 
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ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сорока Л.В., 

Магистрант 1 курса БИП 

 

В настоящее время в Республике Беларусь все большее внима-

ние уделяется вопросам альтернативного разрешения гражданско-

правовых споров. Поиск альтернатив государственным судам для раз-

решения споров обусловлен рядом факторов, которые различаются в 

зависимости от конкретного общества, государства, законодательства, 

устройства судебной системы. Одной их причин развития альтерна-

тивных способов разрешения споров является стремление сторон из-

бежать огласки конфликта и разрешить спор к взаимному удовлетво-

рению. Обычно этого не удается достичь при разбирательстве в госу-

дарственном суде. 

Одним из способов альтернативного разрешения споров в 

Республике Беларусь является третейский суд. В соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь «О третейских судах», третейский суд – это 

организация, не входящая в судебную систему Республики Беларусь, 

создаваемая для разрешения споров в виде постоянно действующего 

третейского суда или третейского суда, образуемого по соглашению 

сторон для разрешения конкретного спора [2]. 

Третейский суд является негосударственным органом разре-

шения споров и не входит в государственную судебную систему, од-

нако, несмотря на это, уполномочен государством в силу Закона «О 

https://docs.cntd.ru/document/901765675
http://www.dslib.net/pravo-evropy/mezhdunarodno-pravovoe-obespechenie-borby-s-nezakonnymi-aktami-protiv-bezopasnosti.html
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https://studme.org/83276/pravo/morskoe_pravo
consultantplus://offline/ref=654AE6B07085503D1F2A89C3C4812F5295B0112609E31507D7C43719D6A3A37B200CdEW7O
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третейских судах» рассматривать частноправовые споры и принимать 

по итогам их рассмотрения акты, обязательные для исполнения спо-

рящими сторонами. При этом в необходимых случаях деятельность 

третейского суда сопровождается принудительной силой государства 

(например, при неисполнении решения третейского суда проигравшей 

стороной в добровольном порядке законодательство предусматривает 

механизм принудительного исполнения принятого решения). Таким 

образом, третейский суд, наряду с государственной судебной систе-

мой, является одним из органов судебной защиты гражданских прав. 

Третейское разбирательство является эффективным механиз-

мом разрешения споров, обеспечивающим конфиденциальность, эко-

номичность и быстроту процедуры разрешения спора, позволяя спо-

рящим сторонам сохранить деловые партнерские отношения, несмотря 

на возникшие разногласия, и характеризуется окончательностью и 

возможностью принудительного исполнения принятого решения. 

Поскольку при разрешении определенных гражданско-

правовых споров третейскому суду подведомственны споры, которые 

могут быть предметом рассмотрения и в государственных судах, пред-

ставляется актуальным провести исследование особенностей деятель-

ности третейского суда в Республике Беларусь. 

Подведомственность споров третейским судам. В ст. 19 За-

кона определена подведомственность споров третейским судам. Ука-

зано, что третейский суд разрешает любые споры, возникающие между 

сторонами, заключившими третейское соглашение [2]. Ограничения 

установлены лишь по субъекту и в связи с прямым запретом в законо-

дательстве. Однако на самом деле закрепление такой широкой подве-

домственности не полностью соответствует действительности, по-

скольку третейский суд может рассмотреть далеко не любой спор. 

Например, невозможно рассмотреть спор о расторжении брака, об 

установлении отцовства, о признании права собственности. В частно-

сти, касательно последнего спора, рассмотрение третейским судом 

вопроса о признании права собственности не может быть предусмот-

рено третейским соглашением, поскольку правоотношение собствен-

ности является абсолютным правоотношением с неограниченным кру-

гом обязанных лиц, которые не являются участниками третейского 

соглашения. 

В случае, когда на государственную регистрацию прав пред-

ставлено решение третейского суда о признании права и данное реше-

ние не оспорено в установленном законом порядке, оно может послу-

жить основанием для регистрации возникновения, ограничения (обре-
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менения), прекращения, перехода прав не само по себе, а в совокупно-

сти с документами, необходимыми для государственной регистрации 

(например, договором, на основании которого возникло право на 

спорный объект недвижимого имущества). В данной ситуации можно 

расценить решение третейского суда как решение, которое не порож-

дает право, а определяет принадлежность имущества той или иной 

стороне третейского разбирательства, основываясь на представленных 

сторонами правоустанавливающих документах и иных доказатель-

ствах возникновения права.  

Невозможность обобщения практики работы третейских 

судов. Учитывая принцип конфиденциальности в деятельности третей-

ских судов и то, что прошло сравнительно немного времени со дня 

вступления в силу Закона Республики Беларусь «О третейских судах», 

а практика третейскими судами ещѐ не наработана, невозможно в бу-

дущем выявить тенденции и динамику развития института третейских 

судов, положительную либо отрицательную практику судопроизвод-

ства и третейского разбирательства, вести мониторинг деятельности 

третейских судов и оценить качество их работы. 

По нашему мнению, необходимо законодательно закрепить в 

процессуальных нормах порядок, предусматривающий направление 

государственными судами копий определений об отмене решений тре-

тейских судов, об отказе в удовлетворении заявления об отмене реше-

ний третейских судов, о выдаче исполнительного листа на принуди-

тельное исполнение решений третейских судов и об отказе в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений тре-

тейских судов третейским судам, которыми приняты эти решения. 

Преюдициальность решения третейского суда. Преюдици-

альность решения третейского суда – это вопрос, ответ на который не 

содержится в действующем законодательстве. С одной стороны, Хо-

зяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь и Граждан-

ский процессуальный кодекс Республики Беларусь, перечисляя осно-

вания, освобождающие от доказывания, не упоминают третейский суд 

вообще, в результате решение третейского суда (даже после выдачи 

исполнительного листа) не носит преюдициальный характер, а при 

разрешении спора государственные судебные органы не связаны фак-

тами, которые были установлены решением третейского суда. То же 

касается и деятельности третейских судов. 

Между тем, обеспечивая исполнимость решения третейского 

суда выдачей исполнительного листа, государство (после проверки 

решения государственным судом) фактически признает, что решение 
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третейского суда соответствует нормам материального и процессуаль-

ного права. В свою очередь, соответствие решения всем нормам права 

свидетельствует, что данное решение законно и обоснованно, то есть 

нормы материального права применены верно, а решение основано на 

надлежащих доказательствах. А поскольку принять законное и обос-

нованное решение на основе недостоверно установленных фактов не-

возможно, то факты, изложенные в решении третейского суда, уста-

новлены правильно. В этой ситуации отказ от придания фактам, уста-

новленным решением третейского суда, статуса преюдициальных, то 

есть не требующих доказывания, при рассмотрении иных дел в судах 

не вполне обосновано. 

Актуальность вопросов в совершенствовании законодатель-

ства в сфере деятельности третейских судов обусловлена и принятием 

в 2011 году Закона Республики Беларусь «О третейских судах», регла-

ментирующим различные аспекты деятельности третейских судов. С 

одной стороны, документ является еще относительно новым и заслу-

живает к себе внимание с точки зрения сравнения его с ранее действо-

вавшими нормами. В то же время, на сегодняшний день уже можно 

подвести первые итоги действия данного нормативного правового акта 

и сделать выводы о том, насколько он нуждается в совершенствова-

нии. 

Отметим, что в юридической литературе тема третейского 

разбирательства является актуальной и обсуждаемой. Многие отече-

ственные юристы посвящают работы определенным вопросам третей-

ского разбирательства [1]. В то же время деятельность третейских су-

дов затрагивает интересы не только юристов, но и специалистов в об-

ласти экономики и банковского дела. Тем не менее, невозможно гово-

рить о том, что третейское разбирательство является полностью изу-

ченной и проанализированной темой.  

Таким образом, можем сказать, наше государство следует 

опыту других государств, постепенно расширяя перечень способов 

альтернативного разрешения споров и делая их более доступными для 

хозяйствующих субъектов. Практика свидетельствует о том, что на 

сегодняшний день третейское разбирательство у субъектов хозяйство-

вания недостаточно востребовано. Это отчасти объясняется недоста-

точной информированностью населения о возможностях третейского 

разбирательства споров 

Можно выделить следующие преимущества третейского раз-

бирательства по сравнению с государственным правосудием:  

- быстрота разрешения спора; 
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- низкие издержки спорящих сторон; 

- возможность выбора третейских судей сторонами; 

- возможность определения сторонами третейского соглаше-

ния правил третейского разбирательства; 

- конфиденциальность; 

- реальная возможность сохранения партнерских отношений 

между спорящими сторонами; 

- окончательность решения третейского суда; 

- возможность принудительного исполнения решения третей-

ского суда. 

К недостаткам третейского разбирательства можно отнести 

необходимость обращения в государственный суд с дополнительными 

заявлениями о принятии мер по обеспечению иска, рассматриваемого 

в третейском суде (при необходимости принятия таких мер), и о выда-

че исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда (при неисполнении решения третейского суда проиг-

равшей стороной добровольно). При этом в случае обращения с заяв-

лением о выдаче исполнительного листа заявителю необходимо запла-

тить госпошлину в размере десяти базовых величин (согласно Налого-

вому кодексу Республики Беларусь (Особенная часть)). В таком же 

размере заявителю необходимо будет заплатить госпошлину и за рас-

смотрение ходатайства об отмене решения третейского суда. 

В заключение следует отметить, что третейские суды должны 

рассматриваться не в качестве конкуренции государственным судам, а 

в качестве альтернативного механизма разрешения споров, призванно-

го, наряду и во взаимодействии с государственной судебной системой, 

обеспечить эффективное разрешение споров наиболее удобным для 

сторон способом. Наличие особенных черт говорит лишь о специфике 

третейского суда как самостоятельной структурной единицы в право-

вом поле Республики Беларусь, как реальной жизнеспособной альтер-

нативе государственной системе правосудия. 
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В современном мире технологии позволяют работнику и рабо-

тодателю не только связываться между собой на удалѐнном расстоя-

нии в режиме реального времени, но и оперативно обмениваться ре-

зультатами своего труда. 

В настоящее время всѐ чаще с помощью компьютерной техники 

и интернета на удалѐнном расстоянии работают бухгалтеры, програм-

мисты, юристы, дизайнеры и т.д. что, в свою очередь, даѐт возмож-

ность работодателю значительно сэкономить на офисных площадях. 

Более того, распространена ситуация, когда работник и работодатель, 

постоянно находясь в разных городах, никогда не встречаются лично, 

но при этом результаты их совместной работы достигают высот. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что дистанционная 

занятость уже в сегодняшние дни достаточно часто встречается в сфе-

ре образования. В наши дни педагоги могут работать не только в сте-

нах университетов или школ, но и, к примеру, у себя дома обменива-

ясь заданиями со студентами. 

Большая часть сотрудников средств массовой информации рас-

полагают возможностью работать, не выходя из дома, так как для вы-

полнения своих трудовых функций им необходим лишь компьютер, 

оснащенный Интернет-соединением, а также небольшой набор офис-

ных программ различной сложности. На наш взгляд в настоящее вре-

мя, такая категория трудоустроенных граждан как «дистанционные 

работники» является уникальной в своем роде, так как данная сфера 

трудоустройства является инновационной на рынке трудовых право-

отношений. Дистанционный работник не «привязан» к стационарному 

рабочему помещению, главное, чтобы он имел возможность исполнять 

необходимые должностные обязанности. 

Дистанционный труд является весьма популярной за рубежом 

формой занятости населения. Так в Европе совокупная доля не наем-

ного труда составляет 16-17% всей гражданской занятости. К примеру, 

в Норвегии, Эстонии, Дании к фрилансерам относится около 9% тру-

доспособных граждан, тогда как в некоторых странах дистанционно 

работает каждый четвертый работник. В большинстве развитых стран, 
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таких как Австрия, Германия и Нидерланды доля не наемных работни-

ков составляет от 12 до 15%. 

Говоря о мировой практике, связанной с дистанционными ра-

ботниками, можно сказать что в отличии от Республики Беларусь в 

странах запада, в настоящее время есть один наиболее распространен-

ный вид дистанционных работников – это фрилансер. 

Сегодня идея удалѐнной работы активно используется фрилан-

серами, которые находятся в поиске заказчиков через интернет по все-

му миру, выполняют проекты платѐжных систем. 

В западном обществе фрилансерами работают десятки тысяч 

людей. Для одних – это возможность подработки в интернете, для дру-

гих – основной заработок и стиль жизни. Фрилансер – это человек, 

который выполняет работу на заказ. При этом работы и фиксирован-

ной заработной платы, нет графика, а есть только заказы и сроки их 

выполнения [1, с. 2]. 

На сегодняшний день особенности регулирования труда работ-

ников-надомников закреплены в главе 25 Трудового кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) [3]. 

В Республике Беларусь проблема регулирования дистанционно-

го труда и труда работников-надомников остается актуальной на про-

тяжении уже нескольких лет. Данный вид нетипичной занятости раз-

вивается довольно быстро, чего нельзя сказать о законодательных ак-

тах, касающихся дистанционного труда. 

С каждым годом возрастает количество людей, использующих 

для заработка нестандартные ранее для нас, но уже давно широко ис-

пользуемые в странах Запада формы занятости: частичная, непостоян-

ная, дистанционная занятость. 

На наш взгляд, необходимо усовершенствовать главу 25 ТК 

Республики Беларусь, а именно: разграничить труд работников-

надомников и труд дистанционных работников. А также, дать легаль-

ное определение дистанционного труда и закрепить его правовой ста-

тус в законодательных актах Республики Беларусь. 

Подводя итог, можно с уверенностью говорить о том, что ди-

станционный труд обладает определенными преимуществами как для 

работника, так и для работодателя. Работодатель получает возмож-

ность экономии на: 

1. Аренде офисных помещений; 

2. Создании и оборудовании рабочих мест; 

3. Возмещении затрат, связанных с проездом, проживанием и 

питанием нанятых работников на проезд, питание, проживание, ведь 
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дистанционный работник может работать не только вне места нахож-

дения работодателя, но и вне пределов государства [2, с. 58]. 

Проанализировав правовое регулирование труда дистанцион-

ных работников на примере зарубежного законодательства, можно 

сделать вывод о том, что за рубежом, несмотря на успешное развитие 

и большое число достигнутых положительных результатов, вопрос о 

телеработе все еще остается открытым, на стадии разработки. Это обу-

словлено в первую очередь, значимостью данного явления для совре-

менного рынка труда, возможностью коренным образом влиять и из-

менять существующие трудовые отношения, а во вторую очередь – 

человеческим фактором и сложившимся обычаем жить в одном месте, 

а работать в другом. Ведь предоставление работнику права осуществ-

лять трудовую функцию дома несет в себе риск снижения работоспо-

собности вследствие неспособности большинства людей не просто 

отвлекаться от домашних дел, но и при необходимости умело совме-

щать их с работой. 
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Внутригосударственное и международное право представляют 

собой две различные, самостоятельные системы права. Международ-

ное право регулирует международные отношения, где основными 
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субъектами выступают государства. Внутреннее право государства 

регулирует отношения внутри страны, на ее территории.  

При этом очевидно взаимодействие международного и внутри-

государственного права в правотворческой деятельности государств. 

Например, общая законодательная практика государств может приве-

сти к складыванию соответствующей обычной нормы международного 

права. Еще более четкое взаимодействие права и международного, и 

национального проявляется на уровне правоприменения: сегодня су-

дья в национальном суде любого государства не может игнорировать 

при решении конкретного спора применимые нормы международного 

права. 

Сегодня, согласно ст. 8 Конституции «Республика Беларусь 

признает приоритет общепризнанных принципов международного 

права и обеспечивает соответствие им законодательства. 

Республика Беларусь в соответствии с нормами международно-

го права может на добровольной основе входить в межгосударствен-

ные образования и выходить из них. 

Не допускается заключение международных договоров, которые 

противоречат Конституции» [1]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 

г. № 421-З «О международных договорах» [2] согласие Республики 

Беларусь на обязательность для нее международного договора может 

быть выражено подписанием международного договора, путем обмена 

нотами, письмами или иными документами, образующими междуна-

родный договор, ратификацией международного договора, утвержде-

нием (принятием) международного договора, присоединением к меж-

дународному договору, путем правопреемства в отношении междуна-

родного договора (ст. 17). Международные договоры, подлежащие 

ратификации (ст.19) – это, прежде всего договоры, в которых преду-

смотрена их обязательная ратификация, а также договоры, устанавли-

вающие иные правила, чем те, которые содержатся в законах Респуб-

лики Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь и 

предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере 

законодательного регулирования, но не урегулированные законами 

Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 

Беларусь. Согласно ст. 20 ратификация международных договоров 

осуществляется Национальным собранием Республики Беларусь в 

форме закона. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь действует 26 ко-

дексов. Некоторые кодексы не содержат статей о соотнесении нацио-
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нального и международного права, в силу характера регулируемых 

отношений (например, Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей, Избирательный кодекс Республики Беларусь).  

Анализ статей кодексов показывает, что кодифицированные ак-

ты Республики Беларусь по-разному устанавливают положение о со-

отнесении международных и национальных актов, и о способах им-

плементации норм международного законодательства во внутригосу-

дарственное (национальное) право.  

Так ст.6 Гражданского Кодекса Республики Беларусь о взаимо-

действии гражданского законодательства и норм международного пра-

ва устанавливает следующие правила по применению норм междуна-

родного права: 

Во-первых, подчеркивается то, что «Республика Беларусь при-

знает приоритет общепризнанных принципов международного права и 

обеспечивает соответствие им гражданского законодательства». 

Во-вторых, закреплено, что международные договоры, содер-

жащие в себе нормы гражданского законодательства, являются частью 

действующего законодательства и подлежат непосредственному при-

менению.  

И в-третьих, предписывается принятие внутригосударственно-

го акта, если того требует ситуация, вытекающая из международ-

ного договора [3]. 

Анализируя Уголовно-исполнительный Кодекс, можно выде-

лить схожую с Гражданским Кодексом Республики Беларусь практику 

применения международного права.  

Во-первых, уголовно-исполнительное законодательство Респуб-

лики Беларусь основывается на Конституции Республики Беларусь, 

общепризнанных принципах и нормах международного права, между-

народных договорах Республики Беларусь, относящихся к исполнению 

наказания и обращению с осужденными. 

Во-вторых, если международным договором Республики Бела-

русь установлены иные правила исполнения наказания и обращения с 

осужденными, чем те, которые предусмотрены уголовно-

исполнительным законодательством Республики Беларусь, то приме-

няются непосредственно правила международного договора. Следует 

отметить, что по необходимости будет принят внутригосударствен-

ный акт, если того требует ситуация, вытекающая из международ-

ного договора [4].  

Такие же правила установлены и в ст.3 Банковского кодекса 

Республики Беларусь [5]. 
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Таким образом, в некоторых кодексах фактически устанавлива-

ется приоритет международного договора над правом национальным, а 

к способам применения международных норм относят как непосред-

ственное применение правил международных договоров, так и приня-

тие внутригосударственного акта, если того требует ситуация, выте-

кающая из международного договора. 

Следует указать, что данное правило закреплено в ст. 10 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З  «О нормативных 

правовых актах»: «Нормативные правовые акты, направленные на реа-

лизацию международных договоров и иных международно-правовых 

актов, принимаются (издаются) в случаях, если исполнение междуна-

родных договоров и иных международно-правовых актов невозможно 

без принятия (издания) соответствующих нормативных правовых ак-

тов или если из содержания международных договоров и иных между-

народно-правовых актов следует необходимость принятия (издания) 

соответствующих национальных нормативных правовых актов»[6] . 

Анализ ст.4 Воздушного кодекса Республики Беларусь показы-

вает, что Республика Беларусь в области использования воздушного 

пространства и авиации основывается на Конституции Республики 

Беларусь, кодексе и ином законодательстве Республики Беларусь, но 

«если международным договором Республики Беларусь установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством 

Республики Беларусь в области использования воздушного простран-

ства и авиации, то применяются правила международного договора» 

[7].  

Достаточно большое число кодексов устанавливают именно та-

кой порядок: «если международным договором Республики Беларусь 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законо-

дательством Республики Беларусь, то применяются правила между-

народного договора». Такие же правила предусмотрены: Кодексом об 

образовании (ст.6); Трудовым кодексом (ст.8); Кодексом торгового 

мореплавания (ст.5); Гражданским процессуальным кодексом (ст.543); 

Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ст.1.1.) и др., следовательно, 

подчеркивается верховенство международного договора по отноше-

нию к данным нормативным правовым актам. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в п.4 

ст.1 также закрепляет, что «международные договоры Республики Бе-

ларусь, определяющие права и свободы человека и гражданина, в уго-

ловном процессе применяются наряду с настоящим Кодексом» и в п. 5 
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указано, что «если международным договором Республики Беларусь 

не определен порядок оказания международной правовой помощи по 

уголовным делам, то при оказании такой помощи применяется поря-

док, установленный настоящим Кодексом» [8]. 

Хозяйственно процессуальный Кодекс Республики Беларусь, а 

именно ст.5 предусматривает, что судопроизводство в судах, рассмат-

ривающих экономические дела, регулируется Конституцией Респуб-

лики Беларусь, настоящим Кодексом, законами, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь, а также международными догово-

рами Республики Беларусь[9]. 

Таким образом, некоторые кодексы предусматривают непосред-

ственное применение норм международного договора наряду с внут-

ригосударственным законодательством. 

Положения данных кодексов не устанавливают правила о том, 

чем следует руководствоваться при наличии противоречий между по-

ложениями норм национального права и международного договора. В 

таком случае, следует обратить внимание на юридическую силу нор-

мативных правовых актов, которая закреплена в ст. 23 Закона Респуб-

лики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых 

актах», где в п. 3 указано, что «Кодексы имеют большую юридиче-

скую силу по отношению к другим законам, если иное не предусмот-

рено кодексами», а в п. 8. установлено, что «юридическая сила утвер-

жденных нормативных правовых актов определяется юридической 

силой нормативных правовых актов, которыми они утверждены» [6]. 

А, так как ратификация международных договоров осуществляется 

Национальным собранием Республики Беларусь в форме закона, то, 

следовательно, в данном случае, положения Кодекса будут обладать 

высшей юридической силой, по сравнению с международными дого-

ворами. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть) в п.2 ст. 

5 устанавливает общее правило о приоритете норм международного 

договора,  за исключением случаев (ч.2. п.2), когда «Кодексом и (или) 

иными законодательными актами предусмотрены более льготные 

условия налогообложения, чем те, которые установлены международ-

ным договором Республики Беларусь, за исключением международ-

ных договоров Республики Беларусь, регулирующих взаимные поезд-

ки граждан, и международных договоров, составляющих право 

Евразийского экономического союза» [10]. Следовательно, кодекс не 

предусматривает приоритет международных договоров, ухудшающих 

положение налогоплательщиков. 
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Уголовный кодекс Республики Беларусь основывается на Кон-

ституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нор-

мах международного права (п.3 ст.1) [11]. Кодекс Республики Бела-

русь об административных правонарушениях (п.1 ст.1.1.) также осно-

вывается на Конституции и общепризнанных принципах международ-

ного права и нормах международных договоров Республики Беларусь, 

иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Рес-

публики Беларусь [12]. Положения данных кодексов указывают на то, 

что содержание норм кодекса будет соответствовать положениям меж-

дународных договоров, которые являются обязательными для испол-

нения. Очевидно, что в этих кодексах не предусмотрено непосред-

ственное применение норм международных договоров.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Кодексы по-

разному закрепляют соотношение норм национального права и меж-

дународных договоров: 

1. В подавляющем большинстве кодексов закреплено правило, 

согласно которому «если международным договором Республики Бе-

ларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Республики Беларусь, то применяются правила 

международного договора»; 

2. Кодекс может не предусматривать приоритет международных 

договоров, ухудшающих положение юридических и физических лиц. 

3. Кодекс устанавливает правило, согласно которому нормы ко-

декса будут соответствовать положениям международных договоров, 

которые являются обязательными для исполнения. 

Что касается порядка применения международных договоров, 

то основными являются следующие: 

1. Непосредственное применение норм международных догово-

ров; 

2. Применение норм международного договора наряду с внут-

ригосударственным законодательством, с учетом юридической силы 

нормативных правовых актов (приоритетное применение норм кодек-

са). 

3. Принятие нормативных правовых актов, направленных на 

реализацию международных договоров в случаях: 

А) если исполнение международных договоров и иных между-

народно-правовых актов невозможно без принятия (издания) соответ-

ствующих нормативных правовых актов; 
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Б) если из содержания международных договоров и иных меж-

дународно-правовых актов следует необходимость принятия (издания) 

соответствующих национальных нормативных правовых актов.  
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