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СпЕцифика конСтРукции юРиДичЕСкой  
отвЕтСтвЕнноСти: вопРоСы тЕоРЕтичЕСкоГо  

и пРактичЕСкоГо моДЕЛиРования

И. А. КУзьМИН 1)

1)Иркутский юридический институт (филиал)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

ул. Шевцова, 1, 664035, г. Иркутск, Россия

Посвящена исследованию правовой природы конструкции юридической ответственности. Отмечается низкий 
уровень доктринальной проработки категории «юридическая конструкция». На основе анализа проблематики, 
доктринальных и правоприменительных позиций по исследуемому вопросу автор приходит к выводу о важности 
дальнейшего изучения конструкции юридической ответственности, а также обозначает критерии научного поиска 
и практического применения конструкции ответственности в праве.

Ключевые слова: юридическая ответственность; юридическая конструкция; конструкция юридической ответ-
ственности; правоприменительная практика; моделирование.
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ThE spEcIfIcs Of ThE cOnsTRucTIOn Of LEgAL LIABILITy:  
IssuEs Of ThEORETIcAL AnD pRAcTIcAL mODELIng

I. A. KUzMIN  a
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of the Academy of the Prosecutor General’s Off ice of the Russian Federation,  

Shevtsova Street, 1, 664035, Irkutsk, Russia

The article is devoted to research a legal nature of the construction of legal liability. It is noted the low level of doctrinal 
elaboration of «legal construction» category. Based on analysis of issues, doctrinal and enforcement position the author 
comes to a conclusion about the importance of further study the construction of legal liability and denotes criteria of 
scientific research and the practical application the construction of liability in law.

Key words: legal liability; legal construction; construction of legal liability; law enforcement practice; modeling.

Главным охранительным институтом и  право-
вым средством любой национальной правовой 
системы является юридическая ответственность – 
наиболее разработанная в рамках отечественного 
правоведения категория, которая остается слож-
ным правовым феноменом, имеющим межотрас-
левую природу и  широкую сферу применения. 
Независимо от уровня правового закрепления от-
ветственность в праве состоит из базовых элемен-
тов, сохраняет свои сущностные свойства и  наи-
более важные признаки, образующие в своем 
единстве конструкцию (модель) юридической от-
ветственности.

В данной работе рассмотрен исключительно не-
гативный (ретроспективный) аспект юридической 
ответственности. Особенности позитивной ответ-
ственности (о которой, в частности, заявил Консти-
туционный Суд Республики Беларусь в своем по-
слании от 20.01.2016 г.) затрагиваться не будут.

По мнению С. С. Алексеева, именно с юридиче-
скими конструкциями связано будущее юридиче-
ской науки [1, с. 255]. Как верно заметил Д. В. Во-
хмянин, основным недостатком современной 
юридической науки является изучение правовых 
категорий исключительно в статическом состо-
янии, а  также неготовность традиционной си-
стемы знаний ориентироваться на переходные 
процессы в современных обществах, познавать ди- 
намику соответствующих феноменов. Исходя из 
этого, концепцию правовых универсалий (в том 
числе реализации права) автор предлагает рассма-
тривать через соединение юридических конструк-
ций с философскими идеями на базе общей теории 
права [2, с. 53].

Попытка охарактеризовать конструкцию юри-
дической ответственности была предпринята мно- 
гими исследователями, в частности Л.  И.  Глухаре-
вой, Ю. И. Гревцовым, Д. А. Липинским, А. Г. Марти-
росяном, А. М. Хужиным. Особенности преломления  
общей конструкции юридической ответственности 
через ее отдельные (прежде всего отраслевые) раз-
новидности изучались М. А. Степановой, Т. Д. Усти-

новой, Е. В. Царевым, Е. С. Шалюгиной, Г. Н. Штиль-
маном и др.

Само словосочетание «конструкция ответствен- 
ности» используется достаточно давно. Еще в 1904 г. 
хранителем кабинета уголовного права при Санкт-
Петербургском университете, профессором В. П. Шир- 
ковым, была опубликована статья, посвященная 
конструкции ответственности за «преступления 
толпы» [3].

Главная теоретическая ценность исследования 
конструкции юридической ответственности про-
является в следующих возможностях:

1) углубление теоретических знаний о юриди-
ческой ответственности и более глубокое познание 
правовой природы;

2) выявление и осмысление связей юридической 
ответственности с иными охранительными право-
выми явлениями (государственным принуждени-
ем, охранительными правоотношениями, акта- 
ми применения права и т. д.);

3) построение динамической концепции юри-
дической ответственности, которая основана на 
феномене реализации ответственности в праве.

Практическая ценность разработки этой кон-
струкции (применительно к правотворческой, пра- 
вореализационной и  правоинтерпретационной 
деятельности) выражается в следующих возмож-
ностях:

1) создание полноценной нормативной модели 
юридической ответственности (в качестве средства 
правотворческой техники), пригодной для практи-
ческого использования в любой сфере обществен-
ных отношений, регулируемых правом;

2) разработка эффективных методик конкре-
тизации и  реализации юридической ответствен-
ности, совершенствование учебного процесса при 
изучении института юридической ответственно-
сти (как в рамках теории права, так и в отраслевых 
и прикладных юридических науках);

3) повышение уровня толкования норм мате-
риального и процессуального права, которые уста-
навливают юридическую ответственность (систему 
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наказаний) и процедуру ее применения, принятие 
важных актов официального толкования права 
в данной сфере, что будет способствовать повыше-
нию правовой культуры общества.

В теории права не сложилось единого понима-
ния конструкции юридической ответственности. 
Отдельные научные позиции интерпретируют ее 
следующим образом:

• разработанная доктрина и нормативно приня-
тая модель, позволяющая теоретически осмыслить, 
обнаружить в правовом тексте и  реальных обще-
ственных отношениях закономерную и логическую 
взаимосвязь элементов, структурно раскрывающих 
зависимость личности, общества и  государства, 
определить в связи с этим их надлежащее поведе-
ние и его последствия [4, с. 44];

• необходимый инструмент, а  также этап дви-
жения к совершенному юридическому поведению 
в перспективном (позитивном) и ретроспективном 
(негативном) воплощениях юридической ответ-
ственности [5, с. 200–203];

• система юридической ответственности, вклю-
чающая в себя (в качестве элементов) виды (как 
первичный, наиболее простой элемент системы), 
формы и типы (наиболее крупный элемент систе-
мы) ответственности [6, с. 44–48].

Уровень познания конструкции юридической 
ответственности находится на уровне накопления 
гипотетического научного материала, который со 
временем можно будет использовать для перехода 
от количественных показателей к  качественным. 
Но сама проблема находится еще глубже и упира-
ется в родовое понятие по отношению к  изучае-
мой категории – юридическую конструкцию, име- 
ющую множество различных проявлений [7, с. 532; 
8, с.  678–679]. Соответственно, от того, в каком 
аспекте мы будем воспринимать юридическую 
конструкцию (как единицу мышления, средство 
юридической техники и т. д.), зависят и результаты 
познания конструкции ответственности в праве.

Смысловое значение термина «конструкция»  
(от лат. constructio – построение, составление) в тол- 
ковых словарях русского языка практически еди-
нодушно рассматривается как состав, структура, 
план и  взаимное расположение частей какого- 
нибудь построения (строения), сооружения или ме-
ханизма, а также как само такое построение (строе-
ние), сооружение или механизм [9, с. 155; 10, с. 291; 
11, с. 240].

Как верно заметил в 1972  г. А.  Ф.  Черданцев, 
в  юридических конструкциях отражено структурно- 
системное строение исследуемых объектов, причем 
само понятие «состав» указывает на то, что объект 
является сложным и  складывается из определен-
ных элементов [12, с. 13]. А. А. Ананьева убеждена 
в  том, что любая юридическая конструкция явля-
ется итогом «мысленного соединения правовых 

средств (их элементов) либо элементов правоотно-
шений по выверенной типовой схеме в целях реше-
ния конкретных правовых ситуаций» [13, с. 146].

Следовательно, чтобы определиться с  сущ- 
ностью конструкции юридической ответствен-
ности, необходимо разобраться с  ее содержанием 
(совокупностью, составом элементов), структурой 
(построением элементов) и системой (взаимодей-
ствием элементов в их единстве). В данном кон-
тексте интерес представляет проведенное Д. А. Ли- 
пинским исследование системы юридической от-
ветственности как совокупности субинститутов, 
обеспечивающих достижение и выполнение целей, 
задач и  функций ответственности [14]. Юридиче-
ская ответственность, как правовое средство в со-
ставе механизма правового регулирования (в отли-
чие от ответственности института права), выражена 
в определенной правой категории, которая задей-
ствована в юридическом процессе и находится во 
взаимодействии с иными правовыми феноменами 
(нормами, правоотношениями, актами примене-
ния права) на индивидуальном уровне правово-
го регулирования. В связи с  этим выбор подхода 
к  пониманию ответственности в праве напрямую 
влияет и на содержание конструкции юридической 
ответственности. В наше время продолжают зву-
чать призывы об обязательности доктринального 
закрепления общего понятия юридической ответ-
ственности в праве [15, с. 49–51]. Однако общей на-
учной картины они не меняют.

Осознание важности поднятой проблематики 
на межгосударственном уровне побудило государ-
ства – участники СНГ принять на заседании Меж-
парламентской ассамблеи постановление № 38-23 
от 23.11.2012 г. «О Словаре юридической термино-
логии для государств – участников МПА СНГ», где 
фигурируют термины «юридическая конструкция» 
и «юридическая ответственность».

Высшие судебные инстанции России также опе-
рируют понятием «юридическая конструкция». На-
пример, Верховный суд России в своем апелляци-
онном определении № 31-АПГ16-5 от 31.08.2016 г. 
обратил внимание на то обстоятельство, что юри-
дико-техническая конструкция правовой нормы 
должна «отвечать требованиям определенности, 
ясности, недвусмысленности и  согласованности 
с  системой действующего правового регулирова-
ния». В определении № 74-АПГ15-15 от 05.08.2015 г. 
высший судебный орган обратил внимание на осо-
бенности юридической конструкции одной из пра-
вовых норм (предоставляли административный 
простор в правоприменительной практике) и при-
знал ее по этому основанию недействующей. 

Конституционный суд России применяет термин 
«юридическая конструкция» не только к  отдель-
ным нормам, но и к  их совокупности. Например, 
термин был применен в отношении конструкции  
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публично-правового института выборов (упомя-
нута в определении №  1411-О от 23.06.2016  г.). 
Он используется также органом конституционно-
го контроля в отношении отдельных формулиро-
вок нормативных правовых актов (постановление 
№  13-П от 26.04.2016  г.), где нередко именует-
ся «нормативной конструкцией» (определение 
№ 1543 от 02.07.2015 г.), а также может характери-
зовать регулируемые правом отношения и их кон-
струкцию (постановление № 17-П от 09.07.2012 г.). 

Возможны и  иные контексты. Еще в 2001  г.  
судьей Конституционного Суда Республики Бела-
русь А.  Г.  Тиковенко в докладе «Пределы действия 
международного права в законодательстве Респу-
блики Беларусь» (в рамках конференции органов 
конституционного контроля молодой демократии, 
прошедшей в г.  Минске) отмечалось, что взаимо-
действие внутреннего права Республики Беларусь 
с международным правом осуществляется на основе 
«теоретических формально-юридических междуна-
родно-правовых конструкций <…> с учетом реаль-
ной международно-правовой жизни» [16, с. 84–89]. 
Заместитель Главы Администрации Президента 
Республики Беларусь В. В. Мицкевич в статье «Ста-
новление и развитие права современной Беларуси»1 
с уверенностью заявил, что к элементам фундамен-
та для дальнейшего развития внутреннего права 
следует отнести «восприятие передовых научных 
конструкций современных правовых систем с уче-
том <…> национальных правовых традиций».

В отдельных случаях юридическая конструкция 
раскрывается через определенный порядок дей-
ствий (правовую процедуру, процесс). Так, в реше-
нии Суда Евразийского экономического сообщества 
по делу №  2-4/1-2014 (1-7/4-2013) от 24.02.2014  г. 
коллегия Суда обозначила соответствующим тер-
мином «порядок и условия освобождения от упла-
ты таможенных пошлин».

В постановлении Конституционного суда Рос-
сии № 5-П от 17.02.2016 г. была упомянута кумуля-
тивная конструкция санкции ч.  3 ст.  18.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях №  195-ФЗ от 30.12.2001  г. В  опре-
делении № 181-О-О от 08.02.2011 г. исследовалась 
конструкция солидарной ответственности за упла-
ту таможенных платежей, а в определении № 169-О 
от 12.05.2003 г. названа конструкция администра-
тивного штрафа. Наиболее часто Конституцион-
ный суд России прибегает к абстрактному понятию 
«конструкция» при характеристике состава факти-
ческих оснований ответственности (постановле-
ния № 2-П от 19.01.2016 г., № 12-П от 18.05.2012 г., 
№ 3-П от 19.03.2003 г. и т. д.).

Из обозначенных правоприменительных (пра-
воинтерпретационных) материалов можно сделать 

вывод о том, что под юридической конструкцией 
в практической деятельности понимаются:

• международная или внутринациональная пра-
вовая система в целом (ее подсистемы);

• элементы системы права (нормы, институты, 
отрасли и  иные совокупности норм права, закре-
пляющие какие-либо правовые явления, процес-
сы, статусы, любые другие правовые образования, 
в том числе юридическую ответственность и поря-
док ее реализации);

• относительно обособленные текстовые фраг-
менты отдельных норм права: нормативные (пра-
вотворческие) конструкции (преимущественно сло- 
восочетания);

• теоретические взгляды, суждения, позиции 
и  подходы относительно любых явлений и  про-
цессов юридической действительности (так назы-
ваемые интеллектуально-мыслительные правовые 
конструкции).

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Научно-практическая разработка кон-
струкции юридической ответственности открыва-
ет большие перспективы для совершенствования 
правотворческой, правоприменительной и  пра-
воинтерпретационной деятельности относитель-
но познания этой правовой категории и ее реали-
зации.

Единого понимания категорий «юридическая 
конструкция» и  «конструкция юридической от-
ветственности» не сформировано ни юридической 
наукой, ни юридической практикой. Следствием 
этого является достаточно свободное и размываю-
щее смысл употребление как в официальных, так 
и в неофициальных источниках.

Определение сущности и  элементов конструк-
ции юридической ответственности подчинено ря- 
ду условий:

а) нахождение четкого подхода к  пониманию 
категории «юридическая конструкция» как сред-
ства юридической техники, единицы мышления 
и т. п.; 

б) обозначение конкретного подхода к понима-
нию юридической ответственности как института 
права или правового средства;

в) установление границ предполагаемого изуче-
ния конструкции юридической ответственности 
с  учетом поставленной цели и  задач соответству-
ющего исследования (в ином случае эти границы 
могут стать необозримыми).

Дальнейшая разработка проблематики кон-
струкции юридической ответственности и  реали-
зации ее конструктивных особенностей должна 
проводиться как на общетеоретическом, так и  на 
отраслевом уровне и систематически актуализиро-
ваться на практике.

1 Из цикла публикаций «Право современной Беларуси: истоки, уроки, достижения и  перспективы» (статья размеще- 
на 22.06.2015 г. на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь).
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СиСтЕмный поДХоД к монитоРинГу  
ноРмативныХ пРавовыХ актов в укРаинЕ

И. И. ОНИщУК 1)

1)Ивано-Франковский университет права им. Короля Даниила Галицкого,  
ул. Е. Коновальца, 35, 76000, г. Ивано-Франковск, Украина 

Раскрыта сущность системного подхода к  правовому мониторингу в Украине. Доказывается мысль о том, что 
изучение вопросов правового мониторинга предполагает применение одного из новейших фундаментальных под-
ходов – системного, а также его метода системного анализа, который рассматривают как эффективный метод из-
учения правовых объектов и процессов. Обосновано, что системный анализ нормативных правовых актов в Украине 
должен быть результатом синтеза системного подхода и научного исследования. Во время системного анализа права 
учитываются: тип анализа, который определяет его содержание; технико-юридический инструментарий; основные 
параметры анализируемой правовой системы.

Ключевые слова: правовой мониторинг; системный подход; системный анализ; правотворческий процесс; пра-
вовое регулирование; нормативный правовой акт.

A sysTEmATIc AppROAch TO ThE mOnITORIng  
Of nORmATIVE-LEgAL AcTs In uKRAInE

I. I. ONySHCHUK a

aIvano-Frankivsk King Danylo Halytskyi University of Law,  
Ye. Konoval’tsa Street, 35, 76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine

The essence of system approach to legal monitoring in Ukraine is considered. Arguments that the study of questions of 
legal monitoring involves the use of one of the newest fundamental approaches – system and method of system analysis, 
which is considered as an effective method of legal study objects and processes. It is proved that the system analysis of legal 
acts in Ukraine must to be the result of synthesis of the system approach and scientific research. During the system analysis 
of law are taken into account: the type of analysis that determines its content; technical and legal tools; the main parameters 
of the analysed legal system.

Key words: legal monitoring; system approach; system analysis; legislative process; legal regulation; legal act.

В современных условиях попытки контроли-
ровать и  оценивать законность и  справедливость 
в  Украине сопровождаются значительной фраг-
ментацией в правотворчестве. Чтобы устранить 
законодательные пробелы и  приблизить страну 

к европейским стандартам уважения человеческо-
го достоинства, свободы, демократии, равенства, 
верховенства закона и прав человека, необходимы 
инновационные подходы. Концептуальная ясность 
правового мониторинга усиливается внедрением 
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фундаментальных конституционных ценностей 
и  принципов (свобода, равенство, эффективная 
система правосудия, доступ к  правосудию и  др.) 
в правовую и политическую системы. 

Вопросы правового мониторинга в Украине ак-
туализированы утверждением Верховной радой 
Украины и Европейским парламентом Соглашения 
об ассоциации между Украиной и  ЕС 16 сентября 
2014 г. Документ заложил качественно новую пра-
вовую основу для дальнейших отношений между 
Украиной и ЕС. Соглашение будет служить страте-
гическим ориентиром для проведения системных 
социально-экономических реформ и  широкомас-
штабной адаптации законодательства Украины 
к нормам и правилам ЕС. Согласно документу этап 
мониторинга и  оценки, который сегодня практи-
чески отсутствует, должен быть усилен механиз-
мами общего текущего и  заключительного оце-
нивания правовой системы, а также обеспечивать 
свободный доступ общественности к информации 
[1, с. 46].

Весомый вклад в исследование теоретико-при-
кладных основ правового мониторинга внесли 
современные зарубежные ученые: Ю. Арзамасов, 
П. Виджьяно, Н. Сартаева, Ю. Сурмин, Ю. Тихоми-
ров, Д. Шнайдер, А. Шухарева и  др. К числу укра-
инских ученых-исследователей правового мони-
торинга можно отнести Ю. Градову, А. Зайчука, 
В. Косовича, А. Копыленко, И. Шутака и др.

До сих пор в  украинской теории права не соз-
дано надлежащей доктринальной базы и  методо-
логии правового мониторинга, что является одним 
из негативных факторов на пути к совершенство-
ванию правовой системы. Попытаемся раскрыть 
сущность системного подхода к  правовому мони-
торингу. 

В информационном обществе интенсивно раз-
вивается сектор системного сбора и использования 
информации. Закон реагирует на каждое социаль-
ное изменение и  является доказательством теку-
щего развития и  состояния общественных отно- 
шений. 

Построение информационного общества дав-
но находится в  кругу интересов Украины. Целью 
в  данном контексте является формирование об-
щества нового типа. Оно должно основываться на 
знаниях, мониторинговые технологии сбора, обра-
ботки, передачи и использования которых дешевы 
и доступны.

В свою очередь, для оценки качества правовой 
информации необходимы мониторинговые проце-
дуры (операции) преобразования информацион-
ных сведений о нормативном и  правореализаци-
онном массиве в поисковые образы, т. е. наиболее 
обобщенные сведения. Эти процедуры частично 
схожи с работой над научным текстом, в ходе кото-
рой также требуется научное обобщение. Формиро-

вание научных понятий, категорий и конструкций, 
теоретических моделей (как ступеней познания 
объектов и  явлений) также связано с созданием 
обобщений и научных образов.

Цель правового мониторинга – выявление про-
тиворечий, коллизий и  пробелов в  нормах дей-
ствующего законодательства, результатом чего 
становится разработка предложений по усовер-
шенствованию законодательных актов (отдельных 
положений, норм), а также подзаконных норма-
тивных правовых актов, направленных на реали-
зацию положений анализируемого документа. По 
результатам проведенного анализа разрабатыва-
ются концепция и проект нормативного правового 
акта. В процессе подготовки концепции и проекта 
основным вопросом является прогнозирование 
последствий принятия законодательных актов, ко-
торое позволяет оценить возможные негативные 
социально-экономические последствия право-
творчества [2]. 

Системный характер правового мониторинга 
обусловливает проявление, взаимодействие и взаи- 
модополнение его функций: контрольной, инфор-
мационной, аналитической, экспериментальной, 
прогностической, а также функций наблюдения, 
содействия формированию и проведению нормот-
ворческой политики, планирования нормотворче-
ской деятельности.

Как правило, органами, в обязанности которых 
входит анализ эффективности действующего за-
конодательства, являются специальные институ-
ты парламентских исследований, специфические 
парламентские комитеты и  комиссии, специаль-
ные государственные органы, которые создаются 
исполнительной властью. В других случаях такой 
анализ  – часть деятельности правительственных 
министерств. В процессе анализа эффективности 
законодательства помимо указанных принимают 
участие организации, для которых эта функция не 
является основной. Это в первую очередь счетные 
палаты. Их полномочия различны, и в разных си-
стемах они действуют как самостоятельно, так и по 
запросам правительства. К примеру, Федеральная 
счетная палата Германии проверяет как закон-
ность, так и достоверность ведения хозяйства стра-
ны; Верховная контрольная палата Польши следит 
за полноценностью и экономической эффективно-
стью решений общественных органов. В некоторых 
странах статус счетной палаты приравнивается 
к  статусу верховного суда. Иногда во время про-
ведения расследований парламентские комитеты 
наделяются полномочиями и  ограничениями, по-
добными судебным [3].

Парламентские комиссии и комитеты отслежи-
вают изменения законодательства, дают рекомен-
дации по его реформированию, высказывают пред-
ложения, комментарии. В системах, где основная  
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роль принадлежит правительству, совет (кабинет) 
министров и  министерства выполняют функции 
парламентских комитетов и  комиссий, выносят 
свою оценку законам. 

Специальные институты могут образовываться 
при парламенте (Парламентский институт в Чехии) 
или правительстве (Центр правовой реформы и за-
конопроектных работ при Министерстве юстиции 
Украины, Институт макроэкономических исследо-
ваний и развития в Словении). Они сотрудничают 
с министерствами, университетами и  частными 
компаниями, занимающимися исследованиями 
и оценкой законопроектов.

Мониторинговую оценку нормативных право-
вых актов можно осуществлять по данным социо- 
логического опроса, проводимого на сайте Мини-
стерства юстиции Украины. Его посетителям мож-
но предложить ознакомиться с объективной разно-
плановой информацией о принятых нормативных 
правовых актах и классифицировать их по следую-
щим параметрам: ожидаемость; реализован-ность; 
социальная ориентированность; цитируемость 
в СМИ; возможность лоббирования; противоречи-
вость; степень популизма; коррупциогенность; ре-
сурсная обеспеченность; рискованность; ясность; 
справедливость и др. 

Актуальность анализа регионального законо-
дательства зависит как от наличия у местных ор-
ганов власти законодательных полномочий (чего 
в  некоторых странах, несмотря на сложное адми-
нистративно-территориальное деление, нет), так 
и  от полноты их компетенции в  осуществлении 
собственного регулирования. К примеру, в Польше 
возможен только административный надзор, пред-
метом которого являются польза и экономическая 
эффективность решений местных органов.

В некоторых странах парламент проводит спе-
циальный анализ законодательства. Исследователи 
указывают на то, что принятие некоторых поли-
тических решений (в том числе законодательного 
характера) по итогам такого анализа сопряжено с 
трудностями. Это выражается в том, что результаты 
проведенного анализа идут «против течения» по-
литических интересов. В частности отмечается, что 
его результаты часто искажаются, отвергаются или 
прямо игнорируются теми, кто «делает политику». 
Однако это не мешает проведению такого анализа, 
он должен существовать и на местном уровне. Од-

нако и там возникают трудности, связанные с огра-
ничениями в ресурсах.

Игнорирование системного подхода к  иерар-
хическому построению права и  законодательства 
приводит к нарушению последовательности в при-
нятии различных нормативных правовых актов. 
Нередко в концепциях правового обеспечения от-
раслей и  регионов, в  программах реформ закона-
ми произвольно определяется соотношение актов 
с ранее принятыми постановлениями правитель-
ства, актами министерств или их методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, изучение вопросов правового 
мониторинга предполагает применение одного из 
новейших фундаментальных подходов  – систем-
ного, а также метода системного анализа, который 
рассматривают как эффективный метод изучения 
правовых объектов и процессов. 

Система  – это совокупность взаимосвязанных 
элементов. Первооснова системного анализа  – 
целостность объекта как системы, интегральные 
свойства которой не сводятся к  сумме признаков 
ее элементов, не выводятся из этих признаков. Си-
стема характеризуется диалектической взаимоза-
висимостью целого и части, когда каждый элемент 
зависит от своего места и своих функций в целост-
ной системе [4, с. 68].

Механизмы социальной системы права ориен-
тированы на стабилизацию права. В связи с этим 
они должны существовать в  различных формах 
в  разные эпохи правового развития. Эволюция 
права основывается на дифференциации и  взаи-
мозависимости указанных механизмов. Диффе-
ренциация стимулирует различные нормативные 
прогнозы, указывает на рациональность обуслов-
ленных развитием государства преобразований, 
которые принимают форму новых проблем права 
[5, с. 22–23].

Системный подход ценен не только парадигма-
тичностью, но и  методологичностью, т.  е. исполь-
зованием его не только как способа репрезентации 
общественных отношений, но и как метода их по-
знания. В этом и заключается его методологическая 
функция: системность в познавательном процессе 
работает как принцип, метод и теория [6, с. 304].

Виды, цель, средства и  содержание системной 
деятельности в контексте правового мониторинга 
можно изобразить в виде таблицы.

системная деятельность в контексте правового мониторинга
Systemic activity in the context of legal monitoring

Механизм системной деятельности

Виды Цель Средства Содержание

Системное познание Получение знания Знания, методы познания Изучение объекта и предмета 
правового мониторинга

Системный анализ Понимание проблемы Мониторинговая информация, 
методы ее анализа

Рассмотрение проблемы посред-
ством методов анализа
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Механизм системной деятельности

Виды Цель Средства Содержание

Системное 
моделирование

Создание модели 
системы правового 

мониторинга

Методы мониторингового 
моделирования

Построение формальной  
или натуральной модели  

системы

Системное 
конструирование

Создание системы 
правового монито-

ринга

Методы 
мониторингового 
конструирования

Проектирование  
и опредмечивание системы

Системная 
диагностика

Диагностика  
системы правового 

мониторинга

Методы мониторинговой  
диагностики

Выяснение отклонений  
от нормы в структуре  
и функциях системы

Системная 
оценка

Оценка 
системы

Теория и методы  
мониторинговой оценки

Получение оценки системы, 
ее значимости

Благодаря системному подходу достигается 
единство методологической интеграции и  диф-
ференциации при доминировании тенденции 
объединения и  сборки методологического ком-
плекса. Наиболее важными функциями систем-
ного подхода являются мировоззренческая (вы-
ступает основой мировоззрения), эвристическая 
(инструмент научного открытия), объяснительная 
(дает объяснения объектам и процессам природы 
и  общества), методологическая (представляет со-
бой систему методов получения знаний об опреде-
ленных объектах и  процессах) и  прогностическая 
(дает возможность построения прогнозов разви-
тия систем).

Системный анализ нормативных правовых ак-
тов – результат синтеза системного подхода и на-
учного исследования. При проведении данной про-

цедуры следует учитывать тип анализа, который 
определяет его содержание, технико-юридический 
инструментарий, основные параметры анализиру-
емой правовой системы. 

Последовательность системного анализа нор-
мативных правовых актов состоит из нескольких 
этапов: 

• анализа проблемы; 
• поиска ресурсов для проектирования; 
• прогноза и  анализа устойчивых тенденций 

развития системы нормативных правовых актов; 
• оценки целей и средств реализации; 
• проектирования правового мониторинга; 
• проектирования информационных механиз-

мов; 
• проектирования механизмов материального 

и морального стимулирования деятельности.
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анаЛиз оСновныХ поДХоДов к оБРазованию пРава  
в контЕкСтЕ иСтоРичЕСкиХ типов пРавопонимания: 

тЕРминоЛоГичЕСкий аСпЕкт

И. А. РУБИС 1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается динамика изменений основных подходов к процессу правообразования в зависимости от су-
ществующего в тот или иной исторический период типа правопонимания в контексте поиска наиболее адекватно-
го термина. Выделяются две основные категории, описывающие процесс образования права: «правообразование» 
и  «правотворчество». Делается вывод о том, что согласно анализу основных подходов правопонимания в  ретро-
спективе процесс образования права не рассматривался правовой доктриной комплексно. Обосновывается мысль 
о недостаточной изученности вопроса взаимосвязи различных парадигм правопонимания с процессом образова-
ния права как на практическом, так и на теоретическом уровне. Высказывается предположение о формировании 
на современном этапе интегративного типа правопонимания, который позволит переосмыслить и изменить подход 
к пониманию права, перейти от правового монизма к осознанию возможности влияния на образование права раз-
личных факторов.

Ключевые слова: правообразование; правотворчество; правопонимание; типы правопонимания.

An AnALysIs Of ThE mAIn AppROAchEs TO ThE pROcEss  
Of LAw fORmATIOn In ThE cOnTExT Of hIsTORIcAL TypEs  
Of ThE unDERsTAnDIng Of LAw: TERmInOLOgIcAL AspEcT

I. A. ROyBIS a

aBelarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The article deals with the dynamics of change in the main approaches to the process of law-formation depending on the 
particular type of law understanding, existing in a certain period of time, in the context of searching for the most appropriate 
term. Two main categories that describe the formation of law – «law-formation» and «law-making» are distinguished. It is 
concluded that, according to the analysis of the main approaches of law understanding the process of law-formation was 
not considered fully by the legal doctrine. It is concluded that there is a lack of knowledge on the interrelationships between 
various paradigms of law understanding with the process of the formation of law on both practical and theoretical levels. The 
assumption is made about the formation of the integrative type of law understanding that will allow to rethink and change 
the approach to the understanding of law and to move from legal monism to the acceptance of the possibility that various 
factors might impact law-formation.

Key words: law-formation; law-making; law understanding; types of law understanding.
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Процесс образования права, равно как и его тер-
минологическое обозначение, всегда оценивался 
как не до конца определенный феномен, что обу-
словлено различными, часто противоположными 
подходами к его описанию. Юридическая наука до 
сих пор не выработала единого подхода к понима-
нию того, каким образом происходит зарождение, 
формирование и  установление права. Этот факт 
связан с тем, что в рамках различных исторических 
периодов политического, социоэкономического, 
правового и культурного развития общества и го-
сударства создание единой универсальной теории 
не являлось необходимым и  возможным. На со-
временном этапе развития социальных (правовых) 
систем рассмотрение данного вопроса становится 
возможным благодаря попыткам их унификации, 
а  также интенсификации в  рамках взаимодей-
ствия данных систем интеграционных процессов 
и  общей глобализационной направленности раз-
вития исторического процесса. Образование пра-
ва  – фундаментальный для юридической науки 
и практики процесс. Теоретическая и практическая 
значимость данного вопроса обусловлена тем, что 
несогласованность понимания процесса правооб-
разования, его причин и содержания не позволяет 
теоретически и значительно затрудняет практиче-
ски рассматривать иные процессы, напрямую либо 
опосредованно связанные с  ним. Недостаточное 
и одностороннее осмысление сложных связей меж-
ду правообразованием, правотворчеством, право-
установлением и  реализацией права порождает 
ситуацию, при которой искажение одного из эле-
ментов, являющихся базовыми для формирования 
правовой системы государства, снижает степень 
регулятивного воздействия права и эффективность 
социального регулирования в целом. 

В юридической науке процесс образования пра-
ва в  основном описывается категориями «право-
образование» и  «правотворчество», которые по-
нимаются как разнонаправленные процессы: если 
правообразование носит скорее объективно-субъек- 
тивный характер, то правотворчество, наоборот, 
субъективно-объективный [1, с.  15]. Основными 
дискуссионными вопросами являются вопросы 
о соотношении объема этих понятий и  о включе-
нии либо выделении в самостоятельные категории 
данных процессов. На наш взгляд, будет методоло-
гически правильным рассмотреть проблему через 
призму воспринятых конкретным историческим 
социумом моделей (парадигм) правопонимания, 
в  рамках которых были сформированы модели 
соответствующих терминов, описывающие про-
цесс создания права. Нами будут рассматриваться 
наиболее устоявшиеся, социально и  политически 
воспринятые подходы, выводы которых были за-
ложены в теорию и практику социального регули-
рования. 

В ретроспективе можно выделить две основные 
группы подходов к образованию права: 

1) как процессу его творения государством; 
2) как самостоятельному процессу, который 

происходил фактически без участия государства 
и иных властных субъектов. 

Как в  первом, так и  во втором случае факторы 
правообразования не изучались комплексно, ак-
цент делался на  одну из групп. В ходе изменения 
содержания подходов к процессу образования пра-
ва наблюдается постепенный переход от превали-
рования мононаправленных процессов и факторов 
(объективных или субъективных) к  учету факто-
ров различного характера, оказывающих влияние 
на  правообразование. Рассматриваемые нами те-
ории не выступают в  качестве единого комплекс-
ного учения, а  являются фундаментом, на  основе 
которого сформировались различные направления 
с аналогичным подходом к исследуемому предмету.

Исходной концепцией правопонимания, кото-
рая легла в основу современной правовой доктри-
ны, является идея естественного права. Критика 
этой идеи приводила к возникновению иных под-
ходов. Ее сущность обобщенно сводится к  доста-
точно простой и универсальной схеме различения 
естественного и позитивного права [2; 3].

Не во всех случаях законы, которые принимает 
государство, являются правовыми, но они должны 
соответствовать естественному праву как фено-
мену надпозитивного характера. Концепция есте-
ственного права может восприниматься социумом 
лишь на определенном этапе – когда естественное 
право может функционировать вне практической 
связи с  позитивным правом, т.  е. в  момент фор-
мирования нового общественного идеала, еще не 
закрепленного в законодательстве. В связи с этим 
данная идея не может использоваться постоян-
но, она актуализируется лишь в  переломные эта-
пы развития социума. Содержание, придаваемое 
естественному праву, объективно изменяется, 
т. е. на современном этапе некорректно применять 
реалии естественного права, адекватные для иных 
эпох. Теория естественного права в  классическом 
понимании исчерпала себя в  период буржуазных 
революций, когда стала базой для реформирова-
ния политических, социальных и  экономических 
отношений в  Европе. Одновременно методоло-
гия естественного права в  значительной мере 
противоречит современным процессам правооб- 
разования. То есть не представляется возможным 
рассматривать образование права как процесс 
исключительно объективный, детерминирован-
ный законами природы, Божьей волей и  другими 
факторами процесс, не учитывая субъективный 
характер правотворчества, обеспечивающийся 
желанием государства. Однако в  контексте дан-
ной статьи речь пойдет о классическом подходе 
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к  естественному праву, а  не о идее возрожденно-
го естественного права, так как разделение типов 
научной рациональности не входит в наши задачи. 
Идея возрожденного естественного права исполь-
зует несколько иную методологию познания и ос-
нована на антитоталитарной интерпретации есте-
ственно-правовых идей и  принципов, активной 
разработке проблем естественных и  неотчуждае-
мых прав и  свобод человека, ценности права, до-
стоинства личности, правового государства и т. д. 
Разработка данной проблематики заметно подняла 
престиж естественно-правовой идеологии в обще-
ственном мнении послевоенной Европы, усилив ее 
теоретические позиции и практическое влияние во 
многих сферах политической и правовой жизни го-
сударств. В рамках названной концепции процесс 
образования права понимался как исключительно 
объективный и содержательно не связанный волей 
государства (позитивным правом) процесс.

Логическим продолжением классической тео-
рии естественного права стала историческая шко-
ла права, которая в логике диалектики выступила 
отрицанием классической школы права. Истори-
ческая школа сменила естественно-правовую кон-
цепцию и отождествила природное право с истори-
чески эволюционирующим народным духом (нем. 
Volksgeist). В рамках рассматриваемой проблемы 
историческая школа имеет более универсальный 
характер. Она предполагает вариативность разви-
тия общества, государства и права в зависимости от 
того пути, который проходит каждый конкретный 
народ в своем развитии, и от самой сущности пра-
ва, порожденной его народным духом. В процесс 
образования права включается новый параметр – 
законодательный процесс, посредством которого 
объективные процессы облекаются в  материаль-
ную форму. В то же время это является недостатком 
исторической школы права. Право – историческое 
проявление безличного народного духа, который 
не зависит от какого-либо произвола. Функции за-
конодателя опосредуются исключительно юриди-
ческой техникой, т.  е. оформлением тех традиций 
и устоев, которые в обществе сложились в нормы, 
не предполагая участия самого законодателя в про-
цессе образования права как носителя собственных 
(государственных) интересов. В рамках названной 
концепции процесс образования права формально 
понимался как объективно-субъективная процеду-
ра, однако законодательная функция государств не 
рассматривалась самостоятельно и понималась как 
инструмент выражения народного духа. 

В связи с  этим диалектической противополож- 
ностью естественно-правовой концепции и продол-
жением исторической школы права является школа 
правового позитивизма (правового нормативизма), 
в  которой в  отличие от закона единства и  борьбы 
противоположностей процесс образования пра-

ва рассматривается как субъективная категория, 
а право – как произвольный продукт государства. 

Современный термин «правообразование» не 
может быть адекватно интерпретирован исходя 
из трех названных парадигм, так как они выводят 
причины правообразования за пределы предмета 
юридической науки: к определенным метафизи-
ческим предпосылкам, к  уже существующим ис-
точникам либо к субъективной воле законодателя 
в лице государства.

Указанные подходы были восприняты и  исто-
рико-материалистической концепцией через при- 
нятие, переработку или отрицание. Такая концеп-
ция в большей степени соответствует социологиче-
скому подходу к правопониманию. Однако и она не 
совсем подходит для раскрытия категории «право-
образование» в  силу акцента на  связь с  экономи-
кой и определения его как надстроечного явления 
по отношению к  базису. Интересы классов выра-
жаются через борьбу, закрепляются в  надстройке 
и носят динамичный характер. Однако они отлича-
ются резко выраженным экономическим детерми-
низмом, минимизирующим роль иных (неэконо-
мических) факторов, влияющих на создание права. 

Психологическая школа почти полностью иг-
норирует деятельность государства в  процессе 
правообразования, хотя и  дает определенную ин-
формацию для его изучения. Она обращает внима-
ние на  психологические процессы, которые тоже 
выступают фактором образования права наряду 
с  экономическими, политическими и  другими 
процессами. Право в данном контексте носит им-
перативно-атрибутивный характер, понимается 
субъективно (как совокупность психических пере-
живаний долга и обязанностей) и не имеет четкого 
институционального выражения.

Фактически термин «правообразование» корре-
лирует лишь с социологической школой. При социо-
логическом подходе учитывается максимальное ко-
личество факторов правообразования. То есть если 
в предыдущих концепциях эти факторы были в ос-
новном выборочные и базировались на парадигме 
той или иной теории, то в социологическом подхо-
де правообразование  – это отражение различных 
интересов социума и  его составляющих. Государ-
ству в этом процессе отводится роль правотворче-
ского органа, который выступает как еще одно ин- 
ституциональное образование и фактически отож- 
дествляется с социумом. Государство в социологи-
ческой шкале выступает в  качестве институцио-
нальной формы, а не самостоятельного автора.

Отметим, что кроме вышеизложенных школ 
на современную постсоветскую науку оказало глу-
бокое воздействие советское правопонимание. 
Оно дало толчок к дальнейшему развитию истори-
ко-материалистической концепции. В советский 
период развития юридической науки основной 
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подход к  пониманию процесса образования пра-
ва описывался как процесс правотворчества. Это 
было обусловлено существующим типом понима-
ния права как составной части экономики. Речь 
идет о так называемом экономическом монизме 
советской правовой доктрины, который опреде-
лял советскую правовую науку. Экономический 
монизм, безусловно, сводил процесс образования 
права к воле господствующего класса (воле партии) 
государства, возведенной в закон. Влияние на про-
цессы правообразования политических, психоло-
гических, религиозных и других неэкономических 
факторов хоть и признавалось, но формировалось 
в  рамках классового подхода. Право понималось 
как механизм, приводимый в  силу государствен-
ной волей, и в меньшей степени рассматривалось 
как социальное явление. Так, согласно мнению 
А.  С.  Пиголкина, правотворческий процесс пред-
ставлял собой форму государственной деятельно-
сти, направленную на создание правовых норм, их 
дальнейшее изменение или отмену [4]. По опреде-
лению, предложенному В. М. Горшеневым, право-
творчество «представляет собой деятельность по 
созданию и развитию действующей системы права 
путем разработки, обсуждения и  принятия нор-
мативных актов» [5, с. 7]. Право в первую очередь 
должно регулировать общественные отношения, 
а  значит  – соответствовать социальным экспек-
тациям и  потребностям или общественному мне-
нию. Этот постулат в  полной мере не учитывался 
в  правовой доктрине. То есть образование права 
(в семантическом смысле) не рассматривалось как 
общественное явление, хотя его социальная детер-
минированность предполагалась изначально за-
данной (но недостаточно осмысливалась). Право 
рассматривалось как результат творения, создания 
его государственной волей. Оно было в  большей 
степени субъективно и отражало непосредственно 
интересы государственных органов, хотя и  пре-
тендовало на отражение объективных закономер-
ностей развития общества. Это проявилось в отсут-
ствии понятия правообразования (в  современном 
его понимании) и превалировании понятия право-
творчества.

Кроме того, советская юридическая наука ме-
тодологически была связана лишь с одной формой 
мировоззрения – научной. Эта форма господство-
вала на конкретном историческом этапе. Вопросы 
философского мировосприятия были поставлены 
на один уровень с научными. Они рассматривались 
в рамках общей теории права и не выделяли фило-
софию права как самостоятельную правовую дис-
циплину. В постсоветский период, когда данный 
подход утратил свое довлеющее значение, это при-
вело к ряду проблем, которые были связаны с кон-
кретизацией самого предмета теории государства 
и  права как научной дисциплины и с  необходи- 

мостью разграничения философского и  общена-
учного правопознания. Соответственно, игнориро-
вание вопросов правообразования в рамках общей 
теории государства и  права связано с  неопреде-
ленностью этого вопроса. Правообразование не 
рассматривалось на  уровне теории государства 
и права потому, что многие исследователи относят 
его к философскому уровню правопонимания, т. е. 
выходящему за рамки научного изучения права [6].

Рассмотрев различные парадигмы правопони-
мания и  их непосредственную связь с  процессом 
образования права, мы можем говорить о том, что 
данный процесс не был изучен комплексно и мно-
госторонне, несмотря на  то что на  практическом 
и теоретическом уровне этому вопросу уделялось 
большое внимание. В различные исторические пе-
риоды делался акцент на  определенные стороны 
данного процесса, что не позволяло в полной мере 
построить законченные диалектические связи 
между отправной точкой формирования права, его 
зарождением, процессом образования, установле-
нием и построением правовой системы. 

На протяжении длительного периода правовая 
система Беларуси была составной частью советской 
правовой системы и поэтому находилась под вли-
янием мононаправленных подходов к пониманию 
процесса правообразования. На современном эта-
пе становления национальной правовой системы 
мы можем говорить о пересмотре и реорганизации 
этих связей, постепенном переходе к  комплекс-
ному изучению данного вопроса, что позволяет 
определять правообразование в  широком смысле, 
как двуединый процесс. Этому в  первую очередь 
способствуют осмысление и  изменение подходов 
к пониманию права, переход от правового мониз-
ма к  осознанию возможности влияния на  право 
различных факторов, которые не всегда являются 
исключительно правовыми и  могут иметь эконо-
мический, исторический, социокультурный, фило-
софский, психологический и иной характер. 

Фактически мы можем говорить о потребности 
интегративного рассмотрения феномена право-
понимания, позволяющего учитывать достижения 
уже имеющихся концепций, снимать конфликт-
ность между ними, воспринимать правовую дей-
ствительность разносторонне и  комплексно. Ин-
тегративный подход к правопониманию позволяет 
учитывать все факторы, влияющие на образование 
права, а также терминологически и методологиче-
ски рассматривать правообразование в  широком 
смысле, т. е. как объективно-субъективный процесс 
возникновения социального интереса, его социо-
нормативное закрепление, последующую легити-
мацию и  реализацию. Причем реализация права 
может одновременно выступать как итоговый этап 
правообразования, так и  в  качестве предпосылки 
для возникновения нового социального интереса.
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СущноСтно-СоДЕРжатЕЛьныЕ аСпЕкты  
пЕРСонаЛьныХ ДанныХ в РЕСпуБЛикЕ БЕЛаРуСь

Н. В. ВАлюшКО-ОРСА1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассмотрены сущностно-содержательные аспекты персональных данных в Республике Беларусь. Высказывают-
ся предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования информационных отношений 
в области персональных данных в нашей стране. На основании опыта зарубежных стран дается трактовка термину 
«персональные данные». Вносится предложение о целесообразности включения в паспорт гражданина Республики 
Беларусь в обязательном порядке отметки о группе и резус-принадлежности крови. Отмечается, что в современ-
ных условиях необходимо обновление процесса принятия решений, связанных с правовым регулированием персо-
нальных данных в Республике Беларусь. Подчеркивается, что совершенствование национального законодательства 
в области персональных данных, в том числе вопросов, касающихся их защиты, является весьма важным для обе-
спечения информационной безопасности в Республике Беларусь, что, в свою очередь, создает реальные условия для 
дальнейшего развития унитарного демократического социального правового государства. Целенаправленная работа 
над совершенствованием законодательства всех заинтересованных в этой сфере государственных органов будет спо-
собствовать улучшению практики его правоприменения.

Ключевые слова: персональные данные; основные персональные данные; дополнительные персональные дан-
ные; субъекты; защита персональных данных.
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EssEnTIALLy-cOnTEnT AspEcTs Of pERsOnAL DATA  
In ThE REpuBLIc Of BELARus
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aBelarusian State University,  
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article deals with the essentially-content aspects of personal data in the Republic of Belarus. Concrete proposals and 
recommendations have been made to improve the legal regulation of information relations in the field of personal data in our 
country. Based on the experience of foreign countries, the term «personal data» is interpreted. Hereby a proposal is made that 
it is advisable to include in the passport of a citizen of the Republic of Belarus a note on the blood group and blood rhesus. 
It is noted, that in modern conditions it is necessary to solve in many respects in a modern way issues related to the legal 
regulation of personal data in the Republic of Belarus.  In general, the improvement of the national legislation in the field of 
personal data, including issues related to their protection, is very important for ensuring information security in the Republic 
of Belarus, which in turn creates real conditions for the further development of a unitary democratic social law-based state. 
A purposeful work on improving the legislation of all state bodies interested in this sphere will help improve the practice of 
its enforcement.

Key words: personal data; basic personal data; additional personal data; subjects; protection of personal data.

Ориентация Республики Беларусь на построе- 
ние унитарного демократического социального 
правового государства предполагает реализацию 
права во всех сферах общественной жизни. Наи-
более полно это проявляется в  тех случаях, когда 
соответствующие отношения затрагивают каждого 
индивида. Не являются исключением и персональ-
ные данные.

Становление института персональных данных 
тесно связано с развитием конституционных прав 
и свобод человека, в частности с правом на непри-
косновенность личной (частной) жизни. Соглас-
но ст.  12 Всеобщей декларации прав человека от 
10  декабря 1948 г. «никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корре-
спонденции или на его честь и репутацию. Каждый 
человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств» [1, с.  2]. 
Подобного рода норма нашла отражение в ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. В соответствии с п. 1 ст. 8 конвен-
ции «каждый человек имеет право на уважение его 
личной и  семейной жизни, неприкосновенности 
его жилища и тайны корреспонденции» [2, с. 763].

В соответствии со ст.  28 Конституции Респу-
блики Беларусь каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в  его личную жизнь, 
в том числе от посягательства на тайну его корре-
спонденции, телефонных и  иных сообщений, его 
честь и  достоинство [3]. Своего рода продолжени-
ем данного конституционного положения является 
ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 
2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации 
и защите информации» (далее – Закон от 10 ноября 
2008 г.),  согласно которому никто не вправе требо-
вать от физического лица предоставления инфор-

мации о его частной жизни и  персональных дан- 
ных, включая сведения, составляющие личную и се-
мейную тайну, тайну телефонных переговоров, по-
чтовых и иных сообщений, касающиеся состояния 
его здоровья, либо получать такую информацию 
иным образом без воли данного физического лица. 
Исключение составляют случаи, установленные за-
конодательными актами Республики Беларусь [4].

Частной жизнью распоряжается сам человек. 
«К сфере частной жизни относят брак (развод), 
деторождение (усыновление), распоряжение соб-
ственностью, семейным бюджетом, тайну вкладов, 
информацию о состоянии здоровья, свободу веро-
исповеданий» [5, с.  124]. Право на личную жизнь 
предполагает, что никто не может подвергать-
ся слежке, прослушиванию и  записи телефонных 
переговоров, нарушению конфиденциальности 
почтовых и  иных сообщений [5, с.  124], фотогра-
фированию, видеосъемке и  т.  д. без ведома лица 
или вопреки выраженному им несогласию, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Ре-
спублики Беларусь. Правовая охрана тайны личной 
жизни обеспечивается путем соблюдения норм про- 
фессиональной этики и норм права. Личные тайны, 
которые доверены представителям ряда профес-
сий для защиты прав и законных интересов граж-
дан Республики Беларусь, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, следует рассматривать как 
профессиональные. К ним относятся, например, 
медицинская тайна, тайна нотариальных действий, 
адвокатская тайна и др. [6, с. 146]. 

Таким образом, понятие «персональные дан-
ные» подразумевает  информацию о личной (част-
ной) жизни физического лица. Следует отметить, 
что в законах Республики Беларусь данный термин 
трактуется по-разному.

Согласно ст. 1 Закона от 10 ноября 2008 г. персо-
нальные данные –  это основные и дополнительные 
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персональные данные физического лица, подле-
жащие в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь внесению в  регистр населе-
ния, а также иные данные, позволяющие иденти-
фицировать такое лицо [4].

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Бела-
русь от 21 июля 2008 г. № 418-3 «О регистре насе-
ления» (далее – Закон о регистре населения) персо-
нальные данные физических лиц – это совокупность 
основных и  дополнительных персональных дан- 
ных, а также данных о реквизитах документов, под-
тверждающих основные и дополнительные персо-
нальные данные конкретных физических лиц [7].

Проанализировав эти определения, следует от-
метить различный объем их содержания, несмотря 
на некоторые идентичные позиции. Определение, 
содержащееся в  Законе о регистре населения, яв-
ляется исчерпывающим. Закон от 10 ноября 2008 г. 
к персональным данным физического лица наряду 
с  основными и  дополнительными данными, под-
лежащими внесению в  регистр населения в  соот-
ветствии с  законодательными актами Республики 
Беларусь, относит любые данные, позволяющие 
идентифицировать лицо. Такая несогласованность 
ключевого определения приводит к  невозможно-
сти единообразного подхода к  правовому регули-
рованию этой сферы [8].

Что касается Закона Республики Беларусь от 
13 июля 2006 г. «О переписи населения», то в нем 
термин «персональные данные» трактуется в  спе- 
цифическом значении. Так, согласно ст. 1 названно-
го Закона персональные данные –  это первичные 
статистические данные о конкретном респонден-
те, сбор которых осуществляется при проведении 
переписи населения [9].

По нашему мнению, термин «персональные 
данные» следует трактовать шире, рассматривая 
его через идентифицирующие сведения о конкрет-
ном физическом лице. Следует отметить, что в це-
лом в  законодательстве государств  –  участников 
Содружества Независимых Государств персональ-
ные данные трактуются посредством информации, 
которая идентифицирована или может быть иден-
тифицирована с конкретным физическим лицом.

В России согласно ст.  3 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» персональные данные –  
это любая информация, прямо или косвенно от-
носящаяся к  определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных) [10]. В соответствии со ст.  2 Закона Украины 
«О защите персональных данных» от 1 июня 2010 г. 
персональные данные –  это сведения или совокуп-
ность сведений о физическом лице, которое иден-
тифицировано или может быть конкретно иденти-
фицировано [11]. Согласно ст. 3 Закона Республики 
Армения от  13 июня 2015  г. № 3Р-49 «О защите 

персональных данных» персональные данные –  это 
любое сведение, относящееся к физическому лицу, 
которое позволяет или может позволить впрямую 
или косвенно идентифицировать личность [12]. 
В  ст.  2 Постановления Межпарламентской ассам-
блеи государств –  участников Содружества Неза-
висимых Государств от 16 октября 1999 г. № 14-19 
«О  модельном законе “О персональных данных”»  
указано, что персональные данные –  это информа-
ция (зафиксированная на материальном носителе) 
о конкретном человеке, которая отождествлена или 
может быть отождествлена с ним. К персональным 
данным относятся биографические и  опознава-
тельные данные, личные характеристики, сведения 
о  семейном, социальном положении, образовании, 
профессии, служебном и  финансовом положении, 
состоянии здоровья и проч. [13].

Следует отметить, что в настоящее время в Рес- 
публике Беларусь разрабатывается проект закона 
о персональных данных. В частности, в документе 
будут определены категории персональных дан-
ных, механизмы их защиты и другие вопросы [14]. 
Кроме того, будет дана единая трактовка термину 
«персональные данные» [15]. 

По нашему мнению, с  учетом международного 
опыта под персональными данными следует по-
нимать зафиксированную на материальном но-
сителе информацию о конкретном физическом 
лице, которая идентифицирована или может быть 
идентифицирована с ним. Данная трактовка пред-
ставляется нам наиболее приемлемой, поскольку 
выделение института персональных данных как 
самостоятельного необходимо в  первую очередь 
для идентификации конкретного человека. Кро-
ме того, в концепции планируется ввести понятия 
«общедоступные персональные данные» и  «чув-
ствительные персональные данные» [15].

Согласно рекомендации № Rec (2010) 13 Комите- 
та министров Совета Европы странам –  членам Со- 
вета Европы по вопросам защиты частных лиц в свя-
зи с автоматизированной обработкой персональных 
данных в  контексте профилирования от 23  ноября 
2010 г. (далее –  рекомендация № Rec (2010) 13) под 
чувствительными данными понимаются «персо-
нальные данные, раскрывающие расовое происхож-
дение, политические взгляды, религиозные и иные 
верования, а  также данные о  состоянии здоровья, 
сексуальной жизни или уголовных судимостях, 
а также другие данные, определяемые как чувстви-
тельные местным законодательством» [16]. 

В России законодатель выделяет так называе-
мые специальные категории персональных дан-
ных. К ним согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
Российской Федерации от 27  июля 2006  г. «О  пер- 
сональных данных» относятся персональные дан-
ные, касающиеся расовой, национальной принад-
лежности, политических взглядов, религиозных  
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или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни [10]. Названные специальные ка-
тегории персональных данных по своей сути весь-
ма схожи с  перечнем, который дается в  рекомен-
дации № Rec (2010) 13 для раскрытия содержания 
чувствительных персональных данных. 

Кроме специальных категорий персональных 
данных в России выделяется такой вид персональ-
ных данных, как биометрические данные. Так, 
в  соответствии с  ч.  1 ст.  11 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. «О пер-
сональных данных» под биометрическими персо-
нальными данными понимаются сведения, харак-
теризующие физиологические и  биологические 
особенности человека, на основании которых мож-
но установить его личность [10].

В соответствии с  действующим законодатель-
ством Республики Беларусь персональные данные 
делятся на два вида: основные и дополнительные.

К основным персональным данным относятся: 
• идентификационный номер;
• фамилия, собственное имя, отчество; 
• пол;
• число, месяц, год рождения; 
• место рождения; 
• цифровой фотопортрет; 
• данные о гражданстве (подданстве); 
• данные о регистрации по месту жительства 

и (или) месту пребывания; 
• данные о смерти или объявлении физического 

лица умершим, признании безвестно отсутствую-
щим, недееспособным, ограниченно дееспособным 
(п. 1 ст. 8 Закона о регистре населения) [7].

К дополнительным персональным данным от-
носятся сведения: 

• о родителях, опекунах, попечителях, семейном 
положении, супруге, ребенке (детях) физического 
лица;

• высшем образовании, ученой степени, ученом 
звании; 

• роде занятий; 
• пенсии, ежемесячном денежном содержании 

по законодательству, государственной службе, еже-
месячной страховой выплате по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний; 

• налоговых обязательствах; 
• исполнении воинской обязанности (п. 1 ст. 10 

Закона о регистре населения) [7].
Наряду с  названными видами персональных 

данных согласно ст. 2 Закона о регистре населения 
к персональным данным законодатель также отно-
сит данные о реквизитах документов, подтвержда-
ющих основные и дополнительные персональные 
данные конкретных физических лиц [7]. 

Так, в соответствии со ст. 11 Закона о регистре на-
селения вместе с основными персональными дан- 
ными и дополнительными персональными данны-

ми в записи в регистре содержатся данные о рек-
визитах документов, подтверждающих указанные 
персональные данные: название документа; серия; 
номер; дата выдачи (принятия); срок действия; 
наименование организации, выдавшей (приняв-
шей) документ [17].

Однако в названных перечнях, касающихся ос-
новных и дополнительных персональных данных, 
не упоминаются такие персональные данные, как 
группа и резус-принадлежность крови. Следует от-
метить, что в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 79-З «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Бе-
ларусь “О регистре населения”» такие дополни-
тельные персональные данные, как группа крови, 
были исключены из Закона о регистре населения. 
«По мнению Конституционного Суда, уточнение 
Законом перечня персональных данных граждан, 
которые должны накапливаться и храниться в ре-
гистре населения, направлено на их оптимизацию 
и  исключение накопления в  регистре населения 
сведений, предназначенных для хранения (уже 
хранящихся) в специальных информационных си-
стемах, взаимосвязанных с  регистром, что делает 
излишним накопление таких же сведений и в реги-
стре населения» [18]. 

Тем не менее согласно п.  22 Указа Президента 
Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О до-
кументировании населения Республики Беларусь» 
(далее – Указ от 3 июня 2008 г. № 294) организацией 
здравоохранения (больничной, амбулаторно-поли-
клинической организацией, организацией перели-
вания крови) по просьбе гражданина в его паспорт 
вносится отметка о группе и  резус-принадлежно-
сти крови [19]. 

Как известно, паспорт гражданина Республики 
Беларусь  – это документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина на территории Республики Бела-
русь и за ее пределами, подтверждающий граждан-
ство и право его владельца на выезд из Республики 
Беларусь и въезд в Республику Беларусь (п. 3 Указа 
от 3 июня 2008 г. № 294) [19].

По нашему мнению, такие персональные дан-
ные, как группа и  резус-принадлежность крови, 
должны быть отнесены к основным персональным 
данным и, соответственно, включены в  п.  1 ст.  8 
Закона о регистре населения. Кроме того, целесо- 
образно было бы в обязательном порядке включить 
в паспорт гражданина Республики Беларусь отмет-
ку по названным позициям. Такие правотворче-
ские действия в  определенных ситуациях могут 
сыграть жизненно важное значение для носителя 
данной информации. Так, при серьезном дорожно-
транспортном происшествии определять группу 
и  резус-принадлежность крови у пострадавшего 
и у донора нет ни времени, ни возможности, в то 
время как медицинская помощь должна быть ока-
зана незамедлительно.
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Что касается предоставления персональных 
данных, то согласно п. 1 ст. 23 Закона о регистре на-
селения персональные данные из регистра предо-
ставляются организациям, нотариусам и  физиче-
ским лицам в  порядке и  сроки, предусмотренные 
в соответствии с названным Законом [7]. 

Предоставление персональных данных (в том 
числе обезличенных) из регистра организациям и 
нотариусам осуществляется регистрирующей служ- 
бой бесплатно, если использование таких персо-
нальных данных необходимо для выполнения за-
дач, входящих в определенную законодательством 
Республики Беларусь компетенцию этих организа-
ций и  нотариусов. В иных случаях организациям 
и нотариусам предоставляются обезличенные пер-
сональные данные на платной основе. За предо-
ставление таких данных взимается государствен-
ная пошлина в порядке и размерах, установленных 
законодательными актами Республики Беларусь 
(п. 1 ст. 24 Закона о регистре населения) [7].

Порядок предоставления персональных данных 
из регистра физическим лицам закреплен в ст. 26 
Закона о регистре населения. Так, персональные 
данные из регистра предоставляются физическим 
лицам регистрирующей службой в форме справок 
(выписок). Физическое лицо имеет право запра-
шивать и получать справки (выписки) из регистра 
в двух случаях:

• в  отношении своих персональных данных 
и  персональных данных физических лиц, закон-
ным представителем которых оно является;

• в отношении персональных данных других 
физических лиц, законным представителем кото-
рых оно не является, с  письменного согласия фи-
зических лиц (их законных представителей), пер-
сональные данные которых запрашиваются [7].

Следует отметить, что «незаконное или произ-
вольное слежение за сообщениями и/или их пере-
хват, а также незаконный или произвольный сбор 
личных данных, имея крайне интрузивный ха-
рактер, нарушают право на неприкосновенность 
личной жизни, могут ограничить право на свобо-
ду выражения мнений и могут идти вразрез с ос-
новополагающими принципами демократического 
общества, в частности в случае их массового при-
менения» [20].

В настоящее время достаточно быстрое разви-
тие информационных технологий положительно 
сказывается на совершенствовании всех сфер жиз-
недеятельности общества и  государства, однако 
есть и некоторые проблемы. Одна из них – несанк-
ционированное использование персональных дан-
ных с помощью программно-технических средств. 
С такого рода проблемой сталкиваются многие 
страны мира. В нашем государстве уже предприни-
маются шаги для ее решения. 

Кроме того, следует отметить, что в  соответ-
ствии с ч. 3 ст. 34 Конституции Республики Беларусь 

пользование информацией может быть ограничено 
законодательством в целях защиты чести и досто-
инства, личной и семейной жизни граждан и пол-
ного осуществления ими своих прав [3]. Своего рода 
продолжением данной нормы является ч.  2 ст.  18 
Закона от 10 ноября 2008 г., согласно которой сбор, 
обработка, хранение информации о частной жизни 
физического лица и персональных данных, а также 
пользование ими осуществляются с  письменного 
согласия данного физического лица, если иное не 
установлено законодательными актами Республи-
ки Беларусь [4]. Следует отметить, что проект за-
кона о персональных данных предусматривает, что 
согласие физического лица на обработку его пер-
сональных данных может быть получено не только 
в письменной, но и в электронной форме [15].

Согласно ст. 32 Закона от 10 ноября 2008 г. меры 
по защите персональных данных от разглашения 
должны быть приняты с момента, когда персональ-
ные данные были предоставлены физическим ли-
цом, к которому они относятся, другому лицу либо 
когда предоставление персональных данных осу-
ществляется в  соответствии с  законодательными 
актами Республики Беларусь. Данные меры должны 
приниматься до уничтожения персональных дан-
ных, их обезличивания или получения письмен-
ного согласия физического лица, к  которому эти 
данные относятся, на их разглашение. Субъекты 
информационных отношений, получившие персо-
нальные данные в нарушение требований данного 
Закона и иных законодательных актов Республики 
Беларусь, не вправе пользоваться ими [4].

Что касается регламентации вопроса защиты 
персональных данных в  комплексном законе, то 
такого рода документ в  настоящее время отсут-
ствует. Однако, как отмечалось ранее, разрабаты-
вается проект закона о персональных данных. Его 
подготовка направлена в том числе и на определе-
ние четких подходов и механизмов защиты персо-
нальных данных в Республике Беларусь [15].

Развитие нормативной правовой базы, призван-
ной регулировать вопросы защиты персональных 
данных, является одним из основных направлений 
работы по совершенствованию законодательства 
в сфере информационной безопасности. Это также 
позволит гармонизировать законодательство Респу-
блики Беларусь с законодательством других стран [14].

Таким образом, в  современных условиях не-
обходимо во многом обновить процесс принятия 
решений, связанных с  правовым регулировани-
ем персональных данных. Требуется теоретиче-
ское осмысление новых реалий, детальный анализ 
и  объективная оценка информационных право-
отношений, возникающих при учете, обобщении 
и  анализе персональных данных. Это необходимо 
учесть при разработке и совершенствовании зако-
нодательства, регламентирующего вопросы, свя-
занные с персональными данными.



22

Журнал Белорусского государственного университета. Право
Journal of the Belarusian State University. Law

Библиографические ссылки

1. Щербов В.  В.  Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генер. Ассамблеи ООН, 
10 дек. 1948 г. // Права человека : сб. междунар.-прав. док. Минск, 1999. С. 1–5.

2. Щербов В. В. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: совершено г. Рим, 4 нояб. 1950 г. // Права 
человека : сб. междунар.-прав. док. Минск, 1999. С. 761–772.

3. Конституция Респ. Беларусь 1994 года (с изм. и  доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. 
и 17 окт. 2004 г.). Минск, 2007. 

4. Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Беларусь от 10 нояб. 2008 г. (с изм. 
и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 11.05.2016 г.) № 455-З // Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь: [сайт]. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455 (дата обращения: 16.03.2017).

5. Василевич Г. А. Конституция Республики Беларусь (научно-практический комментарий). Минск, 2001. 
6. Васильева Т. А., Карташкин В. А., Колесова Н. С. и др. Права человека. М., 2002. 
7. О регистре населения : Закон Респ. Беларусь от 21 июля 2008 г. (с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь 

от 04.01.2015 г.) // Министерство внутренних дел Республики Беларусь : [сайт]. URL: http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/ 
418.pdf (дата обращения: 10.03.2017).

8. Защита персональных данных в Беларуси // LAWTREND Центр правовой трансформации: [сайт]. URL: http://www.
lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/02/Zashhita-personalnyh-dannyh-v-Belarusi-1.pdf (дата обращения: 02.02.2017).

9. О переписи населения : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2006  г. 144-З (с изм. и  доп., внес. Законом Респ. 
Беларусь от 13.06.2016 г.) // Национальный статистический комитет Республики Беларусь : [сайт]. URL: http://www.
belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/perepis-naseleniya-2009-goda/narmotivno-pravovaya-baza/zakon-respubli-
ki-belarus-ot-13-iyulya-2006-g-144-3-o-perepisi-naseleniya/ (дата обращения: 03.03.2017).

10. О персональных данных : Федер. закон от 27 июля 2006 г. (с изм. и доп., внес. Федер. законом от 03.07.2016 г.) // 
Консультант Плюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801 (дата обращения: 27.02.2017).

11. О защите персональных данных : Закон Украины от 1 июня 2010 г. (с изм. и доп., внес. Законом Украины 
от 6 дек. 2016 г.) // Ligazakon : сайт. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html (дата обращения: 
27.02.2017).

12. О защите персональных данных : Закон Респ. Армения, 13 июня 2015 г. // WEB-версия. Законодательство стран 
СНГ : [сайт]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78183 (дата обращения: 27.02.2017).

13. О модельном законе «О персональных данных» : Постановление Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников Содружества Независимых Государств, 16 окт. 1999 г., № 14–19 // Право. Законодательство Республики 
Беларусь : [сайт]. URL: http://pravo.kulichki.com/megd2007/bz02/dem02631.html (дата обращения: 02.03.2017).

14. Проект Закона о персональных данных будет подготовлен к концу 2017 года // Нормативка.by : [сайт]. URL: 
https://normativka.by/news/show/24660/ (дата обращения: 20.02.2017).

15. Юридические аспекты защиты персональных данных // Национальный правовой интернет-портал Респу- 
блики Беларусь : [сайт]. URL: http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2016/november/22112/?sphrase_id=69244 
(дата обращения: 21.02.2017).

16. Рекомендация № Rec (2010) 13 Комитета министров странам – членам Совета Европы по вопросам защиты 
частных лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных в контексте профилирования (утв. 
Комитетом министров 23 нояб. 2010 г.) // Кафедра кибермира : [сайт]. URL: http://cyberpeace.org.ua/files/iii_6.pdf (дата 
обращения: 06.03.2017).

17. О внесении изменений и  дополнений в  Закон Республики Беларусь «О регистре населения» : Закон Респ. 
Беларусь от 29 нояб. 2013 г. // Министерство внутренних дел Республики Беларусь : [сайт]. URL: http://mvd.gov.by/
imgmvd/dgim/418.pdf (дата обращения: 06.03.2017).

18. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «О регистре населения» : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 21 
нояб. 2013 г., № Р-855/2013 // Конституционный суд Республики Беларусь : [сайт]. URL: http://kc.gov.by/main.aspx-
?guid=32763 (дата обращения: 19.03.2017).

19. О документировании населения Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 3 июня 2008 г. № 294 
(с изм. и доп., внес. Указом Президента Респ. Беларусь от 17.08.2015 г.) // Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь: [сайт]. URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800294 (дата обращения: 03.03.2017).

20. Право на неприкосновенность личной жизни в  эпоху цифровых технологий  : резолюция, принятая Генер. 
Ассамблеей 18 дек. 2014 г. (по докладу Третьего комитета) // Dag Hamorskjöld : [сайт]. URL: http://dag.un.org/bitstream/
handle/11176/158167/A_RES_69_166-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (дата обращения: 20.03.2017).

References

1. Shcherbov V. V. [The Universal Declaration of Human Rights: adopted by the resolution 217 А (III) of United Nations 
General Assembly on 10 Dec. 1948]. Prava cheloveka : sb. mezhdunarodno-pravov. dok. Minsk, 1999. P. 1–5 (in Russ.).

2. Shcherbov V. V. [The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: concluded in Rome, 
4 Novemb. 1950]. Prava cheloveka : sb. mezhdunarodno-pravov. dok. Minsk, 1999. P. 761–772 (in Russ.).

3. [The Constitution of the Republic of Belarus of 1994 (with amendments and additions adopted 24 Novemb., 1996 and 
17 Oct., 2004)]. Minsk, 2007 (in Russ.). 

4. Information, Informatization and Protection of Information : Law of the Republic of Belarus, 10 Novemb. 2008 
(with amend. and additions, introduced by the Law of the Republic of Belarus on 11.05.2016). URL: http://pravo.by/docu-
ment/?guid=3871&p0=h10800455 (date of access: 16.03.2017) (in Russ.).

5. Vasilevich G. A. [The Constitution of the Republic of Belarus]. Minsk, 2001 (in Russ.). 
6. Vasileva T. A., Kartashkin V. A., Kolesova N. S., et al. [Human Rights]. Moscow, 2002 (in Russ.).



23

Конституционное право и административное право
Constitutional Law and Administrative Law

7. On the Population Register : Law of the Republic of Belarus,  July 21, 2008 (with amend. and additions, introduced by 
the Law of the Republic of Belarus on 04.01.2015). URL: http://mvd.gov.by/imgmvd/dgim/418.pdf (date of access: 10.03.2017) 
(in Russ.).

8. Protection of personal data in Belarus. URL: http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/02/Zashhita-perso-
nalnyh-dannyh-v-Belarusi-1.pdf (date of access: 02.02.2017) (in Russ.).

9. On the Population Census : Law of the Republic of Belarus, July 13, 2006 (with amend. and additions, introduced by 
the Law of the Republic of Belarus on 13.06.2016). URL: http://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-respondenta/pere-
pis-naseleniya/perepis-naseleniya-2009-goda/narmotivno-pravovaya-baza/zakon-respubliki-belarus-ot-13-iyulya-2006-g-
144-3-o-perepisi-naseleniya/ (date of access: 03.03.2017) (in Russ.).

10. On the personal data : Federal Law, July 27, 2006 (with amend. and additions introduced by the Federal law on 
03.07.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (date of access: 27.02.2017) (in Russ.).

11. On the protection of personal data : Law of Ukraine, 1 June 2010 (with amend. and additions, introduced by the 
Law of Ukraine on 6 Dec. 2016).  URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html (date of access: 27.02.2017)  
(in Russ.).

12. On the protection of personal data : Law of the Republic of Armenia, 13 June 2015. URL: http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=78183 (date of access: 27.02.2017) (in Russ.).

13. On the Model Law «On Personal Data» : Resolution of the Interparliamentary Assembly of the Member Nations of the 
Commonwealth of Independent States, 16 Oct. 1999, № 14–19. URL: http://pravo.kulichki.com/megd2007/bz02/dem02631.
html (date of access: 02.03.2017) (in Russ.).

14. The draft law on personal data will be prepared by the end of 2017. URL: https://normativka.by/news/show/24660/ 
(date of access: 20.02.2017) (in Russ.).

15. Legal aspects of protection of personal data. URL: http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2016/novem-
ber/22112/?sphrase_id=69244 (date of access: 21.02.2017) (in Russ.).

16. Recommendation № Rec (2010) 13 of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe on the 
protection of individuals in connection with the automated processing of personal data in the context of profiling (approved 
by the Committee of Ministers on 23 Novemb. 2010). URL: http://cyberpeace.org.ua/files/iii_6.pdf (date of access: 06.03.2017) 
(in Russ.).

17. On introducing amendments and additions to the Law of the Republic of Belarus «On Population Register» : Law  
of the Republic of Belarus, 29 Novemb. 2013. URL: mvd.gov.by/imgmvd/dgim/418.pdf (date of access: 06.03.2017) (in Russ.).

18. On the compliance of the Constitution of the Republic of Belarus with the Law of the Republic of Belarus «On Amend-
ments and Additions to the Law of the Republic of Belarus» On the Population Register» : decision of the Constitutional 
Court of the Republic of Belarus, 21 Novemb. 2013, № P-855/2013. URL: http://kc.gov.by/main.aspx?guid=32763 (date of 
access: 19.03.2017) (in Russ.).

19. On documenting the population of the Republic of Belarus : Edict of the President of the Republic of Belarus, 3 June 
2008 № 294 (with amend. and additions, introduced by the Edict of the President of the Rep. of Belarus on 17 August 2015). 
URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800294 (date of access: 03.03.2017) (in Russ.).

20. Right to privacy in the digital age : resolution adopted by the General Assembly on 18 Dec. 2014, (on the report 
of the Third Committee (A / 69/488/Add.2 and Corr.1)) 69/166. URL: http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/158167/A_
RES_69_166-RU.pdf?sequence=5&isAllowed=y (date of access: 20.03.2017) (in Russ.). 

Статья поступила в редколлегию 10.03.2017. 
Received by editorial board 10.03.2017.



24

Журнал Белорусского государственного университета. Право
Journal of the Belarusian State University. Law

о б р а з е ц  ц и т и р о в а н и я:
Назарова О. В. Участие Республики Беларусь в Евразий-
ском экономическом союзе: конституционно-право-
вая оценка  // Журн. Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. 
№ 2. С. 24–27.

F o r  c i t a t i o n:
Nazarova O. V. Participation of the Republic of Belarus 
in the Eurasian Economic Union: constitutional law eva- 
luation. J.  Belarus. State Univ. Law. 2017. No.  2. P.  24–27 
(in Russ.).

а в т о р:
Ольга Валерьевна Назарова  – аспирантка кафедры 
конституционного права юридического факультета. 
Научный руководитель  – доктор юридических наук, 
профессор Г. А. Василевич.

A u t h o r:
Olga Nazarova, postgraduate student at the department of 
constitutional law, faculty of law.
uk.nazarova@gmail.com

УДК 342

учаСтиЕ РЕСпуБЛики БЕЛаРуСь  
в ЕвРазийСком экономичЕСком СоюзЕ:  

конСтитуционно-пРавовая оцЕнка

О. В. НАзАРОВА1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Участие Республики Беларусь в интеграционных объединениях является вызовом для белорусской юридической 
науки, поскольку ставит перед исследователями ряд новых актуальных вопросов. Исследуются проблемы соотно-
шения наднациональности в рамках Евразийского экономического союза с положениями Конституции Республики 
Беларусь. Анализируется значение термина «наднациональность», в том числе на примере Европейского союза. Про-
водится анализ положений Договора о Евразийском экономическом союзе, затрагивающих его компетенцию и ин-
ституциональную структуру, а также их соотношение с Конституцией Республики Беларусь.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; интеграция; наднациональность; международные органи-
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Participation of the Republic of Belarus in integration associations is a challenge for the Belarusian legal science, as it 
poses a wide range of new topical issues for researchers. The article explores the issues of the correlation of supranationality 
within the Eurasian Economic Union with the provisions of the Constitution of the Republic of Belarus. The author examines 
the meaning of the term «supra-nationalism», including the example of the European Union. The author made analysis of 
the provisions of the Treaty on the Eurasian Economic Union related to the competence of the Union and its institutional 
structure and their relationship with the Constitution of the Republic of Belarus.
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Участие Республики Беларусь в  Евразийском 
экономическом союзе (далее  – ЕАЭС)  – знаковое 
явление для белорусской юридической науки, ко-
торое требует осмысления в первую очередь в рам-
ках конституционного права.

Как и любое объединение, предусматривающее 
углубленную интеграцию, ЕАЭС имеет признаки 
наднациональности, закрепленные через систему 
органов, их компетенцию и юридическую силу из-
даваемых правовых актов.
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Обладая признаками наднациональности, функ- 
ционирование такого рода международной ор-
ганизации порождает у  экспертов и  общества во-
просы относительно соотношения норм Договора 
о Евразийском экономическом союзе (далее – До-
говор) с  национальным законодательством. Пре-
жде всего это вопрос его соответствия конституции 
государств-членов.

В процессе подготовки проекта Договора в прес- 
се нередко высказывалось мнение о том, что «обя-
зательный характер решений ЕЭК (Евразийской 
экономической комиссии. – О. Н.) не вяжется с бе-
лорусским законодательством, которое должно 
строго строиться на Конституции, а не на актах ко-
миссии, о которой ничего не сказано в  Основном 
законе Беларуси» [1]. 

Безусловно, обязательства в  соответствии со 
ст. 351, 1142 Договора, п. 86 Протокола об общих 
принципах и  правилах конкуренции,3 который 
является приложением № 19 к Договору [2], могут 
рассматриваться как ограничивающие правоспо-
собность Республики Беларусь. 

Без системного анализа указанных норм, их 
значения и  соотнесения с  Конституцией Респу-
блики Беларусь можно прийти к выводам, которые 
поставят под сомнение правовую способность го-
сударства участвовать в  любых интеграционных 
структурах.

Основными задачами настоящей статьи можно 
назвать поиск ответов на вопросы: противоречит ли 
Договор о Евразийском экономическом союзе Кон-
ституции Республики Беларусь и угрожает ли над-
национальность государственному суверенитету?

В первую очередь следует разобраться с  кате- 
горией «наднациональность». Она получила ши-
рокое распространение вместе с  процессами  
глобализации, регионализации и  формирования  
интеграционных объединений. Как отмечает 
О. М. Мещерякова, «наднациональность в деятель-
ности интеграционного сообщества – это опреде-
ленный в учредительных договорах объем полно-
мочий институтов интеграционного сообщества 
принимать решения, имеющие обязательный ха-
рактер для государств-членов, согласно процедуре, 
установленной в учредительных договорах» [3].

Такое положение вещей нередко критикуется 
как противоречащее суверенитету национальной 
власти, ее верховенству и независимости. При этом 
наднациональность получает весьма широкое рас-
пространение как на универсальном, так и на реги-
ональном уровне.

Так, например, члены ООН, принимая Устав 
Организации, согласились подчиняться решениям 
Совета Безопасности ООН, состоящего из 15 чле- 

нов, и  выполнять их [4]. Другие универсальные 
международные организации, такие как Всемир-
ная торговая организация, Международный банк 
реконструкции и  развития, Международный ва-
лютный фонд, используют некоторые элементы 
наднациональности, к  которым Т.  Н.  Нешатаева 
относит непропорциональные взносы, взвешенное 
голосование, квотирование ставок международ-
ной бюрократии и  т.  д. [5]. Однако эти структуры 
остаются специализированными международны-
ми межправительственными организациями в  их 
классическом понимании. 

Широкое распространение наднациональность 
получила в рамках Европейского союза, где такими 
полномочиями обладают Европейская комиссия, 
Европейский парламент и Суд Европейского союза. 
В то же время ни политики, ни исследователи фе-
номена наднациональности в рамках ЕС не счита-
ют его наличие чем-то проблемным. 

По мнению Э. Беста, наднациональность не яв-
ляется чем-то из разряда «черное и белое» или «все 
или ничего» [6]. Именно в Европе была сформули-
рована доктрина «совместной реализации суве- 
ренитета», которая сводится к  следующему: «Су-
веренитет продолжает оставаться за народом 
и осуществляется в первую очередь через государ-
ственные институты. Осуществление суверенных 
полномочий может распространяться горизонталь- 
но, среди центральных институтов государства <…> 
однако нет никаких концептуальных препятствий 
к его вертикальному распространению» [6].

При таком понимании суверенитета европей-
ские сообщества рассматривались в  качестве спо-
соба для государств-членов осуществлять свой су-
веренитет не через автономное, а через совместное 
принятие решений. 

Анализ функций, полномочий и  системы при-
нятия решений в рамках органов ЕАЭС позволяет 
утверждать, что концепция «совместной реали-
зации суверенитета» в полной мере применима и 
к случаю евразийской интеграции.

Как следует из Договора, органами ЕАЭС явля-
ются Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), 
состоящая из коллегии и совета, Евразийский меж-
правительственный совет, Высший Евразийский 
экономический совет и Суд ЕАЭС.

При этом наднациональный орган (коллегия 
ЕЭК), который состоит из международных служа-
щих, находится в  самом низу иерархической пи- 
рамиды. 

Совет ЕЭК, состоящий из заместителей глав пра-
вительств государств-членов, находится выше. При 
этом именно он осуществляет по ходатайству го-
сударства-члена рассмотрение вопроса об отмене 

1 Установление торговых режимов с третьими странами исключительно на основании международного договора Союза 
с третьей стороной.

2 Запрет на заключение международных договоров, которые противоречат целям и принципам учредительного договора.
3 Право Комиссии отменять государственное ценовое регулирование.
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решений коллегии, не вступивших в силу (п. 13 По-
ложения о ЕЭК) [2].  

Из полномочий Евразийского межправитель-
ственного совета и  Высшего экономического со-
вета следует, что в  дальнейшем эти органы рас-
сматривают те решения, по которым совет ЕЭК 
и  Евразийский межправительственный совет не 
смогли достигнуть консенсуса.

Состав вышестоящих по отношению к коллегии 
ЕЭК органов ЕАЭС также свидетельствует о пред-
ставленности в  них должностных лиц государств-
членов, которые принимают согласованные реше-
ния, т.  е. в  принятии обязательных для Беларуси 
решений участвуют представители белорусских 
органов государственной власти. 

Беларусь в соответствии с положениями Статута 
Суда ЕАЭС вправе обжаловать действия ЕЭК. И если 
суд устанавливает факт нарушения органом ЕАЭС 
права ЕАЭС, комиссия в срок, не превышающий 60 
календарных дней с даты вступления в силу реше-
ния суда (если не установлен иной срок), обязана 
привести свои акты в соответствие с правом ЕАЭС.

Кроме того, государства-члены вправе выйти из 
Евразийского экономического союза без ограниче-
ний, чему, как следует из ст. 118 Договора, не пре-
пятствует даже неурегулированность финансовых 
обязательств, связанных с участием в ЕАЭС. 

Фактически для ЕАЭС наднациональность воз-
никает из сочетания свободного волеизъявления 
его государств-членов на передачу ряда функций 
и  полномочий совместным институтам и  объек-
тивной необходимости такой передачи в целях ин-
теграции экономической жизни в рамках региона.

Учитывая объем компетенции ЕЭК, можно сде-
лать вывод о том, что наднациональность в рамках 
ЕАЭС носит функциональный характер и не охва-
тывает всех сфер деятельности государств-членов. 
Более того, сфера полномочий коллегии ЕЭК в ос-
новном ограничена техническим регулированием, 
которое в публично-правовом понимании не имеет 
ничего общего с наднациональностью в рамках ЕС. 

В ст. 7 Конституции Республики Беларусь уста-
навливается принцип верховенства права, ко-
торый означает, что государство, все его органы 
и должностные лица действуют в пределах Консти-
туции и  принятых в  соответствии с  ней актов за-
конодательства, а  Конституция обладает высшей 
юридической силой на территории Беларуси. Все 
законы, декреты, указы и иные акты государствен-
ных органов должны соответствовать Конститу-
ции. Согласно ст. 1 Республика Беларусь обладает 
верховенством и полнотой власти на своей терри-
тории [7]. При этом согласно ч. 2 ст. 8 Республика 
Беларусь, в  соответствии с  нормами международ-
ного права может на добровольной основе входить 
в  межгосударственные образования и  выходить 
из них. Таким образом, участие Республики Бела-

русь в  межгосударственных образованиях легаль-
но и  в  полной мере соответствует Конституции. 
Там же содержится норма о приоритете общепри-
знанных принципов международного права, среди 
которых важное место занимает добросовестное 
исполнение взятых обязательств. Как отмечает 
Г. А. Василевич, «Основной Закон Беларуси предпо-
лагает приоритет общепризнанных принципов над 
национальным законодательством, куда относится 
и  национальная Конституция. Поэтому уяснение 
смысла конституционных норм, толкование Кон-
ституции, нормотворческая и  правоприменитель-
ная деятельность должны осуществляться с учетом 
требований общепризнанных принципов между-
народного права» [8, с. 34].

Другой важный принцип суверенного равен-
ства государств раскрывается через Декларацию 
о принципах международного права. Она касает-
ся дружественных отношений и  сотрудничества 
между государствами в  соответствии с  Уставом 
ООН и  содержит следующие элементы: юриди-
ческое равенство государств; возможность госу-
дарств пользоваться правами, присущими полно-
му суверенитету; обязанность каждого государства 
уважать правосубъектность других государств; не-
прикосновенность территориальной целостности 
и политической независимости государства; право 
каждого государства свободно выбирать и  разви-
вать свои политические, социальные, экономиче-
ские и  культурные системы; обязанность каждого 
государства полностью и добросовестно выполнять 
свои международные обязательства и жить в мире 
с другими государствами [9]. 

Если соотнести эти признаки с нормами Догово-
ра о ЕАЭС, институциональной структурой органов 
ЕАЭС, членским составом его органов, механизма-
ми принятия и  обжалования решений, то можно 
отметить, что противоречие между участием Ре-
спублики Беларусь в Евразийском экономическом 
союзе, общими принципами международного пра-
ва и  государственным суверенитетом фактически 
отсутствует.

Республика Беларусь добровольно согласилась 
на регулирование определенных сфер на союзном 
уровне, имея легитимные возможности для влия-
ния на принятие решений в рамках ЕАЭС. 

Инструментарий разрешения споров также сви-
детельствует в пользу наличия у Республики Бела-
русь инструментов для защиты своих интересов, 
вплоть до выхода из состава ЕАЭС.

По нашему мнению, наднациональность в рам-
ках Евразийского экономического союза не влечет 
угроз для суверенитета, независимости и террито-
риальной целостности государств-членов. Участие 
нашей страны в ЕАЭС в полной мере соответствует 
нормам Конституции Республики Беларусь и обще-
признанным принципам международного права.
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Исследуются понятие, принципы, значение и содержание местного самоуправления в Республике Беларусь 
и Республике Казахстан. На основе научных трудов в этой области знаний обосновывается актуальность местного 
самоуправления на современном этапе. Рассматривается правовая основа местного самоуправления в указанных 
государствах, выясняется соответствие положений законодательства содержанию Европейской хартии местного са-
моуправления. Анализируя и сравнивая принципы местного самоуправления в белорусском и казахском праве, ав-
тор предлагает внести некоторые дополнения в законодательство в этой области.

Ключевые слова: государственное устройство; местное управление; местное самоуправление; принципы мест-
ного самоуправления. 
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In this paper the author investigated the concept and principles of local self-government in the Republic of Belarus and 
Kazakhstan: the value of the content, the comparative analysis. Based on analysts scientific papers in this field, the author 
proves the relevance of local government at the present stage. The paper deals with the legal framework of local government 
in the Republic of  Belarus and Kazakhstan, a comparison of the relevant legislation is the content of the European Charter 
of Local Self-Government. By analyzing and comparing the principles of local self-government in the legislation of the Re-
public of Belarus and Kazakhstan, the author makes some suggestions of making amendments to the legislation in the States 
concerned in the field of local self-government.
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В построении гражданского общества и  де-
мократического государства важную роль играет 
эффективное местное самоуправление. Поэтому 
вопросы правового регулирования местного само-

управления и  его практической реализации были 
и остаются актуальными.

Несмотря на безусловно высокую значимость 
института местного самоуправления, вопросам 
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конституционно-правовых основ и принципам его 
функционирования посвящено неоправданно мало 
научных работ как в Беларуси, так и в Казахстане.

Исследованием местного самоуправления зани-
мались такие белорусские ученые, как А. В. Карамы-
шев, А. П. Мельников, В. В. Шинкарев, В. К. Сидор-
чук и др. В их трудах отражены общетеоретические 
подходы к местному самоуправлению, его органи-
зация и реформирование, а также концептуальные 
разработки в этой области.

Среди казахских ученых следует отметить 
К. Е. Аглешова [1] и Т. К. Абдижаппарова [2]. В сво-
их работах они рассматривали принципы местного 
самоуправления, которые представляют собой ос-
новной общетеоретический вопрос. Однако срав-
нительного анализа понятия и основ местного са-
моуправления в Беларуси и Казахстане проведено 
не было, что и послужило поводом для написания 
настоящей работы.

С учетом того, что местное самоуправление  – 
многоаспектное явление, охарактеризовать его 
можно с  двух позиций. С одной стороны, мест-
ное самоуправление – элемент конституционного 
строя, с  другой  – право населения определенной 
территории на управление, т. е. форма народо- 
властия.

Исходя из положений Европейской хартии мест-
ного самоуправления, местное самоуправление, 
как элемент и  принцип конституционного строя, 
должно быть закреплено в  конституции государ-
ства и  специальном законодательстве, выступая 
одним из условий демократизации и децентрали-
зации государственной власти [3].

В ст. 3 Конституции Республики Беларусь указа-
но: «Единственным источником государственной 
власти и носителем суверенитета в Республике Бе-
ларусь является народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, через представительные 
и иные органы в формах и пределах, определенных 
Конституцией» [4, с. 4].

Граждане Республики Беларусь имеют право 
участвовать в  решении государственных дел как 
непосредственно, так и через свободно избранных 
представителей. Непосредственное участие граж-
дан в  управлении делами общества и  государства 
обеспечивается проведением референдумов, об-
суждением проектов законов и вопросов республи-
канского и  местного значения, другими способами, 
определенными законом. В порядке, установлен-
ном законодательством, граждане Республики Бе-
ларусь принимают участие в обсуждении вопросов 
государственной и общественной жизни на респу-
бликанских и местных собраниях.

В свою очередь, в  ст.  3 Конституции Республи-
ки Казахстан содержится указание на то, что народ 
является единственным источником государствен-
ной власти. Народ осуществляет власть непосред-

ственно через республиканский референдум и сво-
бодные выборы, а также делегирует осуществление 
своей власти государственным органам. В ст. 89 
закреплено право на местное самоуправление,  
обеспечивающее самостоятельное решение насе- 
лением вопросов местного значения. Местное са-
моуправление осуществляется населением непо-
средственно и  через маслихаты и  другие органы 
в  местных сообществах, охватывающих террито-
рии, на которых компактно проживают группы на-
селения. Органам местного самоуправления в  со-
ответствии с  законом может делегироваться 
осуществление государственных функций. Орга-
низация и деятельность местного самоуправления 
в Казахстане регулируются законом. Самостоятель-
ность органов местного самоуправления гаранти-
руется в пределах их полномочий, установленных 
законодательством [5]. Из этого следует, что власть 
народа распространена как на государственном, 
так и на местном уровне. Государственные инсти-
туты власти и власть народа фактически существу-
ют параллельно. 

Названные положения белорусского и  казах-
ского законодательства свидетельствуют о взаи-
мосвязи государственного и  общественного на-
чал в  осуществлении местного самоуправления. 
В  Конституции Республики Беларусь это обстоя-
тельство более конкретизировано. В  частности, 
указано на проведение республиканских и  мест-
ных референдумов, обсуждение проектов законов 
различных уровней, участие в  республиканских 
и  местных собраниях. В свою очередь, в  Консти-
туции Республики Казахстан сделан акцент на 
участии населения в  местном государственном 
управлении, т.  е. в  республиканских референду-
мах, свободных выборах, а также в делегировании 
полномочий государственным органам. Но при 
этом не закреплено проведение местных рефе-
рендумов как одной из важных форм непосред-
ственной демократии. 

Конституция Республики Беларусь гласит: «На-
род осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в формах 
и  пределах, определенных Конституцией» (ст.  3), 
тогда как в  Конституции Республики Казахстан 
указано: «Местное самоуправление осуществляет- 
ся населением непосредственно, а также через мас-
лихаты и другие органы местного самоуправления 
в  местных сообществах, охватывающих террито-
рии, на которых компактно проживают группы на-
селения» (ст.  89). В Основном Законе Республики 
Беларусь отсутствует формулировка «местное сооб-
щество». Несмотря на то что территориальное мест-
ное сообщество граждан – это первичный элемент 
местного самоуправления, без закрепления в  за-
конодательстве данного термина невозможно чет-
кое структурирование граждан в территориальные  
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местные сообщества. На наш взгляд, этот вопрос 
требует урегулирования.

На основании проведенного анализа конститу-
ционных положений Республики Беларусь и Респу-
блики Казахстан можно сделать вывод о том, что 
казахское законодательство о местном самоуправ-
лении соответствует содержанию Европейской хар- 
тии местного самоуправления и современным реа-
лиям в большей степени, чем белорусское.

Концепция Республики Казахстан признает воз-
можность населения самостоятельно принимать 
решения, что закреплено в ст. 83 и является поло-
жительным, по нашему мнению, моментом.

Чтобы лучше понять содержание местного само-
управления, необходимо рассмотреть принципы, 
на которых оно строится, поскольку именно в них 
отражены правовая, организационная и  экономи-
ческая основы местного самоуправления. Послед-
ние обусловлены объективными закономерностя-
ми и тенденциями развития местной власти. Таким 
образом, принципы местного самоуправления:

• предопределяют построение и функциониро-
вание муниципальной власти;

• позволяют выявить структуру местного само-
управления, его отличительные черты и признаки;

•  выступают в  качестве критерия оценки дей-
ствующей системы местного самоуправления (уста- 
навливают, насколько она отвечает началам и иде-
ям, выраженным в  принципах местного само-
управления);

• отражают сущностные признаки и черты мест-
ного самоуправления, способствуют сохранению 
преемственности в развитии институтов местного 
самоуправления.

Принципы местного самоуправления закрепле-
ны в Европейской хартии о местном самоуправле-
нии, которая служит правовым фундаментом для 
муниципального законодательства стран – членов 
Совета Европы [6, с. 49]. 

Реализация принципов местного самоуправ-
ления обеспечивается не только их закреплением 
в  законодательстве, но и  системой соответству-
ющих организационных форм и  методов работы 
местных органов самоуправления.

Конституционные положения детализирова- 
ны в  специальных законах: «О местном управ-
лении и  самоуправлении в  Республике Беларусь» 
и «О местном государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан».

В ст. 3 Закона «О местном управлении и  само-
управлении в Республике Беларусь» представлены 
12 принципов:

1) законность;
2) социальная справедливость;
3) защита прав и законных интересов граждан;
4)  сочетание общегосударственных и  местных 

интересов, участие органов местного управления 

и самоуправления в решении вопросов, затрагива-
ющих права и законные интересы граждан;

5)  единство и  целостность системы местного 
управления и самоуправления;

6)  взаимодействие органов местного управле-
ния и самоуправления;

7) разграничение компетенции органов местно-
го управления и самоуправления;

8)  выборность органов местного самоуправле-
ния, их подотчетность гражданам;

9) гласность и учет общественного мнения, по-
стоянное информирование граждан о решениях по 
важнейшим вопросам местного значения;

10) ответственность органов местного управле-
ния и самоуправления за законность и обоснован-
ность принимаемых решений;

11) обязательность исполнения на соответству-
ющей территории решений местных Советов, ис-
полнительных и  распорядительных органов, при-
нятых в пределах их компетенции;

12) самостоятельность и независимость органов 
местного самоуправления (в пределах своей ком-
петенции) в решении вопросов местного значения; 
недопущение ограничения полномочий органов 
местного управления и самоуправления, за исклю-
чением случаев, предусмотренных соответствую-
щим законодательством [7].

В Законе «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан» [8] 
принципы местного самоуправления прямо не за-
креплены, что, на наш взгляд, является недостат-
ком. В Концепции развития местного самоуправле-
ния в Республике Казахстан, утвержденной Указом 
Президента Республики Казахстан от 28 ноября 
2012 г. № 438, содержится указание на то, какими 
должны стать основные принципы местного само-
управления. Среди них:

1) самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения;

2) равенство прав и  учет законных интересов 
всех жителей местного населения;

3) гласность и  учет мнения населения при ре-
шении вопросов, непосредственно затрагивающих 
интересы населения соответствующих территорий;

4) комплексность и этапность развития системы 
местного самоуправления;

5) системная поддержка местного самоуправле-
ния со стороны государства;

6) открытость деятельности органов местного 
самоуправления, их подконтрольность и подотчет-
ность населению [9]. 

Поскольку эти принципы носят рекомендатель-
ный характер, необходимо обратиться к теории 
конституционного и административного права Ре-
спублики Казахстан. 

На основании анализа положений о сущности 
принципов местного самоуправления в Республике  
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Казахстан можно выделить семь принципов мест-
ного самоуправления:

1) самостоятельность решения населением во-
просов местного значения;

2) организационное обособление местного са-
моуправления и его органов в системе управления 
государством и  взаимодействие с  органами госу-
дарственной власти в осуществлении общих задач 
и функций;

3) соответствие материальных и  финансовых 
ресурсов местного самоуправления его полномо-
чиям;

4) ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением;

5) соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина;

6) законность в организации деятельности мест-
ного самоуправления;

7) гласность деятельности местного самоуправ-
ления.

Принцип самостоятельности решения населе-
нием вопросов местного значения [1, с. 9] закреплен 
в  Конституции Республики Казахстан. В Беларуси 
принцип самостоятельности местного самоуправ-
ления не является конституциональным, а  указан 
в  Законе «О местном управлении и  самоуправле-
нии в Республике Беларусь». 

Среди основных положений, характеризующих 
его содержание, выделим следующие:

• самостоятельное решение населением во-
просов местного значения осуществляется путем 
местного референдума и других форм прямого во-
леизъявления, а  также через выборные и  другие 
органы местного самоуправления. В Беларуси за-
конодательно закреплена возможность проведе-
ния местного референдума, а в Казахстане – только 
республиканского референдума. Для реализации 
этого принципа в  полной мере целесообразно, по 
нашему мнению, в  Законе «О местном государ-
ственном управлении и  самоуправлении в  Респу-
блике Казахстан» закрепить по примеру Беларуси 
и  некоторых европейских стран (Венгрия, Чехия 
и др.) следующие формы прямого волеизъявления 
граждан: местный референдум, местная обще-
ственная инициатива (для вынесения населением 
вопросов местного значения на рассмотрение ор-
гана местного самоуправления в пределах его ком-
петенции);

• обеспечение финансово-экономической само-
стоятельности органов местного самоуправления; 

• обязательность исполнения предприятиями, 
учреждениями и организациями решений, приня-
тых путем прямого волеизъявления граждан, а так-
же решений органов и  должностных лиц органов 
местного самоуправления. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение данных решений влечет 
ответственность в соответствии с законом [2, с. 13].

Принцип организационного обособления мест-
ного самоуправления и его органов в системе управ-
ления государством и  взаимодействия с  органами 
государственной власти призван прежде всего 
обеспечить возможность местным органам само-
управления, не нарушая законодательства, самим 
определять свои внутренние административные 
структуры с тем, чтобы они отвечали местным по-
требностям и обеспечивали эффективное управле-
ние. Структура органов местного самоуправления 
в  Республике Казахстан определяется населением 
самостоятельно.

В Республике Беларусь местное самоуправление 
осуществляется через местные Советы депутатов 
и  органы территориального общественного само-
управления, т.  е. местное самоуправление в  лице 
местных Советов депутатов организационно не 
обособлено, следовательно, входит в  систему ор-
ганов государственной власти. В Беларуси законо-
дательно закреплено единство системы местного 
управления и самоуправления, а также их взаимо-
действие.

На основе рассматриваемого принципа строят-
ся взаимоотношения органов и  должностных лиц 
органов местного самоуправления с государствен-
ными органами и  государственными должност-
ными лицами. В Республике Казахстан в  этом от-
ношении законодательно закреплены следующие 
принципы:

• не допускается образование органов местно-
го самоуправления, назначение должностных лиц 
местного самоуправления органами государствен-
ной власти и  государственными должностными 
лицами;

• не допускается осуществление местного са-
моуправления органами государственной власти 
и государственными должностными лицами;

• должностные лица органов местного само- 
управления не относятся к категории государ-
ственных служащих;

• решения органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления мо-
гут быть отменены органами и должностными ли-
цами, их принявшими, либо признаны недействи-
тельными по решению суда [9].

Законодательство Республики Казахстан не 
только обеспечивает защиту местного самоуправ-
ления от незаконного вмешательства государ-
ственных органов в  деятельность органов мест-
ного самоуправления, но и  устанавливает основы 
их тесного взаимодействия. Закрепление данного 
принципа необходимо для эффективного функ-
ционирования местного самоуправления. На наш 
взгляд, белорусское законодательство в  данном 
аспекте требует соответствующего дополнения.

Принцип соответствия материальных и  фи-
нансовых ресурсов местного самоуправления его  
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полномочиям [1, с.  9] обеспечивает самостоятель-
ность, реальность и эффективность местного само-
управления [5].

Финансовые средства органов местного само-
управления должны быть соразмерны полномо-
чиям, предоставленным законом. Этот важней-
ший принцип местного самоуправления получил 
правовое закрепление в  Конституции Республики 
Казахстан (в законодательстве о местном само-
управлении). В перечне принципов местного са-
моуправления в Республике Беларусь он не указан. 
Сложно реализовать на практике принцип само-
стоятельности и  независимости органов местного 
самоуправления в  пределах своей компетенции 
без обеспечения соответствия материальных и фи-
нансовых ресурсов муниципального образования 
его полномочиям.

Представляется целесообразным включить дан-
ное положение в законодательство Беларуси. Кро-
ме того, на наш взгляд, белорусское и казахское 
законодательство о местном самоуправлении сле-
дует дополнить положениями:

1)  о разделении доходных источников на госу-
дарственные, региональные и местные; 

2) закреплении доходных источников на долго-
временной основе;

3) стимулировании инициативы территориаль-
ных органов местного самоуправления в  поиске 
новых доходных источников.

Принцип ответственности органов и  долж-
ностных лиц местного самоуправления перед на-
селением урегулирован на должном уровне как 
в  Беларуси, так и в  Казахстане. Население решает 
вопросы местного значения непосредственно или 
через органы местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления, в свою очередь, облада-
ют собственной компетенцией в  решении вопро-
сов местного значения.

Данный принцип призван обеспечить:
•  эффективность осуществления местных за-

дач, отнесенных к ведению местных органов само-
управления;

• учет и защиту интересов населения в деятель-
ности органов местного самоуправления;

• тесную связь населения с органами и должност-
ными лицами местного самоуправления [2, с. 14].

Реализация данного принципа предполагает ис-
пользование населением различных форм контро-
ля за деятельностью органов и  должностных лиц 
местного самоуправления. Деятельность органов 
самоуправления должна отвечать интересам насе-
ления, соответствовать его историческим и  иным 
традициям.

В Республике Казахстан население вправе выра-
зить свое отношение к выборным органам местно-
го самоуправления и выборным должностным ли-
цам, а также использовать другие формы прямого 

волеизъявления, например отзыв выборного долж-
ностного лица [10, с. 111]. 

Принцип соблюдения прав и  свобод человека 
и  гражданина признан Конституцией Республики 
Беларусь и  Конституцией Республики Казахстан 
высшей ценностью. Установлено, что права и сво-
боды человека и  гражданина определяют смысл 
и  содержание деятельности не только органов го-
сударственной власти, но и  местного самоуправ- 
ления.

Принцип соблюдения прав и  свобод челове-
ка обеспечивается путем решения вопросов обе- 
спечения жизнедеятельности населения. Они ох-
ватывают образование, здравоохранение, жилищ-
но-коммунальную и  другие сферы. Эффективно 
осуществляя свои функции, органы местного само-
управления обеспечивают важнейшие социально-
экономические права и свободы граждан [6, с. 59]. 
Спорным моментом является право иностранных 
граждан, проживающих на определенной террито-
рии, на местное самоуправление. В законодатель-
стве Беларуси указано: «защита прав и  законных 
интересов граждан», в  Концепции развития мест-
ного самоуправления в Республике Казахстан дру-
гая формулировка: «равенство прав и  учет закон-
ных интересов всех жителей населенного пункта». 
Ими могут выступать и  иностранные граждане, 
проживающие на определенной территории. Одна-
ко в  соответствии с  законодательством о выборах 
иностранцы не имеют избирательных прав. Нали-
цо – несоответствие. Нам представляется возмож-
ным урегулировать право иностранных граждан, 
проживающих в течение определенного периода 
времени на территории местного сообщества, на 
участие в  органах общественного территориаль-
ного самоуправления. Это будет отвечать демо-
кратическим принципам соблюдения прав и  сво- 
бод человека.

Принцип законности в  организации деятельно-
сти местного самоуправления заключается в  том, 
что органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, гражда-
не и  их объединения обязаны соблюдать консти-
туцию страны и  ее законы. Законность выступает 
важнейшей гарантией местного самоуправления. 
Например, Конституция Республики Казахстан 
устанавливает запрет на ограничение прав местно-
го самоуправления, гарантированных Конституци-
ей Республики Казахстан и казахскими законами.

Принцип законности требует, чтобы деятель-
ность местного самоуправления осуществлялась 
на основе и в рамках закона. В Беларуси реализу-
ется принцип ответственности органов местного 
управления и самоуправления за законность и обо-
снованность принимаемых решений. Государство, 
признавая и гарантируя местное самоуправление, 
обеспечивает соблюдение законности. Деятельность  
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местного самоуправления контролируется госу-
дарством. 

Европейская хартия о местном самоуправлении 
устанавливает основные критерии, предъявляемые 
к государственному контролю за деятельностью 
органов местного самоуправления (ст. 8):

•  любой административный контроль над ор-
ганами местного самоуправления может осущест-
вляться только в формах и случаях, предусмотрен-
ных конституцией или законом;

•  любой административный контроль за дея-
тельностью органов местного самоуправления, как 
правило, должен быть предназначен лишь для обе-
спечения соблюдения законности конституцион-
ных принципов [3].

Принцип гласности деятельности местного 
самоуправления означает открытый характер дея-
тельности органов местного самоуправления и си-
стематическое информирование о ней населения.

Законом установлена обязанность органов мест- 
ного самоуправления  обеспечивать граждан пол-
ной и  достоверной информации о своей деятель-
ности. Эта обязанность предполагает использо-
вание традиционных организационно-массовых 
форм работы с избирателями [1, с. 11]. 

Большую роль в обеспечении гласности призва-
ны играть средства массовой информации. В  це- 
лях обеспечения конституционного права граж-
дан на получение своевременной и  объективной 
информации, а  также стимулирования активного 
участия граждан в  местном самоуправлении осу-
ществляется экономическая поддержка районных 
газет. В Республике Казахстан наиболее важные 
проекты решений по вопросам местного значения 
могут быть опубликованы в  целях обсуждения их 
населением. Этот принцип закреплен в  ст.  3 Кон-
ституции Республики Беларусь.

Значение данного принципа велико, поскольку 
только проинформированный гражданин имеет 
возможность обратиться в органы местного само-
управления с предложениями или жалобами.

Можно сделать вывод о том, что в целом прин- 
ципы организации местного самоуправления до-
статочно определенно сформулированы в  кон-
ституциях Беларуси и  Казахстана, законодатель-
стве сравниваемых стран и  Европейской хартии 
местного самоуправления. Исследование консти-
туционных положений обеих стран показало за-
конодательно закрепленную взаимосвязь госу-
дарственного и  общественного начал местного 
самоуправления. На наш взгляд, это обстоятель-
ство наиболее конкретизировано в  Конституции 
Республики Беларусь. В результате сравнительно-

го анализа понятий и  принципов местного само-
управления в указанных государствах считаем це-
лесообразным высказать некоторые предложения. 

Так, в  Законе «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан» отсутствуют нормы о принципах местного 
самоуправления. Данный закон необходимо до-
полнить нормой, содержащей перечень принципов 
местного самоуправления, определив также их ос-
новное содержание.

В законодательстве Республики Казахстан не 
урегулировано проведение местного референдума 
как формы народовластия. Необходимо, по нашему 
мнению, внести в Закон «О республиканском рефе-
рендуме в  Республике Казахстан» положение от-
носительно проведения местных референдумов и, 
следовательно, изменить формулировку названия 
данного закона следующим образом: «О проведе-
нии референдумов в Республике Казахстан».

В Республике Беларусь принцип самостоятель-
ности решения населением вопросов местного 
значения не является конституциональным. Он 
указан в  Законе «О местном управлении и  само-
управлении в Республике Беларусь». Следует отме-
тить, что в белорусском законодательстве принцип 
самостоятельности органов местного самоуправ-
ления изложен более полно, в частности раскрыто 
его содержание. Поскольку он является одним из 
основных, казахскому законодателю рекомендует-
ся последовать этому примеру. 

В Республике Беларусь законодательно не за-
креплен принцип организационного обособления 
местного самоуправления, его органов в  системе 
управления государством и  взаимодействия с  ор-
ганами государственной власти в  осуществлении 
общих задач и  функций. Таким образом, местное 
самоуправление организационно не обособлено, 
а  следовательно, входит в  систему органов госу-
дарственной власти. По нашему мнению, в  этом 
аспекте положения казахского законодательства 
более демократичны. Для эффективного функци-
онирования местного самоуправления в  Беларуси 
данный принцип необходимо закрепить в законе.

На наш взгляд, следует дополнить белорусское 
и  казахское законодательство о местном само-
управлении положениями:

•  о разделении доходных источников на госу-
дарственные, региональные и местные; 

•  закреплении доходных источников на долго-
временной основе;

•  стимулировании инициативы территориаль-
ных органов местного самоуправления в  поиске 
новых доходных источников.
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мЕжДунаРоДноЕ пРаво СоциаЛьноГо оБЕСпЕчЕния:  
иСтоРия СтановЛЕния и РоЛь мЕжДунаРоДной  

оРГанизации тРуДа

Т. А. ПОСТОВАлОВА 1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается роль Международной организации труда в разработке международных стандартов по социаль-
ному обеспечению. Особое внимание уделено анализу Конвенции Международной организации труда № 102 «О ми-
нимальных нормах социального обеспечения» (1952). Анализируется подход Международной организации труда 
к проблеме контроля и надзора за соблюдением стандартов по социальному обеспечению. Указано, что организация 
применяет систему конвенций, в которых закреплены минимальные стандарты. Такая система имеет важное огра-
ничение действия, так как только государства-члены, которые ратифицировали соответствующую конвенцию, обя-
заны выполнять ее. Анализируются проблемы отсутствия заинтересованности государств в ратификации конвенций 
Международной организации труда по социальному обеспечению, а также другие сложности при разработке и при-
нятии соглашений в данной сфере.

Ключевые слова: международное право социального обеспечения; Международная организация труда; конвен- 
ция; разработка стандартов по социальному обеспечению.
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InTERnATIOnAL sOcIAL sEcuRITy LAw:  
ThE hIsTORy Of ThE fORmATIOn AnD ROLE  

Of ThE InTERnATIOnAL LABOuR ORgAnIzATIOn

T. A. POSTOVAlOVAa

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The problem of correlation and interaction of international and national law is one of the pressing and complex issues 
of jurisprudence. The right of social security was expressed in the Universal Declaration of Human Rights. The role of such 
social security standards-setting Organization as by the International Labour Organization was analyzed. Special atten-
tion is paid to the analysis of the International Labor Organization Convention No. 102 on Minimum Standards of Social 
Security (1952). This article critically examines the approach of the International Labour Organization of supervision of 
the ILO Standards. The International Labour Organization develops the system of conventions on social security. The ILO 
Conventions has only minimal standards on social security. The author analyzes the problems of the lack of interest of states 
in ratifying the ILO conventions on social security. It articulates several difficulties in adoption of the ILO Standards in the 
majority of developing countries. 

Key words: international social security law; International Labour Organization; convention; social security stand-
ard-setting by the International Labour Organization.

введение

Существующая на современном этапе в между-
народном правопорядке система норм, которая 
регулирует отношения по социальному обеспече-
нию, сложилась в результате длительного истори-
ческого развития. По мнению M. В. Лушниковой, 
международное право социального обеспечения 
зародилось как право международной защиты со-
циально-обеспечительных прав международными 
усилиями [1].

Право человека на социальное обеспечение  – 
результат естественного развития народов, их 
традиций, культуры, образа мышления. Проблема 
соотношения и  взаимодействия международно-

го и  национального права  – одна из актуальных 
и сложных в юриспруденции.

В Российской Федерации проблемы междуна-
родного права социального обеспечения рассмот- 
рены в научных трудах М. И. Акатновой, Г. С. Лап-
тева, М. В. Лушниковой, А. М. Лушникова, Е. Е. Ма-
чульской, И.  И.  Шаманаевой, Д.  В.  Черняевой1. 
В государствах – членах Европейского союза меж-
дународное право социального обеспечения иссле-
дуют У.  Беккер, Т.  Декхофф, М. Корда, Ф.  Пеннигс 
и др.2 В Республике Беларусь проблемы междуна-
родного права социального обеспечения анализи-
руются Т. А. Постоваловой3.

основная часть

Международное право является широким поня-
тием, которое охватывает многие сферы, включая 
не только международное право в области прав че-
ловека, право международной безопасности, право 

внешних сношений, территориальные вопросы 
и  международное гуманитарное право, но и меж-
дународное регулирование проблем, касающихся 
права на охрану здоровья, на пищу и социальное 

1 Лушникова  М.  В. Теория и  футурология международного трудового права и  международного права социального 
обеспечения: актуальные проблемы // Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном 
обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ) : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (М., 25–28 мая 
2011). М., 2011. С. 6–19; Акатнова М. И. Право человека на социальное обеспечение в международных актах, законодательстве 
зарубежных стран и России : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. М., 2009; Акатнова М. И. К вопросу о месте международного 
права социального обеспечения в  системе международного права // Рос. ежегодник трудового права. №  9. СПб., 2014. 
С. 638–646; Лаптев Г. С. Международные стандарты социального обеспечения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Омск, 
2011; Лушникова М. В., Лушников А. М. Международное трудовое право и международное право социального обеспечения. 
Ярославль, 2010; Мачульская  Е.  Е. Понятие международного права социального обеспечения // Рос. ежегодник трудово- 
го права. № 9. СПб., 2014. С. 629–637; Шаманаева И. И. Вопросы соотношения российского законодательства о социальном 
обеспечении с  международными актами о правах человека : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Екатеринбург, 1999; 
Черняева Д. В. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. М., 2016.

2 Becker U., Pennings F. J. L., Dijkhoff A. A.  International standard-Setting and innovations in social security. Alphen a/d Rijn, 
2013; Dijkhoff T. International social security standards in the European Union. The cases of the Czech Republic and Estonia. Ant-
werp., 2011; Korda M. The role of international social security standards. An in-depth study through the Case of Greece. Antwerp., 
2013; Pennings F. (ed.) International social security standards. Current views and interpretation matters. Antwerp., 2007.

3 Право социального обеспечения. Минск, 2005. С. 136–230; Курс права социального обеспечения в Республике Беларусь. 
Минск, 2008. С. 427–503; Право социального обеспечения Республики Беларусь. Минск, 2013. С. 580–626.
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обеспечение. Каждая из сфер регулирования меж-
дународного права характеризуется специфиче-
скими правовыми подходами, необходимостью со-
блюдения баланса сил, идеалами и инициативами 
(или их отсутствием). Международные стандарты 
социального обеспечения – особая область между-
народного права. Одной из специфических особен-
ностей стандартов в  социальной защите является 
то, что они требуют деятельности со стороны госу-
дарства, например снизить бедность или создать 
систему социального обеспечения.

Государства оказывают незначительную под-
держку для применения строгих единообразных 
стандартов по той причине, что они настаивают 
на сохранении автономии в организации своих си-
стем социального обеспечения [2].

Несмотря на специфический характер, стан-
дарты социального обеспечения приняты и  раз-
виваются, а их применение контролируется с уче-
том того, что уставы и  иные основополагающие 
документы крупных международных организа- 
ций, включая Организацию Объединенных На-
ций (ООН) и  Международную организацию труда 
(МОТ), трактуют право на социальное обеспечение 
как основополагающее право, или право человека. 
Более того, другие важные международные пробле-
мы, в частности предупреждение войны и сохране-
ние мира, тесно связаны с вопросами социального 
спокойствия и  социальной напряженности. Этот 
факт оказался основной причиной создания МОТ 
сразу после окончания Первой мировой войны, т. е. 
цель ее образования  – поддержание социального 
спокойствия, сохранение мира во всем мире.

На международном уровне право социального 
обеспечения было закреплено в конвенциях и ре-
комендациях Международной организации труда1. 
Данная организация занимает главенствующее по-
ложение в  составлении международных социаль-
но-обеспечительных актов. Так, за 1919–1925  гг. 
МОТ было принято шесть конвенций и пять реко-
мендаций. Конвенции2 были основаны на системах 
социального страхования и  приняты во многих 
индустриальных странах в начале XX в. Такие си-
стемы сформированы на принципах обязательно-
го участия в социальном страховании, управления 
системой социального страхования со стороны не-
коммерческих организаций и участия застрахован-
ных лиц в управлении. 

Впервые на международном уровне в  рамках 
МОТ были разработаны и  приняты законодатель-
ные акты по страхованию при безработице, не-

счастных случаях на производстве, по професси-
ональным заболеваниям, болезни, старости, при 
инвалидности, потере кормильца, а также по охра-
не материнства.

В 1930-е гг. для предотвращения массовой без-
работицы и  финансового кризиса мирового мас-
штаба (был спровоцирован Великой депрессией 
в  США) государства сократили объем социальных 
прав, предоставлявшихся работникам. Для сниже-
ния негативных последствий МОТ разработала ряд 
основополагающих конвенций и рекомендаций.

Кроме того, Великая депрессия 1930-х гг. и по-
следствия Первой мировой войны выступили в ка-
честве нового отправного пункта для развития 
принципов и политики МОТ. Этот подход был за-
креплен в  Филадельфийской декларации 1944  г. 
Она включала новую концепцию социального 
обеспечения среди основополагающих принци-
пов работы Международной организации тру-
да. В  ней отражены фундаментальные принципы 
МОТ. В  частности, указывается, что нищета явля-
ется угрозой для общего благосостояния. Поэтому 
борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей 
силой в  каждом государстве и  путем постоянных 
и  объединенных международных усилий, при ко-
торых представители рабочих и  предпринима-
телей, пользующиеся равными правами с  пред-
ставителями правительств, присоединятся к ним 
в  свободном обсуждении и  принятии демократи-
ческих решений в целях содействия общему благо-
состоянию [3].

Позже целью МОТ стало расширение средств 
социального обеспечения для предоставления все-
сторонней медицинской помощи (Рекомендация 
1944 г. о медицинском обслуживании (№ 69)) и ба-
зового дохода для всех, кто нуждается в такой за-
щите (Рекомендация 1944 г. об обеспечении дохода 
(№  67)). Обе рекомендации создали условия для 
определения социального обеспечения как одного 
из прав человека сначала во Всеобщей декларации 
прав человека, а  несколько лет спустя – в  Между-
народном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах (ст. 9).

МОТ распространила действие своих социаль-
ных целей не только на работников. Были рас-
ширены меры социального обеспечения в целях 
предоставления нуждающимся базового дохода 
и  обеспечения всесторонней медицинской помо-
щи. Для этого в  1952  г. была принята Конвенция 
МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 
обеспечения» (далее – Конвенция № 102) [4]. Она 

1 Учреждение МОТ как структурного подразделения Лиги Наций было предусмотрено Версальским мирным договором 
от 28 июня 1919 г. 

2 Конвенция МОТ № 2 «О безработице»; Конвенция МОТ № 3 (1919) «Об охране материнства» (1919); Конвенция МОТ № 4 
«О возмещении при несчастных случаях в сельском хозяйстве» (1921); Конвенция МОТ № 8 «О возмещении трудящимся при 
несчастных случаях на производстве» (1925); Конвенция МОТ № 12 «О профессиональных заболеваниях» (1925); Конвенция 
МОТ № 17 «О равноправии в области возмещения при несчастных случаях» (1925). 



38

Журнал Белорусского государственного университета. Право
Journal of the Belarusian State University. Law

должна была способствовать развитию единой со-
циально-обеспечительной системы, которая охва-
тывает все известные социальные риски. Документ 
вводил новые виды семейных социальных выплат, 
медицинской помощи и  предполагал примене-
ние этой системы ко всем гражданам. Конвенция 
№  102 предусматривает гибкий механизм для ее 
ратификации государствами-членами. Государство 
может ратифицировать соглашение, взяв на себя 
обязательства как минимум по трем из девяти ви-
дам социального обеспечения, а также может поз-
же добавить другие виды.

На настоящее время конвенцию ратифицирова-
ли 56 государств, из них только семь стран ратифи-
цировали все ее части, 134 государства не ратифи-
цировали соглашение [5].

В организации системы социального обеспече-
ния у государств есть строго определенный выбор. 
Рассмотрим нормы ст.  15 раздела III Конвенции 
№  102 «Пособия по болезни». Так, обеспечению 
подлежат следующие лица:

● установленные категории работающих по 
найму, составляющие не менее 50 % от общего чис-
ла работающих по найму; 

● установленные категории самодеятельного 
населения, составляющие не менее 20 % от общего 
числа жителей; 

● все жители, средства которых за время охва-
тываемого случая не превышают пределов, уста-
навливаемых согласно положениям ст. 67; 

● в  случаях, когда находится в  силе предусма-
триваемое ст. 3 заявление, установленные катего-
рии работающих по найму, составляющие не менее 
50 % от общего числа работающих по найму на 
промышленных предприятиях, на которых занято 
не менее 20 чел. [4].

Таким образом, у государств есть выбор. Так, при 
охвате только наемных работников система соци-
ального обеспечения должна распространять свое 
действие на 50 % представителей этой категории. 
Если в стране выбрана система, при которой защи-
щено все население, включая лиц самостоятельно-
го труда и сельскохозяйственный сектор, то систе-
мой должно быть охвачено 20  % населения. Если 
предусмотрена система с проверкой нуждаемости 
(для малоимущих лиц), то должны учитываться все 
граждане. Для развивающихся стран предусмотрен 
специальный временный стандарт.

Такой метод установления стандартов имеет 
специфические требования. Прежде всего нуж-
на надлежащая статистика, так как без нее невоз-
можно установить, выполняются ли положения 
ст. 15. Наличие адекватной статистики до сих пор 
остается основной проблемой во многих странах. 
Сложности возникают и из-за того, что для высоко- 
развитых стран такие стандарты по социальному 
обеспечению являются низкими. 

После принятия Конвенции № 102 сложно при-
нять другую, более прогрессивную общую конвен-
цию. Более высокие требования к социально-обе-
спечительным нормам (стандартам) уже были 
изложены в  других конвенциях МОТ, каждая из 
которых относится к отдельному социальному ри-
ску (старость, безработица и т. д.). В связи с тем что 
эти соглашения не носят всесторонний исчерпыва-
ющий характер, они получили наименование кон-
венций третьего поколения.

Их цель – повысить уровень международных 
стандартов по социальному обеспечению, кото-
рые были закреплены в  довоенных конвенциях, 
а именно: повысить уровень защиты в отношении 
защищаемых лиц, уровень социальных выплат, пе- 
ресмотреть виды социальных выплат, усовершен-
ствовать общие принципы управления и финанси-
рования (которые согласуются с принципами, ис-
пользуемыми в Конвенции № 102). 

После ратификации любой конвенции МОТ го- 
сударство-член должно периодически подавать док- 
лады по соблюдению соответствующей конвенции. 
Данные доклады изучаются комитетом экспертов 
по применению конвенций и рекомендаций, кото-
рый состоит из 20 независимых членов. При необ-
ходимости комитет может запросить у правитель-
ства информацию о применении соответствующей 
конвенции. Замечания могут быть в форме обзоров, 
опубликованных в докладах, или прямых запросов, 
адресованных соответствующим правительствам. 
Комитет может потребовать предоставить даль-
нейшую информацию, указать правительству на 
необходимость изменений или прокомментиро-
вать меры, принятые для эффективности действия 
конвенции.

Заключения комитета экспертов передаются 
комитету Международной конференции труда, до-
клад которого, в  свою очередь, представляется на 
Международной конференции труда, на которой 
и выносится в случае нарушения стандартов окон-
чательное решение. 

Несмотря на то что существует возможность воз- 
буждения дела в  Международном суде в  Гааге, на 
практике наиболее радикальной санкцией явля-
ется «назвать и  пристыдить» на Международной 
конференции труда. Большинство государств-чле-
нов стараются избегать дискуссий о несоблюдении 
конвенции на пленарном заседании конференции. 
Для этого ведется постоянный диалог между орга-
нами МОТ, в частности Секретариатом МОТ, и пра-
вительствами государств-членов.

Система контроля Международной организа-
ции труда состоит из коллективных процедур. Для 
отдельных лиц практически отсутствуют возмож-
ности для подачи жалоб и  докладов. В конвенци-
ях не закрепляется процедура подачи индивиду-
альных жалоб, а  контролирующие органы МОТ  
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не рассматривают и  не учитывают индивидуаль-
ные жалобы. Это объясняется тем фактом, что кон- 
венции были разработаны для возложения обяза-
тельств на государства. При таком подходе госу-
дарство является ответственным за поддержание 
определенного уровня социального обеспечения. 
Минимальные стандарты требуются для защиты 
определенных категорий населения и  определен-
ного уровня социальных выплат. 

Отдельные граждане не могут подавать жалобы 
в  отношении стандартов по социальному обеспе-
чению на то, что не учитывается их индивидуаль-
ное положение. Стандарты составляются исходя из 
общей ситуации. Более того, для цели требуются 
статистические данные, которые им часто недо-
ступны.

В некоторых странах граждане могут ссылаться 
на международные нормы (стандарты) в  нацио-
нальных судах, однако это достаточно сложно. 

Конвенции МОТ оказывают влияние на законо-
дательство отдельных стран еще до ратификации 
и вне зависимости от нее. Аналогичную роль игра-
ют и рекомендации, которые в отличие от конвен-
ции не подлежат ратификации и  выступают как 
руководство для проведения определенной поли-
тики, законодательства и практических действий.

МОТ в  Рекомендации №  202 о минимальных 
уровнях социальной защиты [6] и  Комитет ООН 
в  Международном пакте ООН об экономических, 
социальных и  культурных правах [7, p.  67] декла-
рируют, что социальное обеспечение должно быть 
правом человека, но в силу природы оно не может 
применяться как таковое, поэтому необходимы 
уточнения в  комментариях, руководствах или ре-
комендациях. Несмотря на то что акты по правам 
человека, устанавливающие социально-обеспе-
чительные стандарты, – комментарий ООН к ст. 9 
Международного пакта ООН об экономических, 
социальных и  культурных правах [8] и  Рекомен-
дация МОТ № 202 – имеют более слабое юридиче-
ское значение, чем конвенции МОТ (так как они не 
разработаны в виде такого юридического акта, как 
договор), они прямо рекомендуют государствам 
реализовывать защиту социального обеспечения 
в  форме юридических прав. Таким образом, под-
ход, основанный на правах человека, функциони-
рует с точки зрения принципов и методов предос- 
тавления докладов.

Необходимо отметить, что принципы, указанные 
в комментариях ООН к ст. 9 Международного пакта 
ООН об экономических, социальных и культурных 
правах подобны тем, которые считаются основопо-
лагающими в конвенциях МОТ. Это принципы от-
ветственности государства за социальное обеспече-
ние, необходимости участия социальных партнеров 
и необходимости устойчивого управления.

Конвенции МОТ подвергаются критике за то, 
что их нормы сложно имплементировать в странах 

с низким доходом и они предоставляют населению 
ограниченную защиту. Эти признаки ограничива-
ют возможность строго обязывать все государства-
члены следовать нормам конвенции МОТ и  осу-
ществлять за ними контроль.

Поэтому подход к социальному обеспечению 
как к праву человека более гибок. Он предоставля-
ет государствам максимум пространства для при-
менения собственного подхода, а также поощряет 
их организовывать адекватную защиту всех лиц 
в пределах ресурсов государства. Такой подход обе-
спечивает более строгий контроль, так как от госу-
дарств не требуется делать больше, чем они могут, 
и им предоставляется возможность объяснять, по-
чему они делают определенный выбор.

Несмотря на то что Международный пакт ООН 
об экономических, социальных и культурных пра-
вах и  Рекомендация №  202 МОТ создают больше 
условий для государств-членов, контроль за ис-
полнением, а также необходимость государств объ-
яснять их слабее, чем при подходе, применяемом 
в  конвенциях МОТ. Конечно, обязательства госу-
дарства-члена при подходе с  точки зрения прав 
человека отличается от тех, которые предусмотре-
ны при подходе в конвенциях МОТ. Однако их дей-
ствия можно анализировать, включая то, что они 
сделали с учетом рекомендации/комментария, что 
планируют сделать и какими ресурсами располага-
ют. Контроль за действиями и результатами слабее 
при подходе в конвенциях МОТ, хотя в данном слу-
чае отсутствует транспорентная система докладов 
и доклады международного комитета публикуются.

Международные акты дают детальный перечень 
областей, в  которых государства-члены должны 
осуществлять действия с применением максимума 
усилий, без дискриминации и  с  предоставлением 
юридических прав лицам. Подобные акты являют-
ся очень важным дополнением к действующим, но 
их исполнение требует соответствующего контро-
ля, при котором возможно использование более 
современных и  гибких методов. Это, например, 
подача докладов однородной группой экспертов 
из одинакового региона вместо комитета экспер-
тов по применению конвенций и  рекомендаций. 
Тем не менее необходимо требовать публичного 
представления докладов, выводов экспертов. В до-
полнение негосударственные организации должны 
обладать правом комментировать доклады своих 
стран с точки зрения применяемых актов. 

Количество ратификаций международных кон-
венций по социальному обеспечению зависит 
от региона и  исторического периода. Например, 
в  1950-е и  1960-е  гг. западноевропейские страны 
стремились показать, что нормы их законодатель-
ства соответствуют стандартам, закрепленным 
в Конвенции № 102. С 1990-х гг. эти страны нача-
ли неохотно принимать новые нормы, особенно 
в виде конвенций.
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В настоящее время многие страны Восточной 
и  Центральной Европы ратифицировали конвен-
ции МОТ, в частности Конвенцию № 102, при всту-
плении в  Европейский союз. Этим они показали,  
что их можно отнести к развитым странам с  до-
стойным минимальным уровнем социальной защи-
ты. Более того, принятие Конвенции № 102 демон-
стрирует международному сообществу, что страна 
серьезно занята обеспечением своего населения 
международно признанной социальной защитой.

Однако в настоящее время сократилось количе-
ство процедур ратификации актов по международ-
ным стандартам социального обеспечения. Важная 
причина этого явления  – процесс глобализации, 
который приводит к увеличению конкуренции 
между странами, вследствие чего государства пы-
таются снизить издержки на труд, включая расхо-
ды на социальное обеспечение. В этих целях были 
перестроены системы социального обеспечения. 
Многие развитые страны стали проявлять неже-
лание оставаться связанными международными 
стандартами социальной защиты, так как те услож-
няют адаптацию к новым тенденциям. Начиная 
с 1980-х гг. поддержка новых конвенций практиче-
ски отсутствовала.

Другой проблемой является то, что существу-
ющие конвенции связаны с  социальными ри-
сками и  способами защиты, которые устаревают, 
так как относятся к индустриальной экономике 
1950–60-х  гг. Со времени индустриального обще-

ства в  странах с  высоким уровнем доходов полу-
чили развитие и обрели значимость сфера услуг 
и  сфера информации. Экономика таких стран 
характеризуется распространением временных, 
нетипичных форм занятости. На рынке труда по-
явились социально уязвимые категории населения, 
нуждающиеся в защите.

В то же время промышленная деятельность уве-
личилась в  странах с  низким уровнем дохода на 
душу населения, но такие экономики в  большин-
стве своем являются неформальными, что ведет 
к другого вида проблемам в принятии и имплемен-
тации конвенций. Как отметил комитет экспертов, 
развивающиеся страны могли бы предпринимать 
больше шагов в направлении социальной защиты 
населения. К сожалению, расширение охвата со-
циального обеспечения – это далеко не приоритет 
в национальной политике большинства развиваю-
щихся стран, особенно азиатских и арабских.

Страны с низким доходом повлияли на тот факт, 
что один из пяти человек в мире имеет социальное 
обеспечение, а у 80 % населения и вовсе отсутствует 
адекватная социальная защита. Такие страны тра-
тят очень низкий процент своего ВВП на социаль-
ную защиту. Здесь есть возможность для достиже-
ния более высокого уровня защиты [9; 10].

По прошествии 70 лет после принятия Фила-
дельфийской декларации 1944 г. МОТ признала, 
что цель обеспечения базового дохода для всех, кто 
в этом нуждается, не достигнута [11].

выводы

Международная организация труда использует 
систему конвенций, в  которых закреплены мини-
мальные нормы (стандарты) социального обеспе-
чения. Такая система имеет важное ограничение, 
так как только государства-члены, которые ратифи-
цировали соответствующую конвенцию, обязаны 
выполнять ее. Несмотря на то что конвенции содер-
жат минимальные стандарты, до сих пор существу-
ют пробелы в охвате всех категорий населения, не-
которые нормы конвенций устаревают. Ценность 
конвенций заключается в том, что они требуют от 
государств соблюдать нормы для достижения опре-
деленного уровня социального обеспечения. Прин-
ципы, выводимые из конвенций, дают возможность 
скорректировать толкование и применить их в кон-
тексте современной ситуации. Комментарий к ст. 9 
Международного пакта ООН об экономических, со-
циальных и  культурных правах, в  которой закре-
плено право на социальное обеспечение, содержит 
требование к государствам-членам о создании соб-
ственных систем социального обеспечения. Такой 
подход предоставляет больше возможностей от-
дельным государствам, и его легче корректировать.

Рекомендация № 202 МОТ предусматривает бо-
лее гибкий подход, чем в Конвенции № 102. В ней 

излагаются определенные принципы для дальней-
шего развития системы социального обеспечения. 
Сближение норм конвенций и норм других между-
народных актов о правах человека по социально-
му обеспечению сложно осуществить практически, 
так как используются две разные юридические тех-
ники. Однако они в определенной степени допол-
няют друг друга. 

Конвенции содержат важные нормы, влияющие 
на государства-члены, которые их ратифицирова-
ли. Ведь при подходе к социальному обеспечению 
как к праву человека на государства не могут быть 
наложены требуемые к исполнению обязательства.

Комментарий к ст.  9 Международного пакта 
ООН об экономических, социальных и культурных 
правах гласит о том, что необходимо требовать 
минимума защиты для каждого из существенных 
элементов. Таким образом, можно выделить два 
направления развития международного правового 
регулирования в сфере социального обеспечения:

● при подходе к социальному обеспечению как 
к праву человека от государства требуется выпол-
нение минимальных стандартов в этой области;

● при конвенциональном подходе к социально-
му обеспечению государства призывают к дальней-



41

Трудовое право и право социального обеспечения
Labour Law and Social Security Law

шему активному развитию системы социального 
обеспечения.

Такой подход имеет преимущество: он связыва-
ет все страны, которые ратифицировали Междуна-
родный пакт ООН об экономических, социальных 
и культурных правах.

Полезным инструментом для реализации норм 
права является требование к государствам-членам 
подавать доклады о состоянии социального обе-
спечения, так как оно дает пространство для со-
вершенствования национальной системы и подачи 
докладов о национальной ситуации.

К сожалению, исполнение обязанности госу-
дарств подавать доклады и соблюдать рекоменда-
ции контролирующих органов все еще проблема-
тично. Важнейшей причиной этого является то, что 
обычно государство не имеет преимуществ от при-
нятия международных стандартов по социальному 
обеспечению.

Международным организациям, на наш взгляд, 
следует рассмотреть вопрос об увеличении поощ-
рений для государств за принятие и  исполнение 
международных стандартов по социальному обе-
спечению.
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тоЛкованиЕ ДиСпозитивноСти в ГРажДанСком пРавЕ  
как оСнова РЕаЛизации СвоБоДы ДоГовоРа

И. А. КОзИКОВА1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Поднимается вопрос о пределах свободы договора в контексте толкования норм гражданского права в качестве 
диспозитивных или императивных. На основе анализа доктринальных источников и  правоприменения система-
тизируются позиции исследователей в  отношении свободы договора и  модели императивности правовых пред-
писаний. Выявляются правовые и социально-экономические предпосылки для введения базовой презумпции дис-
позитивности в качестве принципа гражданского права, вносятся и обосновываются конкретные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства Республики Беларусь в  части внесения изменений в  ст.  2 ГК 
в целях легализации диспозитивности как принципа гражданского права. Разработан механизм реализации прин-
ципа диспозитивности, который рекомендуется закрепить на уровне постановления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь «О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих 
заключение, изменение и расторжение договоров».

Ключевые слова: гражданско-правовой договор; свобода договора; диспозитивность; метод; принцип граждан-
ского права.
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ThE InTERpRETATIOn Of DIspOsITIVITy  
As A BAsIs fOR ThE REALIzATIOn Of cOnTRAcT fREEDOm

I. A. KOzIKAVAa

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

In article the author brings up a question of limits of freedom of the contract in the context of interpretation of norms of 
civil law as dispositive or imperative. On the basis of the analysis of doctrinal sources and law enforcement, positions of re-
searchers concerning freedom of the contract and model of imperativeness of legal instructions are systematized. Legal and 
social -economic prerequisites for introduction of a basic presumption of a dispositivity as the principle of civil law are re-
vealed, specific proposals on improvement of the current legislation of  Republic of Belarus, regarding modification of Art. 2 
of Civil Code for the purpose of legalization of a dispositivity as the principle of civil law are made and proved. In develop-
ment of this proposal the mechanism of realization of the principle of a dispositivity which is recommended for fixing at the 
level of the resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of Republic of Belarus «About using of the provisions 
of the Civil code of the Republic of Belarus regulating the conclusion, change and cancellation of contracts» is developed.

Key words: civil contract; freedom of the contract; dispozitivity; method; principle of civil law.

Проблематика договорной свободы весьма ак-
туальна для современного белорусского граждан-
ского права. Принцип свободы договора – основное 
начало гражданского законодательства. Он закре-
плен в ст. 2 и 391 Гражданского кодекса (далее – ГК) 
Республики Беларусь. Вопрос о  свободе договор-
ных отношений не является новым и исследовался 
многими авторами, в том числе на уровне диссер-
тационных исследований. В  Беларуси изучением 
тематики договорной свободы занимались, в част-
ности, В. Н. Годунов, Н. Л. Бондаренко, Е. А. Попо-
ва1. С развитием экономических отношений и пра-
восознания изменяется проблематика договорной 
свободы, пересматриваются устоявшиеся подходы, 
выявляются новые актуальные аспекты. Это связа-
но и с различиями в подходах к толкованию свобо-
ды договора в странах СНГ. 

При вступлении в  договорные отношения, 
формировании и  регулировании условий догово-
ра стороны руководствуются собственной волей 
и  нормами, закрепленными в действующих актах 
законодательства. Как отмечают М. И. Брагинский 
и В. В. Витрянский, поведение контрагентов регу-
лируется как самим договором, так и распростра-
няющими на него свое действие нормативными 
актами. В первом случае регуляторы поведения 
сторон создаются их собственной волей, во вто-
ром – такой же регулятор выражает исключительно 
волю органа, принявшего нормативный акт. Имен-
но такой характер носят императивные нормы. 
Промежуточное положение занимают регулято-
ры, созданные, с  одной стороны, в  результате со-
вместной воли компетентного органа власти или 

управления, с другой – в результате согласованной 
воли самих контрагентов. К числу таких регулято-
ров относятся прежде всего диспозитивные нормы. 
Имеется в виду то, что контрагенты по соглашению 
между собой включают в  договор созданную ими 
модель поведения либо модель, которая в качестве 
альтернативы предложена принявшим диспози-
тивную норму органом [1, c. 69]. 

В соответствии с п. 3 ст. 391 ГК Республики Бе-
ларусь условия договора определяются по реше-
нию сторон в  порядке и  пределах, предусмотрен-
ных законодательством (ст.  392). В случаях, когда 
условия договора предусмотрены нормой, которая 
применяется постольку, поскольку соглашением 
сторон не установлено иное (диспозитивная нор-
ма), стороны могут установить условие, отличное 
от предусмотренного в  ней, если это не противо-
речит законодательству. При отсутствии такого 
соглашения условие договора определяется диспо-
зитивной нормой. При этом из ст. 392 ГК Республи-
ки Беларусь следует, что договор должен отвечать 
обязательным для сторон правилам (императив-
ным нормам), установленным правовыми актами 
(законодательством). Заметим, что большинство 
норм ГК Республики Беларусь, регулирующих до-
говорные отношения, формально обозначены как 
императивные в  силу отсутствия в  них формули-
ровки: «если иное не установлено соглашением 
сторон». М. И. Брагинский и В. В. Витрянский при-
менительно к ГК Российской Федерации отмечают, 
что в ч. 1 и 2 в составе норм, регулирующих отдель-
ные виды договоров, оказалось около 1600 импе-
ративных и  около 200 диспозитивных норм. При 

1Годунов  В.  Н. Принцип свободы договора и  его реализация в  законодательстве Республики Беларусь // Право 
и демократия : сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2012. Вып. 23. С. 144–164; Годунов В. Н. Общие 
положения о договоре: некоторые аспекты по законодательству Республики Беларусь // Правовая реальность в  фокусе 
юридической науки и университетского просвещения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Владивосток, 25–26 сент. 
2008 г.). Владивосток, 2009. С.  312–314; Годунов  В.  Н. Гражданско-правовой договор: вопросы совершенствования общих 
положений // Актуальные проблемы гражданского права  : сб. науч. тр. Минск, 2014. Вып.  3. С.  39–58; Бондаренко  Н.  Л. 
Принцип свободы договора в гражданском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Минск, 2001; Попова Е. А. 
Заключение договора в обязательном порядке : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Минск, 2004. 
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этом авторы подчеркивают, что выбор диспозитив-
ной нормы определенного варианта из множества 
возможных не случаен. Он, как правило, основан 
на обобщении договорной практики и представля-
ет собой типичное, многократно проверенное ре-
шение. В отношении императивных норм указано, 
что отсутствие ссылки на возможность предусмо-
треть в  договоре иное должно свидетельствовать 
о ее безусловной обязательности для контрагентов 
[1, с. 71]. Полагаем, что с таким мнением нельзя со-
гласиться в полной мере. Безусловно, при указании 
в  норме формулировки «если иное не предусмо-
трено соглашением сторон» законодатель должен 
был опираться на обобщенную договорную прак-
тику. Однако представляется, что значительное ко-
личество имеющихся в ГК формально-императив-
ных норм сформированы без учета многообразия 
и вариативности развития договорных отношений, 
в большей мере это касается сферы предпринима-
тельских отношений субъектов хозяйствования. 
Таким образом, существо норм не пропорциональ-
но форме их выражения. 

В Республике Беларусь при принятии ГК по 
аналогии с  Российской Федерацией сложился ду-
алистический подход: с одной стороны, в ст. 2 ГК 
Республики Беларусь провозглашена свобода до-
говора, с другой стороны, в соответствии со ст. 391 
и 392 ГК Республики Беларусь установлена модель 
императивности правовых предписаний, которая 
может быть изменена только в  том случае, если 
законодательство это допускало. В отношении ГК 
Российской Федерации одним из его разработчи-
ков, С. А. Хохловым, подобный подход объяснялся 
тем, что в условиях еще не отработанной в России 
рыночной системы у законодателя презумпция 
диспозитивности норм договорного права вызы-
вала опасения, так как она могла способствовать 
неконтролируемому снижению договорной дис-
циплины, монопольным и  другим злоупотребле-
ниям на рынке товаров, работ и  услуг. Хотя, как 
замечает С. А. Хохлов, закрепление в общих поло-
жениях о договорах нормы, устанавливающей, что 
положения кодекса и других законов о договорах 
предполагаются диспозитивными, если иное пря-
мо не предусмотрено соответствующей нормой 
либо не вытекает из ее существа, являлось пред-
метом дискуссий [2, с. 251–252]. После вступления 
ГК Российской Федерации в  силу устаревшая со-
ветская методология квалификации норм одни-
ми авторами поддерживалась (М.  И.  Брагинский, 
В. В. Витрянский [1, c. 71], Е. А. Суханов [3, с. 63]), 
другими – критиковалась (М. Г. Розенберг [4, с. 58], 
О. Н. Садиков [5, с. 4–9]). В последние годы с обосно-
ванием необходимости перехода к опровержимой 
презумпции диспозитивности норм договорного 

права выступали А.  Г.  Карапетов, А.  И.  Савельев, 
Э. А. Евстигнеев1.

Трактовка подхода, предложенного законода- 
телем (на уровне основополагающего законо- 
дательного акта в  сфере гражданско-правового 
регулирования в  совокупности с  устоявшимся 
доктринальным подходом к пониманию импера-
тивности норм), привела к узкому формальному 
толкованию подобных норм судами, при котором 
не учитывается действие принципа свободы дого-
вора и ограничивается действие свободы договора 
в части права сторон на определение условий до-
говора по своему усмотрению. Представляется, что 
подход белорусского законодателя и сложившаяся 
судебная практика обусловлены в первую очередь 
историческим доминированием советских идео-
логических установок, согласно которым пропа-
гандировалась идея о запрете всего, что прямо не 
разрешено. Все нормы, в которых отсутствует ого-
ворка, разрешающая сторонам согласовать иное, 
воспринимаются как однозначный императивный 
приказ. 

Как отмечает А.  Г.  Карапетов, в  развитых зару-
бежных странах автономия воли сторон договора 
признается фундаментальным принципом обяза-
тельственного права. Она является базовой опро-
вержимой презумпцией, из которой законодатели 
и  суды исходят при формировании законодатель-
ного регулирования и разрешения споров в области 
договорного права. Презумптивный статус прин-
ципа свободы договора в  классической западно- 
европейской традиции означает следующее: 

1)  если не приведены серьезные аргументы из 
области политики права в  пользу ограничения 
автономии воли, законодатель и  суды не должны 
ограничивать волю сторон;

2) бремя аргументации лежит на том, кто пред-
лагает ввести соответствующее ограничение. 

В законодательстве большинства европейских 
стран не принято безоговорочно помечать диспо-
зитивные нормы обязательственного права ого-
воркой о праве сторон согласовать иное, так как 
подразумевается диспозитивность норм договор-
ного права по общему правилу. При этом в  ряде 
стран императивными могут быть признаны толь-
ко те нормы этой части ГК, в  которых прямо тек-
стуально обозначена их императивная природа [6]. 
Суды многих государств исходят из закрепленной 
в законе (в Эстонии, Чехии, Украине) или призна-
ваемой в судебной практике в качестве неписаного 
принципа (во Франции, Германии) опровержимой 
презумпции их диспозитивности [7]. Действующий 
подход законодателя и  формально-атрибутивное 
разделение норм договорного права не позволяют 
быстро реагировать на изменения в  экономической 

1Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. М., 2012. Т. 2.; Евстигнеев Э. А. Императивные и дис-
позитивные нормы в договорном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2015.
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сфере. Как справедливо отмечает А.  С.  Комаров, 
принятый в российском праве механический под-
ход к выявлению диспозитивных норм существен-
но нарушает баланс между экономической свобо-
дой и государственным вмешательством (в пользу 
последнего) на практике [7]. Это в  полной мере 
справедливо и  для характеристики белорусско-
го гражданского законодательства. Используемая 
юридическая техника создала предпосылки для 
того, чтобы традиционное для частного права об-
щее правило диспозитивности норм стало выгля-
деть как исключение, в то время как императивное 
регулирование приобрело видимость общего пра-
вила. В связи с толкованием безусловности импера-
тивных норм происходит отрыв законодательного 
регулирования от потребностей весьма динамично 
развивающегося экономического оборота. С уче-
том направленности политики на привлечение 
в  Республику Беларусь иностранных инвесторов 
с каждым годом заключается все больше сложных 
контрактов. Применительно к таким договорам 
большое количество формально-императивных 
норм может стать особенно острой проблемой. 
Это связано с  тем, что при заключении контрак-
тов на крупные суммы субъекты хозяйствования 
максимально детализируют условия заключаемого 
договора, вследствие чего нередко возникает не-
обходимость в  отступлении от императивного за-
конодательного регулирования для удовлетворе-
ния потребностей сторон. Стороны должны быть 
вольны определять права и  обязанности по граж-
данско-правовому договору, если только их воля не 
нарушает политико-правовые интересы и консти-
туционные ценности.

В России вопрос о необходимости изменения 
подхода, сложившегося уже в качестве традицион-
ного, был выведен за рамки чисто доктринальной 
дискуссии и  рассмотрен в  постановлении Пре-
зидиума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации (далее – ВАС) от 05.11.2013 № 9738/13.  
В  постановлении было отмечено, что «принцип 
свободы договора является фундаментальным 
частноправовым принципом, основополагающим 
началом для организации современного рыночно-
го оборота, его ограничения могут быть допущены 
лишь в крайних случаях в целях защиты интересов 
и  экономических ожиданий третьих лиц, слабой 
стороны договора (потребителей), основ правопо-
рядка или нравственности или интересов общества 
в целом» [8]. Однако, несмотря на неоспоримо вер-
ный посыл постановления Президиума ВАС и  за-
крепление свободы договора в качестве основопо-
лагающего в ГК Российской Федерации, до 2014 г. 
судебная практика практически не изменилась. 
ВАС Российской Федерации 14 марта 2014 г. принял 
постановление Пленума №  16 «О свободе догово-
ра и ее пределах» (далее – постановление Пленума 

№ 16) [9], продолжив определение нового вектора 
в  решении вопроса о признании нормы диспози-
тивной либо императивной с  минимальной опо-
рой на ее формальные признаки. Как отмечают 
А. Г. Карапетов и Р. С. Бевзенко, подходы, сформу-
лированные в постановлении Пленума № 16, со-
ответствуют общепринятому европейскому опыту 
определения границ свободы договора. Они могут 
позволить российскому договорному праву начать 
раскрывать свои преимущества и завоевывать до-
верие участников оборота [7]. Анализ постановле-
ния Пленума № 16 позволяет выделить следующие 
основные положения: 

1) норма, определяющая права и  обязанности 
сторон договора, толкуется судом исходя из ее су-
щества и  целей законодательного регулирования, 
т. е. суд принимает во внимание не только букваль-
ное значение содержащихся в ней слов и выраже-
ний, но и те цели, которые преследовал законода-
тель, устанавливая данное правило; 

2) судом должны приниматься во внимание об-
щие пределы договорной свободы (наличие или 
отсутствие нарушения особо охраняемых законом 
интересов, грубого нарушения баланса интересов 
сторон, императивности существа законодатель-
ного регулирования и др.);

3) характер нормы определяется следующим 
образом: производится анализ на предмет нали-
чия прямого указания на императивность нормы 
и  прямо выраженный запрет на изменение (на-
пример, предусмотрено, что такое соглашение ни-
чтожно, запрещено или не допускается, указано на 
право сторон отступить от содержащегося в норме 
правила только в ту или иную сторону, названный 
запрет иным образом недвусмысленно выражен 
в тексте нормы); если таковое отсутствует, то ана-
лизируются пределы договорной свободы; если 
указанных оснований ограничения договорной 
свободы нет, норма признается диспозитивной; 

4) основная роль в определении природы норм 
отведена судам, которые основываются на целевом 
(телеологическом) толковании. 

Зафиксировано, что при возникновении спора 
об императивном или диспозитивном характе-
ре нормы, регулирующей права и  обязанности по 
договору, суд должен указать, каким образом су-
щество законодательного регулирования данного 
вида договора и  необходимость защиты соответ-
ствующих особо значимых охраняемых законом 
интересов (или недопущение грубого нарушения 
баланса интересов сторон) предопределяют импе-
ративность либо пределы диспозитивности этой 
нормы. Для точечного блокирования злоупотребле-
ния свободой договора в указанном постановлении 
призвано применять ст. 10 ГК Российской Федера-
ции (запрет на злоупотребление правом), ст.  169 
ГК Российской Федерации (недействительность 
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сделки, совершенной с целью, противной основам 
правопорядка или нравственности), ст. 428 ГК Рос-
сийской Федерации (договор присоединения). За-
метим, что в  России постановление Пленума ВАС 
не является нормативным правовым актом. Тем 
не менее оно оказывает влияние на формирование 
судебной практики, а соответственно, заслуживает 
внимания со стороны белорусского законодателя. 
В Беларуси судебная практика основывается на 
буквальном толковании норм договорного права. 
При отсутствии в норме прямого указания на допу-
стимость ее изменения соглашением сторон такая 
норма применяется как императивная.

С нашей точки зрения, представляется оправ-
данным подход, согласно которому отсутствие 
в  норме формального указания на возможность 
изменений не должно означать, что согласование 
любого иного правила сторонами применитель-
но к конкретным договорным отношениям будет 
являться несправедливым и  неразумным. Дого-
ворные отношения сторон – многоаспектное и ва-
риативное явление, которое основано на свободе 
волеизъявления. Этот факт обусловливает целе-
сообразность предоставления сторонам договора 
права на самостоятельное определение условий 
договора и регулирование возникших взаимоотно-
шений. В отношении изложенных мнений о преде-
лах договорной свободы представляется, что посыл 
на их использование уже существует в виде норм, 
которые прямо легитимируют определенную сво-
боду суда в  ограничении свободы договора. Так, 
защита особо охраняемых законом интересов, без-
условно, необходима для реализации доктрины за-
щиты слабой стороны и  обеспечения публичных 
(общественных) интересов, а  защита баланса ин-
тересов сторон по своей сути является недопуще-
нием злоупотребления правом, что в полной мере 
применимо и в Беларуси, поскольку имеет право-
вую основу, находящую выражение в п. 2 ст. 398 ГК 
Республики Беларусь «Договор присоединения», 
ст.  9 ГК Республики Беларусь «Пределы осущест-
вления гражданских прав». Указанные пределы 
применяются в  зависимости от фактических об-
стоятельств. Определение характера нормы, ис- 
ходя из существа соответствующего договорного 
отношения, направлено на выявление идеи право-
вого регулирования. Эта идея заложена законода-
телем и носит более общий характер. Полагаем, что 
при определении характера нормы в  первую оче-
редь должна быть выявлена сущность договорного 
правоотношения на основе системного толкования 
норм договорного права и принципов гражданско-
го права, а  впоследствии – приняты во внимание 
конкретные обстоятельства взаимоотношений сто-
рон. При этом предписание законодателя к необ-
ходимости выявления существа правоотношения, 
основанного на договоре, имеет место и на уровне 

ГК (п. 2 ст. 171, п. 2 ст. 319, п. 2 ст. 519, п. 2 ст. 556, п. 4 
ст. 859, п. 2 ст. 909 ГК Республики Беларусь).

Для обоснования допустимости и целесообраз-
ности толкования нормы не на основании ее фор-
мальных признаков, а путем восприятия ее суще-
ства действенным является механизм прикладной 
оценки на предмет целевой направленности. На-
пример, в  ст.  667 ГК Республики Беларусь предус-
мотрено, что подрядчик обязан возвратить остаток 
материала либо с  согласия заказчика уменьшить 
цену (смету) работы с учетом стоимости остающе-
гося у подрядчика неиспользованного материала. 
Очевидно, что, несмотря на используемую зако-
нодателем формальную императивность нормы, 
предложенные варианты не могут быть оценены 
как единственно возможные на практике. Стои-
мость материалов может быть выше, чем стои-
мость работ, в  этом случае уже подрядчик обязан 
будет заплатить определенную сумму заказчику. 
Стороны могут также изначально договариться 
о низкой цене работ при условии, что все сэконом-
ленные материалы подрядчик может оставить себе. 
Критической оценке может подвергнуться и норма 
об одностороннем отказе от исполнения договора 
возмездного оказания услуг (ст. 736 ГК Республики 
Беларусь). В отношении вариативности поведения 
сторон применительно к договору возмездного 
оказания услуг стороны могли бы предусмотреть 
равные условия одностороннего отказа как для за-
казчика, так и  для исполнителя. Заметим, что по 
аналогичной норме (ст. 782 ГК Российской Федера-
ции) в постановлении Пленума № 16 прямо указа-
но на необходимость рассмотрения данной нормы 
в  качестве диспозитивной. Ст. 782 ГК Российской 
Федерации дает каждой из сторон договора воз-
мездного оказания услуг право на немотивирован-
ный односторонний отказ от исполнения догово-
ра и предусматривает неравное между сторонами 
распределение неблагоприятных последствий пре-
кращения договора. Однако положения ст. 787 не 
исключают возможность согласования сторонами 
договора иного режима определения последствий 
отказа от договора (например, полное возмеще-
ние убытков при отказе от договора как со сторо-
ны исполнителя, так и со стороны заказчика). По-
ложения статьи не исключают также возможность 
установления сторонами порядка осуществления 
права на отказ от исполнения договора возмезд-
ного оказания услуг (в частности, односторонний 
отказ стороны от договора, исполнение которого 
связано с  осуществлением обеими его сторонами 
предпринимательской деятельности, может быть 
обусловлен необходимостью выплаты определен-
ной денежной суммы другой стороне). Примеров 
таких формально-императивных норм в  ГК Ре-
спублики Беларусь множество, что свидетельству-
ет о  недостаточной гибкости договорного права,  
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поддерживаемой судебными органами практикой 
буквального толкования.

Критически оценивая возможность установле-
ния аналогичного с российским законодательством 
правового регулирования в отношении толкования 
характера договорных норм, можно сказать, что 
основным опасением является то, что признание 
за судами широких полномочий по оценке право-
вой природы договорных норм может привести 
к усилению влияния субъективного фактора и при-
нятию различных по сути решений. Вместе с тем 
российские авторы высказывают мнение о том, что 
механизмы судебного воздействия уже закреплены 
в законодательстве. При этом постановление пред-
лагает сделать технику реализации судебной дис-
крекции более рациональной и транспарентной 
и  обязать суды прямо мотивировать, какие поли-
тико-правовые соображения легли в основу их ре-
шения заблокировать договорную свободу [7]. Сле-
дует заметить, что положительные комментарии 
российских юристов [10] в отношении сложившей-
ся в  России практики применения постановления 
Пленума № 16 с момента его вступления в силу по-
зволяют с большей уверенностью говорить о целе-
сообразности установления аналогичного подхода 
к оценке регулирования в Республике Беларусь. 

Исходя из изложенного, можно констатировать, 
что ключевым является вопрос о соотношении 
пределов свободы договора и  критериев толкова-
ния норм гражданского права в качестве диспози-
тивных. 

Традиционно диспозитивность рассматривает-
ся как специфическая черта метода правового ре-
гулирования, которая не оспаривается в литерату-
ре [11, с. 23; 12, с. 34; 13, с. 43; 14, с. 85–91]. При этом 
вопрос о том, является ли диспозитивность прин-
ципом гражданского права, является дискуссион-
ным. Даже при рассмотрении его как принципа 
существуют различные точки зрения. Отдельные 
авторы полагают, что диспозитивность – принцип 
исключительно гражданского права [15, с.  49; 16], 
другие  – что диспозитивность является принци-
пом осуществления гражданских прав [17, с.  48],  
третьи  – что диспозитивность является и  свой-
ством метода гражданско-правового регулирова-
ния, и принципом права [18, c. 47; 19]. 

Обратим внимание на то, что диспозитивность 
не закреплена прямо в ст. 2 ГК Республики Беларусь 
при перечислении основных начал гражданского 
законодательства. Но при этом указано, что участ-
ники гражданских правоотношений приобретают 
и осуществляют гражданские права своей волей и 
в  своих интересах. Они свободны в  установлении 
своих прав и  обязанностей на основе договора и 
в определении любых не противоречащих законо-
дательству условий договора. Подобная формули-
ровка четко и недвусмысленно отражает специфи-

ку регулирования отношений между субъектами 
гражданского права и, будучи включенной в статью 
«Основные начала гражданского законодатель-
ства», может рассматриваться как легализованный 
принцип. Это косвенно подтверждается и  ст.  8 ГК 
Республики Беларусь. Исходя из положений ста-
тьи, граждане и  юридические лица осуществляют 
принадлежащие им гражданские права по своему  
усмотрению. Толкование гражданско-правовых 
норм и, соответственно, свобода сторон в опреде-
лении условий договора напрямую предопределя-
ются отношением к пониманию диспозитивности 
гражданско-правового регулирования. Диспози- 
тивность, трактуемая как метод гражданско-право-
вого регулирования, приводит к узкому формаль-
ному подходу при определении характера граждан-
ско-правовых норм, что и имеет место в настоящее 
время. В случае если диспозитивность признается 
в качестве принципа гражданского права, то каж-
дая норма должна трактоваться исходя из общей 
базовой презумпции диспозитивности вне рамок 
формального подхода. 

Представляется, что достаточные основания 
для ограничения договорной свободы сторон от-
сутствуют в  случае, если условия заключаемого 
договора не нарушают пределы договорной сво-
боды. Более того, отдельные устоявшиеся подходы 
(например, к возможности установления задатка 
в предварительном договоре [20, с. 71]) изменяют-
ся и  допускаются судебной практикой именно со 
ссылкой на свободу договора [20, с. 73]. 

Можно сделать вывод о том, что в  Республике 
Беларусь имеются как правовые, так и социально-
экономические предпосылки для придания нового 
вектора принципу договорной свободы договора 
и введения базовой презумпции диспозитивности 
в качестве принципа гражданского права. Для обе-
спечения реализации сторонами принципа свобо-
ды договора и выявления целевой направленности 
нормы, даже при ее формально императивном за-
креплении в  законодательстве, будет использо-
ваться механизм телеологического толкования. До-
говорная свобода может быть ограничена точечно 
в ответ на очевидные злоупотребления правом. 

Рассматривая возможность и  перспективы ре-
ализации такого предложения, полагаем, что ис-
пользовать в  качестве инструмента юридической 
техники внесение изменений в  многочисленные 
формально-императивные нормы ГК Республики 
Беларусь нецелесообразно, поскольку в различных 
договорных отношениях сторон одна и та же нор-
ма может иметь множественную вариативность по 
содержанию и изменяться различными способами. 
В связи с этим прямая фиксация пределов импера-
тивности и договорной свободы на уровне Основ-
ного Закона невозможна. При этом имеет смысл 
поставить вопрос о прямом закреплении в законо-
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дательстве диспозитивности в качестве принципа 
гражданского права. Считаем целесообразным до-
полнить ч. 2 ст. 2 ГК Республики Беларусь нормой 
следующего содержания: «Участники гражданских 
правоотношений приобретают и  осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своих ин-
тересах. Они свободны в установлении своих прав 
и  обязанностей на основе договора и в  определе-
нии любых не противоречащих законодательству 
условий договора (принцип диспозитивности)». 
Часть 3 ст. 2 ГК Республики Беларусь стоит исклю-
чить. В  развитие данного предложения необхо-
димо разъяснить на уровне постановления Пле-
нума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь № 16 от 16.12.1999 «О применении норм 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, регу-
лирующих заключение, изменение и расторжение 
договоров» механизм реализации принципа дис-
позитивности и  закрепить следующий алгоритм 
определения характера норм: производить анализ 
на предмет наличия прямого указания на импера-
тивность нормы и прямо выраженный запрет на ее 
изменение; если таковое отсутствует, то анализи-
ровать пределы договорной свободы (наличие или 
отсутствие нарушения особо охраняемых законом 
интересов, грубого нарушения баланса интересов 
сторон, императивности существа законодатель-
ного регулирования); если указанные основания 
ограничения договорной свободы отсутствуют, но- 
рма признается диспозитивной.
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понятиЕ финанСовоГо чаСтноГо отношЕния 
(пРавоотношЕния)

С. П. ПРОТАСОВИцКИй 1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуется понятие финансового частного отношения (правоотношения) на основе триады философских кате-
горий (вещи, свойства, отношения). Отмечается, что ключевым свойством субъектов финансов, порождающим такие 
отношения, выступает обладание финансовым имуществом. Выделяются два типа финансовых частных отношений. 
В отношениях первого типа обладателю финансового имущества корреспондирует каждый, кто не обладает этим 
конкретным имуществом. Отношения второго типа выражают совместное обладание одним финансовым имуще-
ством. Автор приходит к выводу о том, что финансовое частное отношение – это связь частных субъектов финансов, 
детерминированная обладанием финансовым имуществом. Выявляется, что правовую форму финансовым частным 
отношениям придают частноправовые свойства субъектов финансов. Правовое регулирование данных отношений 
состоит в моделировании частных финансовых правоотношений. На основании анализа устанавливается, что фи-
нансовое частное правоотношение – это связь субъектов частного права, детерминированная их частноправовыми 
свойствами, сопутствующими обладанию финансовым имуществом.

Ключевые слова: обладание финансовым имуществом; финансовое частное отношение; финансовое частное 
правоотношение. 

cOncEpT Of fInAncIAL pRIVATE (LEgAL) RELATIOnshIp

S. P. PRATASAVITSKI   a

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The concept of financial private (legal) relationship is researched on the basis of the triad philosophical categories (things, 
attributes and relationship). It is noted that a key attribute of subject of finance which generates such a relationship appears 
possession of financial property. There are two types of private financial relationship. In the first type of the relationship, 
a possessor of financial property has a correspondent who does not have this particular property. The second type of relation-
ship is expressed by joint possession of the same financial property. In the view of the author private financial relationship is 
a relationship of private subjects of finance determined by possession of financial property. Private-law attributes of subjects 
of finance give legal form to financial private relationship. The author concludes that financial private legal relationship is 
a relationship of subjects of private law determined by their private-law attributes associated with possession of financial 
property.

Key words: possession of financial property; financial private relationship; financial private legal relationship.

Финансы, как объект частноправового регули-
рования, представляют собой систему – общую 
целостность элементов, организованную посред-
ством соподчинения частному праву. Ее компонен-
ты – объекты и субъекты финансов, а также финан-

совые частные отношения. В научном познании 
последних мы опираемся на триаду философских 
категорий: вещи, свойства, отношения. А. И. Уемов 
отмечает: «Всякая наука, каков бы ни был ее пред-
мет, изучает вещи, их свойства и отношения. Можно 
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изучать главным образом вещи, преимущественно 
отдельные свойства или отношения, но нельзя из-
учать что-либо иное, кроме вещей, свойств и отно-
шений» [1, с. 3].

В общем смысле вещь – это все, что может быть 
объектом мысли. В философском плане вещь под-
разумевает и субъект финансов, т. е. участника фи-
нансовых частных отношений. 

Новая философская энциклопедия дает следу-
ющее определение: «Свойство – характеристика 
объекта <…>, определяющая его вид, тип, поведе-
ние и пр.» [2, с. 510]. Именно свойства вещей объ-
ясняют отношения между ними. Г. В. Ф. Гегель от-
мечал, что «вещь обладает свойствами; они суть 
<…> ее определенные соотношения с другим; 
свойство имеется лишь как некоторый способ от-
ношения друг к другу. <…> Разные вещи находятся 
благодаря их свойствам в существенном взаимо-
действии» [3, с. 581, 585]. По мнению А. И. Уемова, 
«свойство является тем, что объединяет отдельные 
вещи в  систему, т.  е. удовлетворяет определению 
отношения» [1, с. 64]. Следовательно, финансовые 
частные отношения детерминированы свойством 
их участников.

Субъекты финансов имеют множество свойств, 
но в данной работе согласно предмету исследова-
ния выделим одно свойство – обладание финансо-
вым имуществом. Именно оно порождает финан-
совые частные отношения.

Их частная природа исключает субъектов, осу-
ществляющих в них государственные функции. 
Иначе говоря, финансовые частные отношения 
возникают только между частными субъектами 
финансов. Финансовое качество отношений объ-
ясняется свойством обладания. Финансовые отно-
шения существуют в процессе изменения монетар-
ного состояния субъекта. В данном исследовании 
процесс – это последовательность монетарных со-
стояний. В каждом из них субъект обладает финан-
совым имуществом.

Поскольку финансовые частные отношения де- 
терминированы обладанием финансовым имуще- 
ством, они имеют два структурных типа (см. рису-
нок). Первый составляют отношения «обладание – 
отсутствие обладания» (1 – 3, 2 – 3), второй – «об-
ладание – обладание» (1 – 2).

В отношениях первого типа обладателю финан-
сового имущества корреспондирует каждый, кто не 
обладает этим конкретным имуществом. Отноше-
ния второго типа выражают совместное обладание 
одним финансовым имуществом, например отно-
шения сособственников, лиц на стороне кредитора 
или должника, сторон обязательства (финансовое 
требование и долг в последнем случае рассматри-
ваются в единстве).

Г. В. Лейбниц заметил, что «всякое отношение – 
это либо отношение сравнения, либо отношение 
связи (concours). Отношение сравнения дает раз-
личие и тождество <…> что приводит к понятиям 
тождественного и различного, сходного и несход-
ного. Связь содержит в себе <…> совместное суще-
ствование» [4, с.  365]. «При наличии взаимосвязи 
между вещами, – пишет А. И. Уемов, – изменение 
одной вещи вызывает изменение другой. Взаимо-
отношение же не означает, что изменение одной 
вещи определяет какое-то изменение другой. <…> 
Поэтому категории связи и отношения нельзя ото-
ждествлять друг с другом» [1, с. 50–51]. Вместе с тем 
некоторые авторы занимают однозначную пози-
цию, усматривая сущность отношения либо в срав-
нении, либо в связи. «Сущность отношения состоит 
в сопоставлении, или сравнении, двух вещей друг 
с другом», – утверждал Дж. Локк [5, с. 372]. С точки 
зрения Н. М. Коркунова, «всякое отношение пред-
полагает связь, зависимость и вытекающую из этой 
зависимости возможность воздействия. Где нет за-
висимости, нет и отношения» [6, с. 201].

Существенным признаком финансовых част-
ных отношений выступает обладание финансовым 
имуществом. Изменение в обладании невозмож-
но без изменения на стороне одного из корре-
спондентов обладателя. Отчуждение финансового 
имущества сопровождается его приобретением 
(т.  е. возникновением обладания у того, кто кор-
респондировал обладателю в отношениях первого 
типа). Погашение финансового долга означает из-
менение не только на стороне должника, но и на  
стороне кредитора – корреспондента должника 
(обладателя долга)  – в  отношениях второго типа. 
Значит, финансовые частные отношения являют 
собой не сравнение (различие, тождество), а связь 
(совместное существование) субъектов финансов.

Таким образом, финансовое частное отноше-
ние  – это связь частных субъектов финансов, де-
терминированная обладанием финансовым иму-
ществом.

Будучи участниками отношений, субъекты фи-
нансов избирают один из альтернативных вариан-
тов финансового поведения. Мы наблюдаем без-
действие (пассивное поведение) либо действие, 
которое направлено на конкретное изменение 
монетарного состояния (активное поведение). Фи-
нансовое поведение зависит от хаотичной внеш-
ней среды и индивидуальных свойств субъекта, что 

Структура обладания финансовым имуществом
Structure of possession of financial property
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может вызвать социальный беспорядок, поэтому 
финансовые частные отношения подлежат право-
вому регулированию.

Последнее заключается в наделении субъектов 
финансов частноправовыми свойствами:

1) признании за ними финансовой частной пра-
воспособности;

2)  императивном и диспозитивном определе-
нии прав и обязанностей, а также основания их 
возникновения и прекращения.

Юридические свойства субъектов финансов 
придают финансовым частным отношениям пра-
вовую форму. Другими словами, правовое регули-
рование данных отношений состоит в моделирова-
нии частных финансовых правоотношений.

Правоотношение является традиционным пред- 
метом научного внимания в правоведении. В то же 
время, как верно отмечает В. А. Белов, «ни в теории 
права, ни в цивилистической науке до сих пор так 
и не достигнуто единство мнений по важнейшим 
вопросам учения о правоотношении (гражданском 
правоотношении); так, продолжает оставаться от-
крытым даже вопрос о том, а что, собственно, сле-
дует понимать под правоотношением (граждан-
ским правоотношением)» [7, с. 454].

Согласно Н.  М.  Коркунову, «юридические от-
ношения предполагают юридическую связь за-
висимости в форме правообязанности и обуслов-
ленное этой зависимостью правопритязание или 
право, полномочие» [6, с. 203]. «Эта связь, – писал 
Я. М. Магазинер, – заключается в том, что когда на 
одном лице обязанность, то у другого есть право на 
то самое, к чему обязано другое. Равным образом и 
наоборот: когда у одного лица есть право, т. е. когда 
у одного есть возможность действовать определен-
ным образом, то другой – связан необходимостью 
действовать в согласии с этой возможностью, т. е. не 
препятствовать ей (non facere), терпеть ее осущест-
вление (pati) или содействовать ее осуществлению 
(facere)» [8, с. 221–222]. Н. Г. Александров понимал 
под правовым отношением особую связь, харак-
теризующуюся наличием у одного лица возмож-
ности, защищаемой государственным принужде-
нием, требовать от другого лица такого поведения, 
которое является должным при данных обстоя-
тельствах [9, с.  9]. С.  С.  Алексеев, в свою очередь, 
усматривал в правоотношении индивидуализиро-
ванную общественную связь между управомочен-
ными и обязанными лицами [10, с. 82]. Подобную 
позицию занимает и Л.  А.  Чеговадзе: «Правовое 
отношение – это социальная связь его участников 
посредством принадлежности субъективных прав 
и/или обязанностей» [11, с. 60]. 

Многие авторы определяют правоотношение 
через общественное отношение. О.  С.  Иоффе ви-
дел в правоотношении «условие существования 
или преобразования, способ движения и конкре-

тизации, средство закрепления общественных от-
ношений» [12, с.  527]. С.  Ф.  Кечекьян считал, что 
правоотношения – это специфические обществен-
ные отношения, возникающие в результате осу-
ществления норм права, а также форма экономи-
ческих и иных общественных отношений, которые 
отражаются в правоотношениях как их содержание 
[13, с. 5, 8]. С точки зрения Ю.  К.  Толстого, право-
отношения – особые идеологические отношения, 
посредством которых норма права регулирует фак-
тические общественные отношения [14, с.  20]. На 
взгляд Р. О. Халфиной, правоотношения представ-
ляют собой общественные отношения, урегулиро-
ванные нормой права [15, с. 51].

По мнению Ю. Г. Ткаченко, «не существует пра-
вовых в собственном смысле отношений, а есть 
лишь правовой способ регулирования обществен-
ных отношений» [16, с. 102]. Вместе с тем исследо-
ватель называет правоотношением модель инди-
видуального поведения людей, возникающую на 
основе общей модели – нормы права [16, с.  115]. 
«“Правоотношение-модель” с точки зрения струк-
туры есть совокупность прав и юридических обя-
занностей субъектов, состоящая из соединений 
права с обязанностью, права с правом, обязанно-
сти с обязанностью, сепаратных прав и сепаратных 
обязанностей» [16, с. 174].

«Под правоотношением, – полагает В.  Н.  Про-
тасов, – в юриспруденции понимается на самом 
деле не отношение в его собственном, структурном 
смысле, не правовая связь, а единство этой связи 
и тех явлений, которые предполагаются в качестве 
элементов правоотношения. Другими словами, по-
следнее рассматривается юридической наукой как 
некая целостность, имеющая свой состав и свою 
структуру» [17, с. 42].

Анализируя существующие подходы к понятию 
правоотношения, В. А. Белов выделяет четыре тео- 
рии: преобразования, удвоения (социальной свя-
зи), а также формальную и синтетическую (ком-
плексную) [7, с.  454–462]. В работе исследователь 
приходит к выводу о том, что правоотношение «не 
может быть сведено ни к самому общественному 
отношению, урегулированному нормами права, ни 
к особому общественному отношению идеологиче-
ского порядка. Оно может быть охарактеризовано 
скорее как возможная (должная или запрещенная) 
форма (структурная модель) фактического (жиз-
ненного) отношения, выражающаяся в системе 
социальных представлений о возможном и долж-
ном поведении участников этого отношения. 
<…> Правоотношение – это всего лишь идеальная 
(умозрительная, мыслимая) “связка” из субъек-
тивного права и обеспечивающей его реализацию 
юридической обязанности, представляющая собою 
отражение объективно существующих взаимо- 
связей между различными сторонами конкретных  
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фактических отношений “в зеркале” той оценки, 
которая дается поведению их участников правовы-
ми нормами» [7, с. 458, 463].

Следуя нашему понятию финансового частно-
го отношения и учитывая выход на первый план 
юридических свойств субъектов финансов, мы 
можем заключить, что финансовое частное право-
отношение – это связь субъектов частного права, 
детерминированная их частноправовыми свой-
ствами, которые сопутствуют обладанию финансо-
вым имуществом.

Обладание финансовым активом невозможно 
без наличия субъективного права на него, а фи-
нансовым долгом – без юридической обязанности. 
Иначе говоря, обладание обусловлено частнопра-
вовыми свойствами обладателя. Финансовых част-
ных отношений вне правовой формы не бывает. 
Как писал О.  С.  Иоффе, «некоторые обществен-

ные отношения вначале существуют сами по себе 
и лишь при определенных условиях преобразуются 
в правовые отношения или выступают в качестве 
одного из оснований их возникновения, тогда как 
другие общественные отношения только и могут 
существовать как отношения правовые, прекра-
щая свое существование вместе и одновременно 
с тем, как они утрачивают юридический характер» 
[12, с. 523].

Таким образом, финансовое частное отноше-
ние – это связь частных субъектов финансов, детер-
минированная обладанием финансовым имуще-
ством. Оно существует исключительно в правовой 
форме, принимая вид финансового частного пра-
воотношения, под которым мы понимаем связь 
субъектов частного права, детерминированную их 
частноправовыми свойствами, которые сопутству-
ют обладанию финансовым имуществом.
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СущноСть оСновныХ оБъЕктов интЕЛЛЕктуаЛьной 
СоБСтвЕнноСти, отРажающиХ ГЕоГРафичЕСкоЕ 

пРоиСХожДЕниЕ товаРа

О. О. ЯДРеВСКИй  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, которые отражают географическое 
место происхождения товара. Они включают указание происхождения товара, географическое указание и наимено-
вание места происхождения товара. На основании изучения международных актов и позиций ученых устанавлива-
ются различные точки зрения по вопросу сущности правовой охраны указания происхождения товара. По результа-
там их сопоставления впервые выделяются критерии, различные сочетания которых обусловливают возможность 
охраны обозначения в качестве указания происхождения товара, а также географического указания и наименования 
места происхождения товара. На основании исследования национальных законодательств зарубежных стран про-
изводится классификация основных систем правовой охраны обозначений географического места происхождения 
товара. Проведенный анализ позволяет выстроить систему правовой охраны обозначений географического места 
происхождения товара при помощи объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: географическое происхождение; интеллектуальная собственность; указание происхождения то-
вара; географическое указание; наименование места происхождения товара.

DIscLOsuRE Of mAjOR OBjEcTs Of InTELLEcTuAL pROpERTy, 
REfLEcTIng ThE gEOgRAphIcAL ORIgIn Of gOODs

А. А. yADReUSKI  a

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The article deals with the legal protection of intellectual property objects, which reflect the geographical place of ori-
gin – the indication of source, geographical indications, appellation of origin. Based on the study of international acts and 
positions of scientists identified the author of various points of view on the nature of the legal protection of indications of 
source. As a result of comparing them for the first time highlighted criteria, different combinations of which stipulate the 
possibility of protection of designation as an indication of source, geographical indications, appellations of origin. Based 
on the study of national legislations of foreign countries the author classifies the main systems of legal protection of geo-
graphical designations. The analysis allows to build a system of legal protection of geographical designations by means of 
intellectual property objects.

Key words: geographical origin; intellectual property; indication of origin; geographical indications; appellations of 
origin.

При индивидуализации товара существенное 
значение имеет отражение места его происхож-
дения (производства, изготовления), так как по-

требитель может соотносить с таким местом каче-
ство и  иные характеристики товара. В некоторых 
случаях такое отражение может осуществляться 
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при помощи объектов интеллектуальной собствен-
ности. На международном уровне старейшим из 
таких объектов является указание происхождения 
товара (далее  – УПТ). Нормы об УПТ закреплены 
в Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г. (далее – Парижская конвен-
ция), а также в Мадридском соглашении о пресече-
нии ложных или вводящих в заблуждение указаний 
происхождения на товарах 1891 г. (далее – Мадрид-
ское соглашение). Однако ни первый, ни второй 
документ не содержат определения этого объек-
та. В своем комментарии к Парижской конвенции 
Г. Боденхаузен указал, что под УПТ обычно пони-
маются все выражения или все знаки, используе-
мые для того, чтобы показать, что данный продукт 
произведен определенной страной или группой 
стран, в конкретном регионе или ином определен-
ном месте [1, с.  33]. Такой же подход доминирует 
в публикациях Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС). Согласно данному 
подходу, даже если товар не обладает какими-либо 
свойствами, связанными с  местом его происхож-
дения, обозначение данного места на товаре бу-
дет охраняться как УПТ. Такую же позицию можно 
встретить в  многочисленных публикациях запад-
ных и российских исследователей [2, S. 3; 3, с. 64]. 
В частности, ее придерживается известный россий-
ский цивилист А. П. Сергеев [4, с. 607].

Несмотря на доминирование такого подхода, 
интересной представляется точка зрения россий-
ского исследователя А. Н. Григорьева. По его мне-
нию, «в  действительности мы можем говорить об 
УПТ как правовой категории только тогда, когда 
имеется сложившаяся репутация этого товара при-
менительно к данному географическому месту. Как 
показывает практика, один лишь факт, что пред-
приятие выбрало конкретное географическое ме-
сто для своей деятельности (производства или ока-
зания услуг), еще не делает это географическое имя 
УПТ» [5, c. 17]. Другими словами, без определенной 
репутации географическое обозначение является 
указанием на место нахождения изготовителя или 
продавца, его адресом, служащим информацией 
общего характера [6, c. 8]. На основе изложенного 
исследователь приходит к выводу о том, что геогра-
фическое обозначение «может стать УПТ <…> толь-
ко в процессе деятельности предприятия и только 
тогда, когда у потребителя выработается четкая 
взаимосвязь между местом производства или реа-
лизации товара и его свойствами» [7, c. 18]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются 
и  некоторые зарубежные исследователи, которые 
относят к  УПТ обозначения, указывающие на гео-
графический объект, который имеет определенную  
репутацию, связанную с  географическим местом 
[8, p. 109]. Более того, данный подход, как указывает 
К. Бретхауер, используется в практике охраны УПТ 

в Германии, где определяющее значение для при-
знания обозначения УПТ имеет восприятие его та-
ковым среднестатистическим потребителем. Если 
обозначение является малоизвестным и  не воспри-
нимается как географическое, то к  нему не приме- 
няются положения о защите от ложных УПТ [9]. 

Для лучшего понимания данной точки зре-
ния рассмотрим суть правовой охраны УПТ. Па-
рижской конвенцией запрещено использование 
ложных либо вводящих в  заблуждение указаний 
о месте происхождения продукта. Необходимость 
этого запрета обусловлена прежде всего тем, что 
потребителю должна быть предоставлена досто-
верная информация о продукте, включая и  место 
его происхождения. Такая информация необходи-
ма не сама по себе, а прежде всего в связи с тем, что 
у  потребителя место происхождения товара ассо-
циируется с  его свойствами, пусть даже и  общего 
характера (например, высокое качество немецких 
товаров). Это формирует репутацию или так назы-
ваемый гудвилл обозначения, что характерно для 
правовой охраны любых средств индивидуализа-
ции (товарных знаков, фирменных наименова-
ний). Если же у потребителя представление о месте 
происхождения товара не связано с  какими-либо 
свойствами, что в большей степени характерно для 
малоизвестных указаний, то такое обозначение 
для него не будет являться средством индивидуа-
лизации товара. 

В целях более удобного восприятия данной по-
зиции предлагаем ввести несколько понятий: 

1) «объективный критерий» – для характеристи-
ки связи свойств товара с местом его происхожде-
ния; 

2) «субъективный критерий»  – для характери-
стики восприятия потребителем обозначения как 
географического наименования;

3) «объективно-субъективный критерий»  – для 
характеристики связи свойств товара с местом его 
происхождения, которая воспринимается потреби-
телем. 

По мнению А.  Н.  Григорьева, УПТ может охра-
няться лишь для обозначений с  объективно-субъ-
ективным критерием. В то же время нельзя ис-
ключать ситуацию, когда товар производится на 
территории малоизвестного географического объ-
екта и его свойства отчасти обусловлены местом 
происхождения, что в  большей степени характер-
но для сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров (например, недавно откры-
тый источник минеральной воды). В этой ситуации 
из трех критериев присутствует только объектив-
ный. Однако если такому обозначению не будет 
предоставляться правовая охрана в рамках запрета 
указания ложных обозначений, то это может при-
вести к  значительному ущербу для производите-
лей. В случае появления контрафактных товаров 
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у  потребителя сформируется ложное представле-
ние о свойствах подлинного товара. То есть и та-
кому обозначению необходимо обеспечить охрану 
в качестве УПТ. 

Если же говорить об обозначениях, формаль-
но не являющихся ложными, но способных ввести 
в  заблуждение (например, названия маленьких 
городов в США, аналогичных названиям европей-
ских столиц), то здесь у обозначения должен на-
личествовать субъективный критерий, посколь-
ку при формально истинном указании на место 
происхождения у потребителя могут возникнуть  
ошибочные представления о его происхождении, 
что в  дальнейшем приведет к  ошибочному пред-
ставлению о свойствах товара. 

Таким образом, полагаем, что правовая охрана 
УПТ направлена прежде всего на защиту товаров, 
которые обладают некоторыми свойствами, свя-
занными с  местом их происхождения. При этом 
неважно, имеется ли у потребителей соответству-
ющая взаимосвязь между происхождением товара 
и  его свойствами, главное, чтобы такая взаимо- 
связь существовала объективно (объективный кри-
терий). 

Эта позиция распространяется только в  отно-
шении запрета ложных обозначений. Обозначения, 
которые способны ввести потребителя в заблужде-
ние относительно места происхождения, должны 
восприниматься как территория определенного 
географического объекта, на которой производит-
ся товар (субъективный критерий).

Полагаем, что такой подход позволяет наиболее 
точно отразить сущность УПТ как одного из объ-
ектов промышленной собственности согласно Па-
рижской конвенции и Мадридскому соглашению. 

Следует отметить, что УПТ чаще всего охра-
няется в  рамках законодательства о защите прав 
потребителей (от ложных и вводящих в заблужде-
ние обозначений), а также в рамках законодатель-
ства о запрете недобросовестной конкуренции. 
В то же время в  некоторых странах УПТ является 
единственным объектом интеллектуальной соб-
ственности для отражения географического про-
исхождения товара. В Германии это отражено 
в  национальном законодательстве в  соответствии 
с национальным законом о товарных знаках (Gesetz 
über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen).

Сегодня понятие УПТ в международном, регио-
нальном и национальном законодательстве, а так-
же в  публикациях вытесняется понятием «геогра-
фическое указание» (далее  – ГУ) в  терминологии 
Соглашения по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) 
1994  г. Этот термин используется лишь для това-
ров с  определенным качеством, репутацией либо 
иными свойствами, которые имеют значительную 
связь с  географическим происхождением. Из со-

держания п. 2 ст. 22 Соглашения ТРИПС можно сде-
лать вывод о том, что такая охрана предоставляет-
ся как против всех действий, являющихся актами 
недобросовестной конкуренции, так и против вся-
кого использования географического происхожде-
ния продукта, которое может ввести потребителей 
в заблуждение.

Для большинства товаров правовой режим ох-
раны ГУ сходен с соответствующим правовым ре-
жимом в отношении УПТ по Парижской конвенции 
и  Мадридскому соглашению. И в  том и в  другом 
случае обязательным является лишь объективный 
критерий, т. е. обусловленность характеристик то-
вара его географическим происхождением. Для 
обозначений, способных ввести в заблуждение, ва-
жен также субъективный критерий. В определении 
ГУ в Соглашении ТРИПС содержится формулиров-
ка «значительная степень обусловленности свойств 
товара географическим происхождением». Это об-
стоятельство отсутствует в трактовке УПТ. На офи-
циальном сайте ВОИС в  разделе «Географические 
указания. Часто задаваемые вопросы» отмечается, 
что в  отличие от ГУ в  терминологии Соглашения 
ТРИПС УПТ «не подразумевает наличия особых 
качеств, репутации или характеристик продукта, 
которые были бы в значительной степени обуслов-
лены местом его происхождения» [10]. Как отмеча-
лось ранее, при охране обозначения в качестве УПТ 
характеристики товара могут быть связаны с  его 
географическим происхождением лишь в  самом 
общем виде. Кроме того, понятие «географическое 
происхождение» трактуется некоторыми авторами 
лишь как зависимость свойств товара от природ-
ных условий [11]. 

Можно сделать вывод о том, что понятие ГУ 
в  терминологии Соглашения ТРИПС является не-
сколько более узким, чем понятие УПТ по Париж-
ской конвенции. Ст. 23 Соглашения ТРИПС предус- 
матривает дополнительный объем правовой ох-
раны ГУ для вин и  крепких спиртных напитков. 
Объем их правовой охраны приближается к такому 
объекту, как наименование места происхождения 
товара (далее – НМПТ). 

Следует отметить, что правовая охрана НМПТ 
на международном уровне была предоставлена 
Лиссабонским соглашением об охране наимено-
ваний мест происхождения и  их международной 
регистрации 1958  г. (далее  – Лиссабонское согла-
шение). Главным отличием НМПТ от УПТ и ГУ яв-
ляется то, что для признания обозначения НМПТ 
свойства товара должны определяться главным об-
разом географической средой, включая природные 
и человеческие факторы. Для охраны обозначений 
с  такими характеристиками необходимо предо-
ставлять владельцам охранный документ, который 
закрепляет особые свойства товара и предоставля-
ет право использовать такое обозначение только 
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его обладателям. Указанное обозначение, поми-
мо прочего, должно быть известно потребителям. 
Следовательно, в качестве НМПТ может охраняться 
только обозначение с  объективно-субъективным 
критерием. Это обусловливает и  объем правовой 
охраны, так как запрещается использование не 
только ложных либо вводящих в заблуждение обо-
значений, но и  любых обозначений, которые не-
правомерно используют репутацию товара с НМПТ. 

На дипломатической конференции ВОИС 20  мая 
2015  г. был принят Женевский акт Лиссабонского 
соглашения о НМПТ и ГУ (далее – Женевский акт), 
который представляет собой измененное Лисса-
бонское соглашение. Основным его новшеством 
стало предоставление возможности для ГУ меж-
дународной регистрации наряду с  НМПТ. Опре-
деление географического указания весьма схоже 
с  определением, которое дается в  Соглашении 
ТРИПС. Отличием является то, что в соответствии 
с Женевским актом ГУ, также как и НМПТ, подле-
жит регистрации с выдачей охранного документа.

Следует отметить, что подобная система ана-
логична системе, существующей в  рамках Ев-
ропейского союза на основании Регламента ЕС 
№  1151/2012 «О правовой охране географических 
указаний и  обозначений происхождения сельско-
хозяйственных и пищевых продуктов». Данный ре-
гламент использует термины «охраняемое НМПТ» 
(protected designation of origin, PDO) и  «охраняемое 
ГУ» (protected geographical indication, PGI  ). Вместе 
с тем оба термина могут быть использованы лишь 
в  отношении сельскохозяйственных продуктов 
и продовольственных товаров. 

В  соответствии с  Регламентом ЕС №  1151/2012 
и  охраняемое НМПТ, и  охраняемое ГУ должны 
представлять собой наименование, используемое 
для обозначения товара, происходящего с  терри-
тории определенного объекта, местности, а в  ис-
ключительных случаях  – с  территории опреде-
ленной страны. При этом для охраняемого НМПТ 
качества или характеристики товара определяются 
главным образом географической средой, включая 
природные и  человеческие факторы, а  все стадии 
производственного процесса осуществляются на 
территории указанного географического объекта. 
Для охраняемого ГУ качества, репутация или иные 
свойства товара должны быть существенно связа-
ны с  его географическим происхождением и  как 
минимум одна из стадий производственного про-
цесса должна осуществляться на этой территории. 
Объем правовой охраны этих наименований не от-
личается и сводится к охраняемому НМПТ в терми-
нологии Лиссабонского соглашения. 

В случае с НМПТ, как и в случае с ГУ, в терми-
нологии Женевского акта и  Регламента 1151/2012 
речь идет об обозначении товара с определенными 
свойствами, исключительно, главным образом или 

в значительной степени обусловленными его гео-
графическим происхождением. Необходимость их 
правовой охраны в порядке регистрации вызвана, 
во-первых, необходимостью подтверждения на-
личия свойств обозначаемого товара, а во-вторых, 
воспрепятствованием неправомерному исполь-
зованию репутации обозначения. Неправомерное 
использование обозначения может приводить как 
к  ослаблению репутации, так и к  превращению 
НМПТ либо ГУ в родовое понятие. Правовая охрана 
НМПТ и ГУ закреплена в законодательстве многих 
европейских стран (например, во Франции). 

В странах общего права (в частности, в  США) 
до настоящего времени не выделяется каких- 
либо специальных объектов для отражения гео-
графического происхождения товара. В этой сфере 
действует лишь законодательство о противодей-
ствии недобросовестной конкуренции (против ис-
пользования рекламных материалов, образцов или 
фотографий изделий конкурента в целях выдать 
свою продукцию за продукцию конурента). Чтобы 
обеспечить защиту обозначений географического 
места происхождения товара от расплывчатости 
и  гарантировать особые свойства товара, в  этих 
странах широко используется система сертифика-
ционных знаков – обозначений, право использова-
ния которых предоставляется уполномоченными 
государственными органами лишь тем производи-
телям, которые соответствуют определенным тре-
бованиям. Используются также товарные знаки, 
прежде всего коллективные, для обозначения това-
ров, выпускаемых несколькими субъектами и обла-
дающих едиными признаками [3, с. 69]. 

К настоящему времени в мире сформировалось 
несколько основных систем охраны обозначений 
товаров с определенными свойствами, обусловлен-
ными географическим происхождением:

1) немецкая. Не выделяет специального объекта 
для обозначения товаров с  особыми свойствами. 
Основным средством охраны являются УПТ;

2) французская. Для обозначения товаров с осо-
быми свойствами имеются специальные объекты – 
НМПТ и ГУ;

3)  американская. Охрана обозначений товаров 
с  особыми свойствами осуществляется в  рамках 
закона о запрещении недобросовестной конкурен-
ции и закона о сертификационных и коллективных 
знаках.  

Таким образом, можно представить следующую 
систему охраны обозначений географического ме-
ста происхождения товаров при помощи объектов 
интеллектуальной собственности:

1)  обозначения, не обладающие объективным 
критерием любой, даже самой общей, степени, не 
подлежат правовой охране в качестве объектов ин-
теллектуальной собственности, так как не являют-
ся средством индивидуализации товара; 
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2) обозначения, обладающие объективным кри-
терием любой степени, охраняются в качестве УПТ 
в государствах – участниках Парижской конвенции 
и иных государствах, где предусмотрена их охрана 
от ложного использования. Если указанные обозна-
чения обладают также и субъективным критерием, 
то они охраняются в государствах – участниках Ма-
дридского соглашения и иных государствах, в кото-
рых предусмотрена охрана от вводящего в заблуж-
дение использования;

3) обозначения, обладающие объективным кри-
терием в значительной степени, охраняются в каче-
стве ГУ в государствах – участниках ВТО и государ-
ствах, имеющих статус наблюдателя в ВТО, а также 
в иных государствах, где предусмотрена их охрана 
от ложного использования. Если указанные обозна-

чения обладают также и субъективным критерием, 
то они охраняются от использования, вводящего 
в заблуждение (такие же обозначения охраняются 
в  качестве ГУ в  государствах ЕС по смыслу Регла-
мента 1151/2012 и Женевского акта). Вместе с тем 
для подтверждения объективного критерия данны-
ми документами предусмотрена регистрация ГУ;

4) обозначения, обладающие объективным, 
субъективным и  объективно-субъективным кри-
терием, охраняются в  качестве НМПТ в  государ-
ствах  – участниках Лиссабонского соглашения, 
государствах ЕС в  соответствии с  Регламентом 
1151/2012, а также в других государствах, где пред-
усмотрена их охрана против неправомерного ис-
пользования репутации таких обозначений наряду 
с перечисленной охраной ГУ.
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ГоСуДаРСтвЕнно-чаСтноЕ паРтнЕРСтво и национаЛьныЕ 
инновационныЕ СиСтЕмы в пРавЕ заРуБЕжныХ СтРан1

О. М. КУНИцКАЯ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проводится анализ влияния законодательных инициатив по совершенствованию национальных инновацион-
ных систем некоторых зарубежных стран с инновационной экономикой на формирование государственно-частного 
партнерства в сфере инновационной деятельности. Показывается, что в Республике Беларусь в настоящее время не 
решен вопрос об определении правовой природы данного вида партнерства, не изучены особенности его правово-
го регулирования во взаимосвязи с формированием национальной инновационной системы. Автор приходит к вы-
воду о том, что с научной точки зрения целесообразно, а с практической – необходимо изучать зарубежный опыт 
правового регулирования государственно-частного партнерства в  сфере инновационной деятельности тех стран, 
которые достаточно успешно и в течение продолжительного времени внедряют данную инициативу. Исследование 
базируется на той позиции, что, с одной стороны, эффективные национальные инновационные системы зарубежных 
стран способствуют развитию государственно-частного партнерства в сфере инновационной деятельности, а с дру-
гой – такое партнерство может стать основой совершенствования национальной инновационной системы государ-
ства. Исследование проводится с учетом результатов переосмысления выработанной к настоящему времени науч-
ной доктрины правового регулирования государственно-частного партнерства и инновационной деятельности, что 
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является необходимым для дальнейшего обновления соответствующего законодательства, исключения имеющихся 
правовых пробелов и коллизий, разработки основополагающих подходов правового регулирования государственно-
частного партнерства в сфере инновационной деятельности.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; инновационная деятельность; национальная инноваци-
онная система.

puBLIc-pRIVATE pARTnERshIp AnD nATIOnAL  
In nOVATIOn sysTEms In ThE RIghT Of fOREIgn cOunTRIEs

О. М. KUNITSKAyAa

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The article analyzes the impact of legislative initiatives on improving national innovation systems of some foreign coun-
tries with innovative economies on the formation of public-private partnership in the field of innovation. In the Republic of 
Belarus, the issue of determining the legal nature of public-private partnership in the sphere of innovative activity, the main 
features of its legal regulation in connection with the formation of a national innovation system has not yet been resolved. 
This makes it possible to draw a conclusion about the scientific feasibility and practical necessity of studying the foreign 
experience of the legal regulation of public-private partnership in the sphere of innovation activities of those countries 
that have successfully implemented public-private partnership over a long period of time. This research is based on the 
position that, on the one hand, effective national innovation systems of foreign countries contribute to the development 
of public-private partnership in the field of innovation, and on the other hand, public-private partnership can become the 
basis for improving the national innovation system of the state. The research is carried out taking into account the results 
of the rethinking of the scientific doctrine of the legal regulation of public-private partnership and innovation that has been 
developed to date, which is necessary for the further updating of the relevant legislation, the elimination of existing legal 
gaps and collisions, the development of basic approaches to the legal regulation of public-private partnership in the field of 
innovation activities.

Key words: public-private partnership; innovation; national innovation system.

Государственно-частное партнерство (далее  – 
ГЧП) – важное средство вовлечения частного биз-
неса в  процесс создания инновационно ориен-
тированной экономики. Ускоренное внедрение 
ГЧП – одна из системных задач деятельности Пра-
вительства Республики Беларусь в 2016–2020 гг. [1]. 
Основы осуществления ГЧП закреплены в гл. 1 Го-
сударственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2016–2020 гг. (далее – 
Государственная программа) [2].

Указанные положения отражены в  нормах  
ст. 2 Закона Республики Беларусь от 30.12.2015  г. 
№ 345-З «О государственно-частном партнерстве» 
(далее – Закон о ГЧП) [3], и в ст. 4, 8 Закона Респу-
блики Беларусь от 10.07.2012  г. № 425-З «О госу-
дарственной инновационной политике и  инно-
вационной деятельности в  Республике Беларусь» 
(далее – Закон об инновационной деятельности) [4].

В п.  3 ст.  22 модельного Инновационного ко-
декса для государств  – участников СНГ, приня-
того постановлением Межпарламентской ассам-
блеи государств – участников СНГ от 28.11.2014  г. 
№ 41-23 [5] (далее – Инновационный кодекс СНГ), 
указывается, что национальная инновационная 
система (далее – НИС) функционирует с  учетом 
ГЧП и  выгодного взаимодействия субъектов госу-
дарственного управления, субъектов научной, на-
учно-технической, образовательной, инвестици-

онной и  инновационной деятельности. Согласно 
ст.  1 Инновационного кодекса СНГ под НИС по-
нимается совокупность государственных органов 
(организаций), которые регулируют отношения 
в сфере инновационной деятельности, а также со-
вокупность юридических и  физических лиц, осу-
ществляющих и/или обеспечивающих иннова- 
ционную, научную, научно-техническую и образо-
вательную деятельность в пределах национальных 
границ. К НИС относится и  комплекс институтов 
правового, финансового и социального характера, 
которые обеспечивают инновационный процесс 
и функционирование системы в целом. В ст. 1 За-
кона об инновационной деятельности изложено 
определение данного понятия, оно уже не включа-
ет институты правового, финансового и  социаль-
ного характера, обеспечивающие инновационный 
процесс и функционирование НИС.

В условиях недостаточного опыта реализации 
механизмов ГЧП в  Республике Беларусь пред- 
ставляется целесообразным проанализировать за-
рубежные законодательные инициативы по разви-
тию ГЧП в инновационной сфере и основные под-
ходы к формированию НИС.

Суть ГЧП в инновационной сфере должна состо-
ять в  согласовании интересов его участников, ко-
ординации их действий при доведении новшеств 
до возможности их применения, максимально  



61

Финансовое право и налоговое право
Finance Law and Tax Law

эффективном использовании финансовых и  ин-
теллектуальных ресурсов для реализации иннова-
ционных проектов. Партнеры с  разной степенью 
активности могут участвовать во всех этапах инно-
вационного проекта.

Взаимоотношения участников ГЧП в инноваци-
онной сфере, как правило, обусловлены специфи-
кой инновационного процесса, а также совместной 
разработкой и внедрением передовых технологий 
[6, с. 24].

Применительно к опыту некоторых зарубежных 
стран ученые-экономисты представляют ГЧП не 
как традиционную экономическую форму (в этом 
смысле к ГЧП относится партнерство в коммуналь-
ной и транспортной сферах, строительстве), а  как 
инструмент НИС  – инновационное государствен-
но-частное партнерство (далее  – ИГПЧ). Высокая 
степень экономических рисков отдельных участни-
ков НИС обусловливает потребность в коопериро-
вании ради получения требуемых уровней эффек-
тивности затрат на инновации, т. е. объединения 
их в ГЧП. Благодаря партнерству достигается зна-
чительная экономия совокупных издержек участ-
ников, на несколько лет сокращаются сроки реа-
лизации проектов, риски распределяются в пользу 
наиболее подходящих для этой цели участников 
ГЧП [6, с. 15].

Правовое обеспечение ГЧП в  инновационной 
сфере в том или ином государстве зависит от его 
политики и общей стратегии (модели) поддержки 
инновационной деятельности. Во многом это опре-
деляет НИС.

Стратегия централизованного регулирования 
предполагает, что существенно возрастает роль го-
сударства в активизации инновационной деятель-
ности. Такая тенденция характерна для Японии, 
Франции, Нидерландов и других стран. Государству 
принадлежит ведущая роль в выборе приоритетов 
научно-технического развития [7].

В стратегии децентрализованного регулирова-
ния на первое место в научно-технической и инно-
вационной деятельности выходят субъекты хозяй-
ствования, государство стремится создать для них 
благоприятные правовые, экономические и другие 
условия (в США, Великобритании и др.). Децентра-
лизованная модель НИС США ранее была в  мень-
шей степени ориентирована на активное участие 
государства и реализацию программ ГЧП по срав-
нению с Китаем, Японией и странами Европы. НИС 
США связана со значительным реформированием 
именно этого элемента системы [6, с. 9].

Смешанная стратегия используется в  странах, 
где в  экономике значительную часть составляет 
государственный сектор. Правительство использу-
ет стратегию активного вмешательства в  государ-

ственные предприятия. К остальным предприяти-
ям применяется стратегия децентрализованного 
регулирования (например, в Швеции) [7].

В мировой практике богатейшим положи-
тельным опытом тесного взаимодействия науки, 
бизнес-сообщества и  государства обладает США. 
На базе территориальной концентрации специ-
ализированных поставщиков и производителей, 
связанных технологической цепочкой, возникают 
инновационные кластеры, главная цель которых – 
мотивация университетов, научно-исследователь-
ских центров и компаний на создание и коммерци-
ализацию инновационных технологий (например, 
Силиконовая долина) [8, с. 99–100].

НИС США содержит в себе все элементы иннова-
ционного цикла: фундаментальную и прикладную 
науку, научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (далее – НИОКР), различные 
структуры финансирования и налаженную систему 
коммерциализации инноваций [9, с. 70]. 

Развитию ГЧП в  инновационной сфере США 
способствуют законодательные инициативы, ста-
вящие целью оптимизировать процессы коммер-
циализации результатов научных исследований 
и  разработок в  готовые продукты, стимулировать 
кооперацию в процессе распространения новшеств 
[10, с. 45].

Начало этому процессу положил ряд законода-
тельных актов. Первым стал акт Бая – Доула1 (1980) 
о  поправках к  закону о  патентах и товарных зна-
ках (The Bayh-Dole Actor Patent and Trademark Law 
Amendments Act of 1980). Он предоставил универси-
тетам возможность получать права интеллектуаль-
ной собственности на разработки за счет средств 
федерального бюджета США. Это способствовало 
эффективному взаимодействию между правитель-
ством, университетами и  частным сектором в  ча-
сти передачи прав собственности и поощрения ли-
цензирования федеральных изобретений частному 
сектору [11].

Закон Стивенсона  – Уайдлера2 о  технологиче-
ских нововведениях 1980  г. (The Stevenson-Wydler 
Technology Innovation Act of 1980) дополнил закон 
Бая – Доула в части прав на результаты интеллек-
туальной собственности, не относящиеся к патент-
ным. Он был направлен на содействие в передаче 
технологий из сферы науки в  производство с  ак-
тивным участием в  этом федеральных лаборато-
рий. Оба закона были направлены на увеличение 
эффективности следующих процессов: 

• использования частным сектором плодов на-
учных исследований и  разработок, полученных 
при поддержке федерального правительства;

• передачи технологий, полученных в  ориен-
тированных на конкретные цели исследованиях 

1Инициировали сенаторы Б. Бай и Б. Доул.
2Инициировали сенаторы А. Стивенсон и Д. Уайдлер.
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и  разработках, посредством финансовой помощи 
либо в форме инвестиций в национальные лабора-
тории, их персонал и инфраструктуру (закон Сти-
венсона – Уайдлера) [11].

Закон о национальных кооперативных исследо-
ваниях 1984  г. (National Cooperative Research Act of 
1984) вывел за рамки действия антитрестовского 
законодательства создание научно-исследователь-
ских консорциумов с  участием промышленных 
компаний и  университетов на доконкурентных 
стадиях исследований и  разработок. При помощи 
этого закона были сняты препятствия для форми-
рования венчурных организаций.

Закон о  трансфере федеральных технологий 
1986 г. (Federal Technology Transfer Act of 1986) предо-
ставил федеральным лабораториям возможность 
заключать с  частным сектором кооперативные 
соглашения по НИОКР. Эти соглашения создали 
новый правовой инструмент взаимодействия го-
сударственного и частного сектора в США в сфере 
коммерциализации технологий. 

Закон о торговле и конкуренции 1988 г. (Omnibus 
Trade and Competitiveness Act of 1988) закрепил нор-
мы о создании центров трансфера промышленных 
технологий и  промышленных услуг, призванных 
содействовать достижению соглашения в процессе 
передачи технологий.

В 1980–2000 гг. благодаря указанным законо-
дательным актам, а также закону о национальной 
конкурентоспособности при передаче технологий 
1989  г. (National Сompetitiveness Technology Transfer 
Act of 1989), и закону о национальных коопераци-
онных исследованиях и  производстве 1993  г. (The 
National Cooperative Research and Production Act of 
1993) в США была сформирована юридическая сто-
рона взаимодействия участников инновационной 
деятельности.

В последующие годы законодательство США – 
закон о  конкурентоспособности Америки в  XXI в. 
2007  г. (America Competes Act of 2007), закон о  соз-
дании в Америке возможностей для значительно-
го содействия в вопросах технологий, образования 
и  науки 2011 г. (America Creating Opportunities to 
Meaningfully Promote Excellence in Technology, Educa-
tion and Science of 2011) и др. – было направлено на 
улучшение функционирования ГЧП в инновацион-
ной сфере [12, с. 52].

В настоящее время многие европейские стра- 
ны (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, 
Португалия, Испания, Великобритания) закрепили 
американскую правовую модель стимулирования 
и  ускорения коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности [13, с.  65]. Это важ-
нейшая составляющая НИС любой страны.

На европейском уровне проблема инновацион-
ной деятельности впервые была озвучена в 1995 г., 
после чего были созданы первые документы, опре-

делившие приоритетные направления по распро-
странению инноваций в  странах – членах ЕС: Зе-
леный документ по проблемам инноваций 1995 г. 
(Green Paper on Innovation, 1995), Первый план дей-
ствий по распространению инноваций в  Европе 
1996 г. (The First Action Plan for Innovation in Europe, 
1996) и  др. Однако впервые европейская иннова-
ционная политика была сформулирована в Лисса-
бонской стратегии, которая была одобрена главами 
государств и правительств стран ЕС в 2000 г. Лисса-
бонская стратегия направлена на создание к 2010 г. 
в Европе конкурентоспособной, динамически раз-
вивающейся инновационной политики, которая 
опирается на знания экономики [13, с. 66].

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что законодательство об ин-
новациях в  зарубежных странах направлено на 
создание благоприятной среды для развития вза-
имовыгодной кооперации между частным и  госу-
дарственным секторами, на обеспечение эффек-
тивности использования частным сектором плодов 
научных исследований и  разработок, полученных 
при поддержке правительства, а  также передачи 
технологий, полученных в  ориентированных на 
конкретные цели исследованиях и  разработках, 
посредством финансовой помощи либо в  форме 
инвестиций в национальные лаборатории, их пер-
сонал и инфраструктуру [13, с. 67–68].

Если в данном контексте говорить о Республике 
Беларусь, то возникает вопрос о зрелости и готов-
ности НИС к развитию инновационного ГЧП. Цен-
трализованная модель НИС Беларуси определяет 
специфику форм взаимодействия ее участников. 
На первый план выходит решение задачи по раз-
витию участников НИС – университетов, бизнеса, 
государства – и правового регулирования их связей 
в рамках ГЧП.

Система ГЧП в  инновационной сфере служит 
механизмом реализации цели эффективного и сба-
лансированного объединения субъектов НИС. Мно-
гое из опыта современного реформирования НИС 
США с использованием ИГЧП имеет значение для 
экономики [6, с. 322].

Проведенный анализ показывает тесную связь 
и  взаимовлияние НИС и  ГЧП. Правовое обеспече-
ние ГЧП в  инновационной сфере в том или ином 
государстве зависит от его политики и общей стра-
тегии (модели) поддержки инновационной дея-
тельности. Во многом это определяет НИС.

Совершенствование НИС в Республике Беларусь 
должно быть основано на принятии нормативных 
правовых актов, направленных на активизацию 
всех участников инновационной деятельности на 
принципах ГЧП. При этом формирование право-
вых основ ГЧП в сфере инновационной деятельно-
сти должно происходить с учетом особенностей ее 
осуществления и правового регулирования.
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мЕХанизм измЕнЕния оБъЕкта  
пРЕСтупным возДЕйСтвиЕм и учЕт этиХ оСоБЕнноСтЕй 

в конСтРукцияХ СоСтавов пРЕСтупЛЕний

И. О. ГРУНТОВ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отмечается, что суть уголовного закона обусловлена многими обстоятельствами. Немаловажное значение при 
этом имеет конструкция уголовно-правовых норм. Обращается внимание на процесс создания конкретной конструк-
ции состава преступления, при котором необходимо учитывать особенности структуры объекта уголовно-правовой 
охраны и механизм его изменения преступным воздействием. Рассматриваются структура объекта уголовно-право-
вой охраны и механизм изменения его общественно опасным посягательством. На конкретных примерах показана 
необходимость при создании конструкции состава преступления учитывать особенности структуры объекта уголов-
но-правовой охраны и механизм его изменения преступным воздействием.

Ключевые слова: объект преступления; общественное отношение; структура объекта; ущерб; конструкция со-
става посягательства.
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ThE mEchAnIsm Of chAngE Of An OBjEcT  
cRImInAL InfLuEncE AnD ThE AccOunTIng Of ThEsE fEATuREs  

In DEsIgns Of cRImE cOmpOnEnTs

I. О. GROUNTOV a

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

A lot of circumstances are determined criminal law essentiality. Constructions of statutes of criminal law as crucial fac-
tors govern criminal law essentiality. Special aspects of structure of the criminal law defended object and mechanism of its 
change by criminal influence must be factored as a crucial thing into designing of a corpus delicti. In article questions of 
structure of an object of criminal legal protection and the mechanism of change of an object are considered by socially dan-
gerous encroachment. Is shown that during creation of a concrete design of corpus delicti it is necessary to consider features 
of structure of an object of criminal legal protection and the mechanism of its change by criminal influence.

Key words: object of crime; social relation; structure of object of crime; composition of a corpus delicti.

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – 
УК) наряду с другими кодексами создает основу де-
ятельности всех государственных органов в сфере 
борьбы с  преступностью. От содержания норм УК 
зависит эффективность деятельности правоприме-
нительных органов.

Суть уголовного закона обусловлена многими 
обстоятельствами. Немаловажное значение имеет 
то, каким образом сконструированы уголовно-пра-
вовые нормы. При описании конкретных составов 
посягательств, как правило, применяются доволь-
но известные методы конструирования: логиче-
ский, системный, грамматический и др.

В процессе создания конкретной конструкции 
состава преступления необходимо учитывать осо-
бенности структуры объекта уголовно-правовой 
охраны и  механизм его изменения преступным 
воздействием.

Уголовное право предусматривает средства за-
щиты не только от преступлений, но и от опасного 
деяния невменяемых лиц, от поведения граждан 
в состоянии крайней необходимости, делового ри-
ска и др. В связи с этим важно различать понятия 
«объект уголовно-правовой охраны» и «объект пре-
ступления», так как их объем не совпадает.

Механизм изменения объекта преступным воз-
действием рассматривался многими исследова-
телями и  связывался с  процессом воздействия на 
структуру объекта [1, с. 177]. В. Я. Таций отмечает, 
что определение субъектного состава охраняемых 
общественных отношений и их социальных функ-
ций позволяет установить механизм причинения 
ущерба объекту. В одних случаях ущерб причиня-
ется путем непосредственного воздействия на сам 
субъект общественного отношения (например, 
террористический акт, убийство, телесное повреж-
дение), в других – его причиняет сам субъект, яв-
ляющийся непосредственным участником охраня-
емого общественного отношения.

В последнем случае ущерб наносится путем са-
моисключения участника общественно полезно-
го и  охраняемого уголовным законом отношения 

из этого отношения. Виновное лицо не исполня-
ет либо ненадлежаще исполняет возложенные на 
него обязанности, чем и разрывает эту социальную 
связь. Преступление совершается как бы изнутри 
общественного отношения одним из его участни-
ков. Такой механизм причинения ущерба охраня-
емому отношению возможен только при соверше-
нии преступления специальным субъектом.

Если общественно опасное посягательство осу-
ществляется путем воздействия на самих участ-
ников общественных отношений, выступающих 
в  качестве объекта определенного преступления, 
то имеет место уже иной механизм причинения 
ущерба; субъект, подвергшийся преступному пося-
гательству занимает иное правовое положение. Та-
кие преступления совершаются извне лицами, не 
являющимися участниками охраняемого отноше-
ния. Во всех таких случаях преступник разрывает те 
или иные общественные отношения и  причиняет 
им вред посредством разрушающего воздействия. 
Участник охраняемого общественного отношения, 
которому причинен вред, всегда выступает как по-
терпевший от преступления. Такими субъектами 
отношений могут быть не только отдельные граж-
дане, но и их коллективы, юридические лица и т. д. 
[2, с. 29–30].

В.  К.  Глистин, говоря о механизме причинения 
вреда объекту преступления, отмечает, что посяга-
тельство в  объективной действительности всегда 
непосредственно воздействует либо на личность, 
либо на предмет (вещь, благо), либо на определен-
ную деятельность. Отдельные элементы  – не ме-
ханическое соединение составных частей, а  лишь 
различные свойства единого явления. Исключение 
из отношения или изменение одного из элементов 
влечет трансформацию всего отношения. «Пред-
меты, вещи, являясь носителями определенных 
общественных отношений, служат основой, базой 
отношений между лицами, звеном, которое опре-
деляет положение субъектов в конкретной их свя-
зи, характер их деятельности по поводу данного 
предмета. Вне связи с субъектами предмет сам по 
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себе, не имея значимости для людей, безразличен 
для них и, следовательно, для права. Посягатель-
ство на предмет – всегда посягательство на отно-
шение, существующее по поводу данного предме-
та» [3, с. 123–124].

В конструировании состава посягательства важ-
ным является понимание связи между объектом 
посягательства, деянием и общественно опасными 
последствиями.

Ряд исследователей в области теории уголовного 
права под преступными последствиями понимают 
вред объекту преступления. Например, А. Н. Трай-
нин отмечает: «Единственное, от чего уголовный 
закон охраняет и может охранять объект, – это от 
ущерба. <…> Ущерб, причиненный объекту по-
сягательства, каковы бы ни были формы и  объем 
этого ущерба <…> и является последствием, обра-
зующим необходимый элемент каждого престу-
пления» [4,  с. 139–140]. В. Г. Смирнов считает, что 
«последствия преступления  – это объективный 
ущерб, который причиняется деянием лица объек-
ту посягательства – определенным общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом» 
[5, с. 261].

А. А. Пионтковский определяет преступные по-
следствия как «предусмотренные уголовным зако-
ном изменения в окружающем мире, которые про-
изводятся под влиянием действия или бездействия 
лица и которые принадлежат к объективным при-
знакам состава преступления. Эти преступные по-
следствия прямо или косвенно причиняют ущерб 
тем или иным охраняемым законом объектам или, 
по крайней мере, создают опасность такого при-
чинения» [6, с. 174]. По мнению И.  С.  Тишкевича, 
преступное последствие – это «вред, причиняе- 
мый социалистическим общественным отноше-
ниям преступным действием или бездействием»  
[7, с. 69].

Аналогичным образом данное понятие опре-
деляется и в более поздний период времени в рос-
сийской учебной литературе: отмечается, что 
преступные последствия «надо толковать как след-
ствие, вызванное человеческим действием, точнее, 
вызванные этими действиями изменения в  объ-
екте <…> преступный результат есть ущерб, при-
чиненный, прежде всего, субъектам (участникам) 
общественных отношений, охраняемых уголовным 
правом» [8, с. 153].

В других изданиях преступные последствия по-
нимаются как «причиненные действием (бездей-
ствием) вредные изменения в охраняемых уголов-
ным законом объектах» [9, с. 227], «общественно 
опасные изменения в  окружающем нас мире, вы-
званные деянием лица» [10, с. 418].

В отечественной учебной литературе того же пе-
риода времени это понятие трактуется аналогич-
ным образом: «вред, причиняемый общественным 

отношениям, образует преступные последствия» 
[11, с. 108]. Э. А. Саркисова под этим явлением по-
нимает «существенный вред, причиненный пре-
ступлением объекту, охраняемому уголовным за-
коном» [12, с. 139]; Н. А. Бабий – «предусмотренный 
уголовным законом существенный вред, причиня-
емый участникам общественных отношений путем 
посягательства на принадлежащие им социальные 
блага» [13, с. 73].

Другая группа авторов предлагает различать 
понятия «преступный вред» и  «преступные по-
следствия». Н. Д. Дурманов по этому поводу пишет:  
«…всякое специфическое человеческое, т.  е. воле-
вое, действие или бездействие всегда направляется 
на определенный объект, а  действие или бездей-
ствие, коим совершается преступление, не может 
явиться исключением, под результатом следует 
понимать те качественные изменения, которые 
причинены объекту посягательства действием или 
бездействием субъекта. <…> Приняв изложенную 
точку зрения, легко разграничить действие и  ре-
зультат. Всякого рода воздействие на объект, хотя 
бы оно и производило некоторые несущественные 
изменения в объекте, должно быть отнесено к дей-
ствию. Изменения качественного порядка (соот-
ветствующие описанным в диспозиции закона) об-
разуют результат» [14, с. 56–57].

В. С.  Прохоров в  связи с  этим отмечает: «если 
способность причинить ущерб объекту  – общее 
свойство любого преступления, то характер ущерба 
и его размер зависят от особенностей деяния и ус-
ловий, при которых оно совершается. Так как об-
щественные отношения не обладают предметной 
материальностью, непосредственное определение 
характера причиняемого им ущерба исключается. 
Именно поэтому о характере и  размере ущерба, 
причиненного объекту, судят по характеру деяния 
и  тем изменениям, которые оно производит во 
внешнем мире» [15, с. 329]. Поэтому нужно раз-
граничивать преступные последствия как ущерб 
объекту преступления и  преступные последствия 
как тот материальный, политический, моральный 
и иной вред, причиненный участникам обществен-
ных отношений и тем социальным ценностям, по 
поводу которых устанавливаются эти отношения.

По поводу этих понятий В.  Б.  Малинин 
и  А.  Ф.  Парфенов пишут: «…говоря о преступ-
ных последствиях в их реальном, действительном 
смысле, мы всегда имеем ввиду только сам факт 
порождаемых преступлением изменений окружа-
ющего мира. И не более того. Столь же несомненно, 
надо полагать, и то, что понятием преступного вре-
да фиксируется уже не столько сам факт измене-
ний, сколько их значение для людей. Нюанс весьма 
существенный. Свидетельствуя об относительной 
самостоятельности названных понятий, он позво-
ляет утверждать, что преступные последствия есть 
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часть объективной стороны состава преступления, 
в то время как преступный вред – характеристика, 
непосредственно касающаяся другого элемента 
состава – объекта посягательства» [16, с.  84]. Ана-
логичных взглядов придерживаются и  некоторые 
другие ученые [17–19].

Третья группа исследователей считает, что обще-
ственно опасные последствия в  структуре состава 
преступления занимают пограничное положение, 
связывают объект и объективную сторону. Так, по 
мнению А. И. Бойко, «вес последствий в структуре 
состава и вредоносности всего посягательства объ-
ясняется “двухэлементностью” данного признака, 
его срединным звучанием, связующей ролью меж-
ду объектом и объективной стороной [20, с. 51–52]. 
Своим происхождением (причиняющий аспект) 
последствия обязаны деянию, а  их содержание (в 
аксиологическом плане) обусловлено особенностя-
ми охраняемых общественных отношений». Обще-
ственно опасные последствия в  структуре состава 
преступления занимают пограничное положение, 
связывают объект и объективную сторону [20, с. 56].

Сравнивая подходы ученых к пониманию пре-
ступных последствий, необходимо отметить следу-
ющее. В соответствии с ч. 1 ст. 11 УК преступлени-
ем признается совершенное виновно общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), за-
прещенное под угрозой наказания. В уголовном 
законе дано определение малозначительного по-
сягательства, не являющегося преступлением. Под 
ним понимается «деяние, которое не причинило 
и по своему содержанию и направленности не мог-
ло причинить существенного вреда охраняемым 
уголовным законом интересам». Следовательно, 
общественно опасным признается поведение, 
которое причинило или могло причинить суще-
ственный вред охраняемым уголовным законом 
интересам. Следовательно, любое преступление 
всегда причиняет существенный вред объекту пре-
ступления.

Как уже отмечалось, механизм причинения вре-
да объекту преступления предопределен структу-
рой общественных отношений, взаимосвязью их 
элементов. Первый элемент общественных отно-
шений можно представить следующим образом: 
люди – субъекты отношений, их поведение образу-
ет субстанцию – ткань отношений. Второй элемент 
заключается во взаимосвязи между субъектами, 
образующей общественное отношение. Поскольку 
людям незачем вступать в пустые беспредметные 
отношения, общественные отношения всегда пред-
полагают существование предмета (объекта) отно-
шения – той социальной ценности, существование 
которой связывает людей друг с другом [21; 22].

Нарушение общественного отношения может 
иметь место в  случае посягательства на субъект 
общественного отношения. Воздействие может 

быть физическим, например при убийстве, причи-
нении телесного повреждения, или психическим, 
например при клевете, оскорблении или угрозе 
насилием.

Причинение вреда общественному отношению 
может состоять в  разрыве социальной связи как 
содержания общественного отношения. Подобное 
посягательство может происходить в  следующих 
ситуациях: 

1) невыполнение лицом возложенной на него 
обязанности, например оставление в  опасности 
(ч.  1, 2 ст.  159 УК); уклонение родителей от со-
держания детей либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении 
(ст. 174 УК); 

2) исключение лицом самого себя из определен-
ного отношения, например при побеге из испра-
вительного учреждения, исполняющего наказание 
в  виде лишения свободы, арестного дома или из-
под стражи (ст. 413 УК); 

3) принятие неправомерного акта, изменяюще-
го социальный статус субъекта, например вынесе-
ние заведомо неправосудного приговора, решения 
или иного судебного акта (ст. 392 УК) [23, с. 48].

Посягая на субъект общественного отношения 
или разрывая социальную связь как содержание 
этого отношения, причиняется вред и социальной 
ценности, существование которой связывает лю-
дей друг с  другом. Предмет объекта – определен-
ная социальная ценность, по поводу которой люди 
вступают в  отношения. Она часто имеет матери-
ализованную оболочку, представляет собой вещь 
в реальной действительности, является доступной 
для восприятия извне, измерения и фиксации [24, 
с. 100]. В научной литературе социальную ценность 
именуют предметом преступления. При воздей-
ствии на предмет преступления всегда причиняет-
ся вред социальной ценности (предмету отноше-
ния), по поводу которой существует общественное 
отношение. Как отмечает А.  В. Корнеева, способы 
воздействия на предмет преступления могут быть 
различными: возможно изменение социального 
статуса вещи (например, при хищении имущества) 
или вида и  содержания предмета (например, при 
служебном подлоге). Кроме того, может иметь ме-
сто посягательство на физическое свойство вещи 
(например, при уничтожении или повреждении 
имущества) [23, с. 48] и др.

Преступные последствия, как обязательный 
признак объективной стороны преступления, в за-
коне описываются несколько иначе. При описании 
объективной стороны в  качестве преступных по-
следствий в  законе указывается одно из обстоя-
тельств: 

1) физический вред, который причиняется субъ-
екту общественного отношения (например, при 
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убийстве – смерть, при посягательстве против здо-
ровья – телесное повреждение); 

2) материальный либо имущественный вред 
предмету преступления (например, при уничтоже-
нии, повреждении имущества или его хищении); 

3) вред социальной ценности, существование 
которой связывает людей друг с другом (например, 
при злоупотреблении властью или служебными 
полномочиями – причинение существенного вреда 
правам и законным интересам граждан либо госу-
дарственным или общественным интересам). 

При характеристике некоторых последствий 
в  законе могут сочетаться описание имуществен-
ного вреда предмету преступления и  вред соци-
альной ценности, по поводу которой возникли 
общественные отношения. Например, бездействие 
должностного лица влечет ответственность, если 
такое деяние причинило ущерб в крупном размере 
или существенный вред правам и законным инте-
ресам граждан либо государственным или обще-
ственным интересам (ч. 2 ст. 425 УК).

Сравнивая структуру объекта преступления 
с тем, что понимается в  законе под преступными 
последствиями, необходимо отметить, что объект 
и  объективная сторона тесно связаны между со-
бой. Последствие преступления закон трактует как 
вред субъекту или предмету преступления либо 
социальной ценности, существование которой  
обусловливает связь между людьми. Одно из этих 
последствий является обязательным признаком 
объективной стороны конкретного посягательства. 
Субъект отношения, предмет преступления и  со-
циальная ценность являются обязательными эле-
ментами общественного отношения, охраняемого 
данной уголовно-правовой нормой. В этом прояв-
ляется тесная связь между объектом и объективной 
стороной преступления.

Вместе с тем между этими явлениями имеются 
существенные отличия. Как отмечается в научной 
литературе, ущерб, причиняемый предмету по-
сягательства, отличается от ущерба, наносимого 
объекту преступления, по социальной и  юриди-
ческой природе. Каждое преступное деяние при-
чиняет ущерб объекту преступления, нанесение 
ущерба предмету факультативно. «Если в ряде слу-
чаев ущерб, который причинен посягательством, 
описывается в конкретных составах преступлений 
Особенной части уголовного законодательства (ма-
териальные составы), то ущерб, нанесенный объек-
ту преступления, никогда не указывается в законе 
как признак состава преступления. Каждый состав 
преступления содержит описание объекта, но не 
ущерба, причиняемого ему» [15, с. 335].

В законе указывается только непосредственный 
объект преступления, который охраняется опреде-
ленной уголовно-правой нормой, а не конкретный 
по своему характеру и размеру ущерб этому благу. 
Такое решение объясняется тем, что уголовным за-

коном охраняются общественные отношения, наи-
более важные для нормального функционирования 
государственной и общественной системы.

Как уже отмечалось, виновный, воздействуя на 
любой элемент охраняемого общественного от-
ношения (субъект отношения; предмет, по поводу 
которого оно существует; социальную связь как 
содержание отношения), фактически разруша-
ет его. Такое поведение признается общественно 
опасным, так как причиняет существенный вред 
охраняемым уголовным законом интересам (ст. 11 
УК). При этом деяние будет считаться общественно 
опасным независимо от того, повлекло оно, напри-
мер, причинение ущерба в крупном размере либо 
существенного вреда охраняемым интересам или 
было прервано на стадии приготовления, покуше-
ния к такому посягательству.

Преступное последствие, в  отличие от пре-
ступного вреда, является обязательным элемен-
том только объективной стороны с  материальной 
конструкцией состава преступления. Наступление 
преступных последствий является моментом фак-
тического окончания преступления. Между деяни-
ем и  наступившими преступными последствиями 
следует установить причинную связь. Это обуслов-
ливает необходимость различать понятия «пре-
ступный вред» и «преступные последствия».

Обобщая сказанное, отметим, что рассмотрен-
ные особенности структуры объекта уголовно-
правовой охраны, тесная связь между объектом 
и объективной стороной посягательства, механизм 
изменения объекта преступным воздействием 
должны учитываться при конструировании объ-
ективных признаков конкретных составов престу-
плений.

Вместе с тем в действующем УК данные особен-
ности не всегда учитываются в конструкциях соста-
вов посягательств в полной мере. Проиллюстриру-
ем это на отдельных примерах.

Пример 1. В ст. 204 УК предусматривается от-
ветственность за отказ в  предоставлении гражда-
нину информации. С объективной стороны пре-
ступление совершается путем незаконного отказа 
предоставить гражданину собранные в  установ-
ленном порядке документы или материалы либо 
предоставления неполной или умышленно иска-
женной информации.

Уголовная ответственность по ст. 204 УК насту-
пает, в том случае, если любое из названных дея-
ний повлекло причинение существенного вреда 
правам, свободам и  законным интересам граж-
данина. В научной литературе под существенным 
вредом при таком посягательстве предлагают по-
нимать различные последствия, например непо-
лучение пенсий или пособий жертвой политиче-
ских репрессий в результате неполной или ложной 
информации архивного отдела КГБ о судьбе ре-
прессированных лиц [25, с. 156]. Вред может выра-
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зиться в неполучении каких-либо льгот или жилья 
[26, с. 348]. Последствия могут носить моральный ха-
рактер в случае неполучения почетных званий, не- 
возможности представить соответствующие до-
кументы для защиты своей чести и  достоинства  
[27, с.  230–231]. Субъектом данного преступления 
является должностное лицо, обладающее инфор-
мацией, которую оно обязано было предоставить 
гражданину [28; 29].

Непосредственный объект данного преступле-
ния – общественные отношения, обеспечивающие 
право гражданина на ознакомление с информаци-
ей, которая дает возможность осуществить его кон-
ституционные права, свободы и  законные инте-
ресы. Под информацией в данном посягательстве 
понимают сведения, содержащиеся в  документах 
или иных материалах, которые хранятся в  госу-
дарственных учреждениях или у должностных лиц. 
Отказ в  предоставлении информации является 
незаконным, если такое решение противоречит 
требованию определенного нормативного акта. 
Представление неполной либо искаженной инфор-
мации означает, что эти сведения отвечают не на 
все поставленные гражданином вопросы или заве-
домо не соответствуют действительности.

Сам факт незаконного отказа в предоставлении 
гражданину собранных в  установленном порядке 
документов или материалов либо в  предоставле-
нии неполной или умышленно искаженной ин-
формации, затрагивающей его конституционные 
права, свободы и интересы, препятствует осущест-
влению последних. В данном случае виновным 
лицом нарушается общественное отношение, обе-
спечивающее право гражданина на ознакомление 
с информацией. В этом заключается общественная 
опасность данного посягательства.

Однако, несмотря на это, уголовная ответствен-
ность за преступление, предусмотренное ст. 204 УК, 
наступает, если создание препятствий для осущест-
вления гражданином своих конституционных прав 
и свобод повлекло причинение существенного вре-
да его правам и  законным интересам. Объектив-
ная сторона этого посягательства имеет странную 
конструкцию. Уголовная ответственность за это 
преступление наступает не в случае прямо причи-
ненного вреда, а когда влечет за собой более отда-
ленные вредные последствия. Конструкция объек-
тивной стороны этого посягательства аналогична 
тому, как если бы в гл. 24 УК ответственность за хи-
щение предусматривалась не за противоправное, 
безвозмездное завладение чужим имуществом, 
а  в  ситуации, когда такое последствие повлекло 
в свою очередь существенное нарушение прав по-
терпевшего (например, трудности с возвратом кре-
дита, уплаты долга и др.).

Ошибка в  конструировании объективной сто-
роны данного посягательства влияет на содержа-
ние субъективной стороны преступления, пред-

усмотренного ст. 24 УК: по замыслу законодателя 
оно совершается умышленно, а  умысел виновно-
го охватывает все объективные признаки посяга-
тельства.

При условии, если объективная сторона этого 
преступления включает только последствие в виде 
создания препятствий для осуществления граж-
данином своих конституционных прав и  свобод, 
содержание субъективных признаков характерно 
для умысла. В этом случае виновный сознает, что 
отказ в  предоставлении гражданину собранных 
в  установленном порядке документов или предо-
ставление неполной либо умышленно искаженной 
информации является незаконным, а также пред-
видит, что такое поведение препятствует осущест-
влению гражданином своих конституционных 
прав и  свобод, а  значит, виновный этого желает, 
сознательно допускает либо относится к ситуации 
безразлично.

Установление уголовной ответственности за  
такое посягательство не в  случае прямо причи-
ненного вреда, а  в  ситуации наступления более 
отдаленных вредных последствий означает, что у 
виновного лица может отсутствовать умышленная 
форма вины. Объективная сторона этого посяга-
тельства сконструирована в  ст. 204 УК таким об-
разом, что лицо не может психически относиться 
к содеянному, как это предусмотрено в  законода-
тельной модели умысла [26, с. 349]. Сложившееся 
положение явно противоречит первоначальному 
замыслу законодателя [30, с. 104–105].

Учитывая эти обстоятельства, желательно вне-
сти изменения в  диспозицию ст.  204 УК и  сфор-
мулировать ее следующим образом: «Незаконный 
отказ должностного лица в  предоставлении граж-
данину собранных в  установленном порядке до-
кументов и материалов, затрагивающих его права, 
свободы и  законные интересы, либо предостав-
ление ему неполной или умышленно искаженной 
такой информации, создавшие препятствия осу-
ществлению гражданином своих конституционных 
прав и свобод» [30, с. 107].

Пример 2. В ч. 1 примечания к гл.  24 УК дано 
определение хищения имущества. В качестве пред-
мета преступления названо чужое имущество или 
право на него. В п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 
2001 г. № 15 «О применении судами уголовного 
законодательства по делам о хищениях имущест- 
ва» [31] разъясняется, что имущество или право на 
него считается чужим, если на момент завладения 
виновный не являлся его собственником или вла-
дельцем на законных основаниях.

При таком понимании предмета посягательства 
хищение имущества будет иметь место в том слу-
чае, если лицо завладело имуществом или приобре-
ло право на имущество и не является его собствен-
ником или владельцем на законных основаниях.
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Позиция Верховного Суда Республики Беларусь 
состоит в том, что содеянное виновным будет ква-
лифицироваться как хищение имущества, если 
лицо завладело вещью и осознавало, что не являет-
ся ее собственником или владельцем на законных 
основаниях. Но достаточно ли этого для признания 
содеянного в качестве хищения?

В действительности лицо может завладевать чу-
жим имуществом или правом на него, не являться 
собственником или владельцем этого имущества 
на законных основаниях, но при этом уголовно-
правовая оценка будет разной. Она зависит от того, 
находилось ли чужое имущество в  момент завла-
дения у собственника или владельца на законных 
основаниях, или выбыло из обладания собствен-
ника или иного законного владельца при обстоя-
тельствах, не свидетельствующих о наличии воле-
изъявления этих лиц об отказе от прав на данную 
вещь, или было брошено.

Преступление, предусмотренное ст.  215 УК 
«Присвоение найденного имущества», является од-
ним из видов преступлений против собственности 
и заключается в присвоении в особо крупном раз-
мере найденного заведомо чужого имущества или 
клада.

В отличие от хищения в подобной ситуации ви-
новный не совершает действий по изъятию имуще-
ства у собственника или иного законного владель-
ца: имущество выбывает из обладания этих лиц 
в силу ряда причин (забыто, утеряно и т. п.) и на-
ходится в безнадзорном состоянии. При этом иму-
щество, находящееся в пределах его надлежащего 
или обычного хранения (например, на территории 
склада, предприятия и т. д.), не может признаваться 
выбывшим из обладания собственника или иного 
законного владельца. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-
лее  – ГК) различает брошенную вещь и  находку. 
В ст. 227 ГК отмечается, что движимые вещи, бро-
шенные или иным образом оставленные собствен-
ником в  целях отказа от права собственности на 
них, могут быть обращены другими лицами в свою 
собственность в  порядке, установленном п. 2  
ст. 227 ГК.

В гражданском праве находкой признают най-
денную вещь, которая выбыла из обладания соб-
ственника или иного законного владельца при 
обстоятельствах, не свидетельствующих о нали-
чии волеизъявления этих лиц об отказе от прав на 
данную вещь. В соответствии со ст. 228, 229 ГК на-
шедший потерянную вещь обязан немедленно уве-
домить об этом лицо, потерявшее ее, собственника 
вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить и возвратить найденную 
вещь собственнику.

Если вещь найдена в  помещении или транс-
порте, она подлежит сдаче лицу, представляющему  

владельца этого помещения или транспортного 
средства. В этом случае лицо, которому сдана на-
ходка, приобретает права и  несет обязанности 
лица, нашедшего вещь.

Нашедший вещь обязан заявить о находке в ор-
ган внутренних дел или орган местного управле-
ния и самоуправления, если лицо, имеющее право 
потребовать возврата найденной вещи, или место 
его пребывания неизвестны. 

Нашедший вещь вправе хранить ее у себя, сдать 
на хранение в орган внутренних дел, орган местно-
го управления и  самоуправления или указанному 
ими лицу.

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки 
по хранению которой несоизмеримо велики по 
сравнению с ее стоимостью, может быть реализо-
вана нашедшими вещь с получением письменных 
доказательств, удостоверяющих сумму выручки. 
Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, 
подлежат возврату лицу, управомоченному на ее 
получение. Нашедший вещь отвечает за ее утрату 
или повреждение лишь в случае умысла или грубой 
неосторожности и в пределах стоимости вещи.

Порядок приобретения права собственности на 
находку предусматривает ст. 229 ГК. Если в  тече-
ние шести месяцев с момента заявления о находке 
в орган внутренних дел или орган местного управ-
ления и самоуправления лицо, управомоченное на 
получение утерянной вещи, не будет установлено 
и не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее 
лицу в  орган внутренних дел либо орган местно-
го управления и самоуправления, нашедший вещь 
приобретает право собственности на нее. Если на-
шедший вещь откажется от приобретения ее в соб-
ственность, найденная вещь поступает в  комму-
нальную собственность.

Гражданское законодательство предусматрива-
ет возможность возмещения расходов, связанных 
с  находкой, и  вознаграждения лицу, нашедшему 
вещь. Право на вознаграждение не возникает, если 
нашедший вещь не заявил о находке или попытал-
ся ее утаить (ст. 230 ГК).

В соответствии со ст. 215 ГК уголовно наказуе-
мым является присвоение найденного заведомо 
чужого имущества или клада, если их сумма в 1000 
и  более раз превышает размер базовой величи- 
ны, установленной на день совершения преступле- 
ния [32].

С учетом сказанного необходимо отметить, 
что сущность преступления против собственности 
состоит в  разрушении фактического отношения 
собственности: преступник, завладевая имуще-
ством, уничтожает это отношение (без конкретной 
вещи нет факта отношения собственности). В свя-
зи с  этим для понимания преступления против  
собственности важно определить юридические 
признаки объекта посягательства. Они должны 
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быть четко определены в законе. При совершении 
хищения виновным лицом должны осознавать-
ся все объективные обстоятельства содеянного, 
в  том числе и  признаки, характеризующие пред-
мет посягательства. Чрезмерно широкие границы 
определения этого элемента объекта преступления 
влияют на содержание интеллектуального призна-
ка умысла, что в итоге ведет к неправильной уго- 
ловно-правовой оценке содеянного.

Для того чтобы устранить этот недостаток, в п. 7 
примечания к гл. 24 УК следует дать определение 
предмета хищения, указав его юридические при-
знаки. Предлагаем следующую формулировку: 
«Предметом хищения является такое имущество, 
которое в  момент завладения находилось у соб-
ственника или владельца на законных основани-
ях и не выбыло из обладания этих лиц в силу ряда 
причин (забыто, утеряно и т. п.) и не было ими бро-
шено» [30, с. 107].

Пример 3. Ответственность за коммерческий 
подкуп предусматривается в ч. 1 ст. 252 УК. С объ-
ективной стороны данное преступление состоит 
в совершении двух вариантов поведения: получе-
нии работником индивидуального предпринима-
теля или юридического лица материальных цен-
ностей за деяние в интересах дающего, связанное 
с выполнением этим лицом определенной работы 
и заведомо способное причинить вред охраняемым 
правом интересам собственника или его клиентов; 
в предоставлении такого вознаграждения.

Конструкция объективной стороны этого пре-
ступления является формальной. Характеристика 
деяния состоит в  получении лицом незаконного 
материального вознаграждения. Способ его полу-
чения и форма, в которую оно облекается, не име-
ют значения для юридической оценки содеянного.

Признаком объективной стороны преступле-
ния является получение работником субъекта хо-
зяйствования вознаграждения за планируемое 
или уже совершенное деяние в интересах дающего 
лица. Посягательство имеет место, если работник 
индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица получает вознаграждение не за уже со-
вершенное или планируемое не любое деяние, а за 
действие или бездействие, связанное с  исполняе-
мой им работой.

Определяющим фактором данного преступле-
ния является обусловленность получения лицом 
материального блага и совершение деяния в инте-
ресах дающего. Предварительная обусловленность 
представления работником субъекта хозяйство-
вания материального блага и  использования им 
служебного или рабочего положения в  интересах 
дающего является обязательным признаком ком-
мерческого подкупа.

Сущность данного посягательства состоит 
в  подкупе работника индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица. В связи с  этим 
совершение деяния в интересах другого лица, а за-
тем без какой-либо обусловленности получение 
от него материального блага не может рассматри-
ваться как коммерческий подкуп.

В соответствии со ст.  252 УК ответственность 
наступает при получении субъектом незаконного 
материального блага не за совершенное или пла-
нируемое любое деяние в интересах дающего, а за 
действие или бездействие, заведомо способное 
причинить вред интересам собственника пред-
приятия или его клиентам. Деяние признается 
таковым, если оно  – очевидно как для виновно-
го, так и для других лиц – по своим объективным 
свойствам способно причинить вред интересам, 
указанным в  законе лицам. Данное преступление 
считается юридически оконченным с момента по-
лучения хотя бы части материальных ценностей 
или услуг имущественного характера [33].

Субъективная сторона получения незаконного 
вознаграждения характеризуется прямым умыс-
лом: лицо сознает, что получает деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги имуществен-
ного характера за совершенное или планируемое 
деяние по службе или работе и  что такое деяние 
способно причинить вред интересам собственника 
или его клиентам, и при этом желает получения не-
законного материального вознаграждения.

В ч. 1 ст. 252 УК в качестве второго варианта по-
ведения предусматривается ответственность за 
предоставление незаконного материального воз-
награждения работнику субъекта хозяйствования. 
Объективная сторона предоставления незаконного 
вознаграждения предполагает его вручение полу-
чателю независимо от того, каким способом это 
произошло.

Непосредственным объектом этого посягатель-
ства являются общественные отношения, охра-
няющие установленный порядок ведения конку-
рентной хозяйственной и  предпринимательской 
деятельности в  рыночных условиях. Получение 
коммерческого подкупа работником индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица 
нарушает порядок ведения честной конкурентной 
хозяйственной и предпринимательской деятельно-
сти в рыночных условиях. Такой же ущерб охраня-
емому общественному отношению причиняет по-
сягательство в виде дачи коммерческого подкупа.

Описание предмета получения коммерческо-
го подкупа и дачи его в  законе осуществлено по-
разному. В одной ситуации говорится о коммерче-
ском подкупе, в другой – о предоставлении такого 
вознаграждения.

Например, в  ч.  1 ст.  430 УК предусматривается 
ответственность за получение взятки. В диспози-
ции этой статьи довольно подробно описываются  
объективные признаки такого посягательства. В ч. 1 



72

Журнал Белорусского государственного университета. Право
Journal of the Belarusian State University. Law

ст. 431 УК устанавливается ответственность за дачу 
взятки, а не за представление такого вознагражде-
ния. Эти две конструкции составов преступлений 
отражают механизм взлома общественного отно-
шения, охраняемого правовыми нормами. Данные 
обстоятельства составляют содержание умысла 
должностного лица, берущего взятку, и субъекта, ее 
предоставляющего.

Умыслом взяткодателя охватываются все объек-
тивные признаки ч. 1 ст. 430 УК, т. е. лицо сознает, 
что передает должностному лицу материальные 
ценности или предоставляет ему выгоды имуще-
ственного характера за совершенное или плани-
руемое деяние по службе или за покровительство 
либо попустительство по службе в интересах даю-
щего. Если бы в  ч.  1 ст.  431 УК речь шла только о 
даче материального вознаграждения, то и  умыс-
лом должны были охватываться только эти (более 
узкого плана) объективные признаки.

Сходная ситуация сложилась и с  конструкцией 
ч. 1 ст. 252 УК (в части деяния дающего лица). Субъ-
ектом предоставления вознаграждения является 
лицо, в  интересах которого планируется или уже 
совершено деяние работником частного предпри-
нимателя или организации за материальное под-
ношение. Именно эти реалии и  должна отражать 
конструкция всех признаков предмета данного по-
сягательства в ч. 1 ст. 252 УК.

В связи с этим, на наш взгляд, в ч. 1 ст. 252 УК 
вместо выражения «либо предоставление такого 
вознаграждения» при описании посягательства 
следует использовать формулировку «либо дача 
коммерческого подкупа».

Пример 4. Ответственность за нарушение вете-
ринарных правил предусматривается в ст. 284 УК. 
Объективная сторона посягательства состоит в сле-
дующем: 

1) нарушение ветеринарных или зоотехниче-
ских правил; 

2) наступление последствий в виде распростра-
нения заразных болезней животных либо причине-
ние ущерба в крупном размере; 

3) наличие причинной связи между нарушени-
ем правил и наступившими последствиями.

В научной литературе непосредственным объ-
ектом этого преступления являются «обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопасное 
состояние животного мира. Нарушение ветери-
нарных или зоотехнических правил может повлечь 
распространение заразных болезней» [34, с. 667]. 
Некоторые исследователи отмечают, что «опас-
ность данного преступления определяется тем, 
что нарушение ветеринарных правил может вы-
звать распространение заразных болезней сре-
ди животных (в том числе и  диких) и  причинить 
значительный вред здоровью людей, а  равно от-
дельным отраслям сельскохозяйственного произ-

водства. <...> Преступление <…> посягает на эколо-
гическую безопасность животного мира. При этом 
объектом уголовно-правовой охраны являются как 
домашние животные (лошади, коровы, козы, ба-
раны, собаки, куры, утки, гуси и т. д.), так и дикие, 
т. е. проживающие в природной среде в состоянии 
естественной свободы (например, лоси, олени, ко-
сули)» [31, с. 531–532].

Заразные заболевания животных могут при-
чинять различный по характеру и  тяжести вред 
жизни и  здоровью человека, физическому разви-
тию животных, собственности и окружающей сре-
де. Уголовно-правовые нормы не могут охранять 
общественные отношения, обеспечивающие без-
опасное состояние животного мира. Корректнее 
ставить вопрос об общественных отношениях, обе-
спечивающих безопасное состояние социальной 
ценности, защиту от заразных заболеваний живот-
ных. При этом необходимо говорить не о полной 
защите этой ценности, а о поддержании достаточ-
ного для функционирования экологической сре-
ды уровня защищенности социальных ценностей 
(жизни и здоровья человека, физического развития 
животных, собственности и окружающей среды) 
[35, с. 174].

Такое понимание позволило А.  А.  Пухову рас-
крыть содержание видового объекта и  уголовно-
правовой охраны посягательства, которое связано 
с  возникновением заразных болезней животных, 
и определить ветеринарно-санитарную безопас-
ность как объект уголовно-правовой охраны. По 
мнению исследователя, «ветеринарно-санитарная 
безопасность <...> представляет собой совокуп-
ность общественных отношений, обеспечивающих 
минимальный уровень защищенности жизненно 
важных интересов человека, общества и  государ-
ства (неприкосновенность жизни и здоровья чело-
века, нормальное физическое развитие животных, 
сохранность собственности физических и  юриди-
ческих лиц, благоприятная окружающая среда) от 
угроз, связанных с  возникновением и  (или) рас-
пространением заразных болезней животных» 
[36, с. 5].

Исследователь правильно, с нашей точки зре-
ния, определяет механизм причинения вреда 
охраняемым отношениям при распространении 
заразных болезней животных. При этом, учиты-
вая специфические особенности профилактики, 
лечения и ликвидации заразных болезней живот-
ных под наблюдением человека и в условиях есте-
ственной свободы, характер принимаемых мер 
и круг лиц, обязанных реагировать на возникно-
вение их очагов, а также масштаб экономических 
потерь, автор дифференцирует механизм взлома 
охраняемого объекта при распространении за-
разных болезней домашних и  диких животных 
[37; 38].
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Методологически правильный подход к пони-
манию содержания объекта уголовно-правовой 
охраны и  механизма причинения вреда охраняе-
мым отношениям при распространении заразных 
болезней животных создал объективные предпо-
сылки для того, чтобы ученый разработал иную 
конструкцию состава ст.  284 УК. А.  А. Пуховым 
предложена материальная модель объективной 
стороны и произведена следующая дифференциа-
ция ответственности: 

• в ч. 1 ст. 284 УК  – нарушение ветеринарно- 
санитарных правил, повлекшее по неосторожности 
возникновение и (или) распространение заразной 
болезни, опасной исключительно для животного, 
либо причинение ущерба в крупном размере; 

• в ч. 2 ст. 284 УК – возникновение и (или) рас- 
пространение заразной болезни, опасной (общей) 
для животного и  человека, либо заболевание че-
ловека либо причинение ущерба в особо крупном  
размере; 

• в ч. 3 ст. 284 УК  – нарушение ветеринарных 
правил, повлекшее смерть человека. Помимо того, 
автором предложена новая ст. 284-1 УК, предус-
матривающая уголовную ответственность за на-
рушение ветеринарно-санитарных правил среди 
домашних животных, а  также за нарушение пра-
вил охраны диких животных от заразных болезней, 
создавшее угрозу возникновения эпизоотии.

Пример 5. Ответственность за нарушение пра-
вил, установленных для борьбы с  сорной расти-
тельностью, болезнями и  вредителями растений, 
повлекшее по неосторожности гибель растительно-
сти или животных с причинением ущерба в круп-
ном размере, устанавливается в ч. 1 ст. 280 УК.

Объективная сторона преступления, предусмо-
тренного этой статьей, включает: 

1) деяние, нарушающее правила, установленные 
для борьбы с сорной растительностью, болезнями 
и вредителями растений; 

2) последствия в  виде гибели растительности 
или животных с  причинением ущерба в  крупном 
размере; 

3) причинную связь между деянием и наступив-
шим последствием.

В научной литературе непосредственным объ-
ектом этого преступления называют «обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопасное 
состояние растительности и  животных. Несоблю-
дение правил, установленных для борьбы с сорной 
растительностью, болезнями и вредителями расте-
ний, оказывает негативное влияние на состояние 
флоры, нарушает нормальное функционирование 
животного мира, создает угрозу экологической без-
опасности» [34, с. 646].

«Это преступление посягает на экологическую 
безопасность в  части охраны естественной рас-
тительности, а  равно искусственных насаждений, 

в  том числе в  городах и  населенных пунктах, от 
болезней и  вредителей. <...> Предметом престу-
пления <...> являются сельскохозяйственные куль-
туры, дикорастущие леса и  растения, различные 
насаждения, лианы и пр., находящиеся в процессе 
произрастания» [35, с. 554–555].

Нарушение правил, установленных для борьбы 
с  сорной растительностью, болезнями и  вредите-
лями растений, могут причинять различный по 
характеру и тяжести вред жизни и здоровью чело-
века [39, с. 118–120; 40; 41], физическому развитию 
животных [42, с. 396, 400, 404, 406], собственности 
и  окружающей среде. Как уже отмечалось, уго-
ловно-правовые нормы не могут охранять обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопасное 
состояние растительности и животных. В такой си-
туации корректнее говорить не о полной защите 
этой ценности, а о поддержании уровня защищен-
ности социальных ценностей (жизни и  здоровья 
человека, физического развития животных, соб-
ственности и  окружающей среды) от сорной рас-
тительности, болезней и вредителей растений, до-
статочного для функционирования экологической 
среды.

Диспозиция ст.  280 УК бланкетная и  отсылает 
к  различным подзаконным актам, положениям, 
инструкциям и распоряжениям, обязательным для 
«для определенной территории и вида раститель-
ности или растительного сообщества, т.  е. сово-
купности видов растений, находящихся на одном 
участке в определенных отношениях между собой 
и с условиями окружающей среды, например, лес, 
степь, луг» [35, с. 555].

Для рационального использования сенокосов 
и  пастбищ специалисты хозяйств должны иметь 
подробные сведения об их состоянии. В них долж-
ны содержаться данные о произрастании в угодьях 
ядовитых, вредных и сорных растений, а также ре-
комендации по их ликвидации. Эти сведения сле-
дует ежегодно дополнять и  уточнять описанием 
каждого производственного участка, «так как бо-
танический состав травостоя со времени обследо-
вания может резко измениться под влиянием не-
правильного выпаса скота, ухода за ним и других 
факторов. Без этого нельзя разрабатывать и  при-
менять меры ухода за пастбищем (борьбу с  сор-
ными растениями, удобрение травостоя и  т.  д.), 
а  также принимать решения о его назначении 
(пастбищное, сенокосное, сенокосно-пастбищное)» 
[42, с.  466–467]. Такие правила не распространя-
ются на растительность, не включенную в  хозяй-
ственный оборот.

Профилактика, меры борьбы с  сорной расти-
тельностью, болезнями и  вредителями растений 
под наблюдением человека в  процессе сельскохо-
зяйственной деятельности и в условиях дикорасту-
щих растений существенно различаются. Их спе-
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цифика, как правило, закреплена в нормативных 
правовых актах. Исходя из этого, следует говорить 
об особенностях содержания объекта посягатель-
ства, описанного в  ст.  280 УК. В  качестве объекта 
правовой охраны можно назвать: 

1) общественные отношения, обеспечиваю-
щие минимальный уровень защищенности жизни 
и  здоровья человека, нормального физического 
развития животных, собственности и окружающей 
среды от болезней и вредителей растений и сорной 
растительности в  процессе сельскохозяйственной 
деятельности; 

2) общественные отношения, обеспечивающие  
минимальный уровень защищенности жизни и здо- 
ровья человека, нормального физического разви- 
тия животных, собственности и окружающей среды 
от болезней и вредителей растений и сорной расти-
тельности в условиях дикорастущих растений.

Механизм изменения объекта правовой охраны, 
характер и особенности общественно опасных по-
следствий, объективная возможность установления 
причинной связи между нарушением правил борь-
бы с болезнями и вредителями растений или сор-
ной растительностью и наступлением последствий, 
круг лиц, обязанных соблюдать фитосанитарные 

меры безопасности в процессе сельскохозяйствен-
ной деятельности или в  условиях дикорастущих 
растений должны быть отражены при конструи-
ровании состава (составов) посягательств. На наш 
взгляд, интерес в  решении этого вопроса пред-
ставляет подход, предложенный А.  А.  Пуховым 
при рассмотрении им проблемы уголовно-право- 
вой охраны ветеринарно-санитарной безопасно-
сти [36, с. 5–7].

Таким образом, учет особенностей структуры 
объекта уголовно-правовой охраны и  механизма 
его изменения преступным воздействием явля-
ется важной, но не единственной предпосылкой 
для правильного конструирования состава кон-
кретного преступления. Помимо рассмотренных 
особенностей механизма изменения преступным 
воздействием объекта уголовно-правовой охра-
ны, конструирование состава преступления долж-
но происходить с  учетом содержания принципов 
уголовного закона: виновной ответственности [43], 
справедливости [44], гуманизма, равенства, неот-
вратимости ответственности и  законности. При 
этом социальная обусловленность создаваемых мо-
делей составов посягательств должна проверяться 
методом социологического опроса граждан [45].
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Рассматриваются вопросы понимания и определения кражи в уголовных законах России и Беларуси в историче-
ском и современном аспектах. Предлагаются пути совершенствования составов посягательств за этот вид преступле-
ний против собственности.
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In the article questions of understanding and determination of theft in criminal codes of Russia and Belarus are consi- 
dered. Directions of improvement of crimes statutories for this type of property crimes are offered.

Key words: Grand Duchy of Lithuania Statutes; Penal code of the Russian Empire; theft; covert embezzlement; stealage.

Изучение российских и белорусских уголовных 
законов в  историческом аспекте показывает, что, 
устанавливая ответственность за те или иные пре-
ступления, законодатель всегда стремился опреде-
лить (с необходимой для соответствующего време-
ни полнотой) признаки запрещенных общественно 
опасных деяний. Так, в Русской Правде понятие та-
кого преступления, как кража (в разных ее видах) 
раскрывали с  помощью слов «украдут», «крадет». 
В этом памятнике права кража и  преступник, ее 
совершивший, получили наименования «татьба» 

и  «тать» [1, с. 28]. Терминами «татьба», «татба», 
«тать» оперировали также Псковская и  Новгород-
ская судные грамоты, Соборное уложение 1649  г., 
при этом последнее ввело в язык уголовного закона 
понятие «кража», которое, как и термин «татьба», 
означало тайное завладение чужим имуществом. 
Уголовно-правовые нормы, предусматривавшие 
ответственность за татьбу, кражу, формулирова-
лись в Соборном уложении в виде повествователь-
ных предложений: «…которые <…> тати крадут 
<…> а будет кто у кого покрадет на поле хлеб жатой, 
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или сено, или украдом учнет хлеб жати <…> а будет 
кто у кого татиным обычаем выловит ис пруда или 
в саду рыбу» (ст. 1, 89, 90 гл. 21 Соборного уложения).

В Артикуле воинском 1715  г. для обозначения 
тайного завладения чужим имуществом исполь-
зовались слова «воровство», «кража», «украдет», 
«украсть», при этом термин «воровство» утратил 
свое прежнее значение – наименования какого-ли-
бо общественно опасного деяния, которое названо 
в этом документе преступлением. Артикул не при-
водил обобщенного понятия о составе кражи; его 
статьи об ответственности за тайное завладение 
чужим имуществом отличались многословием и ка-
зуистичностью. Многословным было определение 
кражи в Указе от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказа-
нии за воровство разных родов и о заведении рабо-
чих домов». Кража (по терминологии указа воров-
ство – кража) имела место в случаях, «буде кто у кого 
тайным образом возмет деньги или иное движимое 
имение, без воли и согласия того, чьи те деньги или 
движимое имение; оное спрячет или продаст, или 
заложит, или инако употребит в  свою пользу» [2]. 
Эта формулировка была воспроизведена в  Своде 
законов уголовных, изданном в 1832 г. [3].

В Уложении о наказаниях уголовных и  испра-
вительных 1845 г. кража определялась как «всякое, 
каким бы то ни было образом, но втайне, без на-
силия, угроз и вообще без принадлежащего к свой-
ству разбоя или грабежа обстоятельств, похищение 
чужих вещей, денег или иного движимого имуще-
ства» (ст. 1644 в ред. 1866 и 1885 гг.). О тайном по-
хищении чужого движимого имущества как одной 
из форм воровства говорилось в ст. 581 Уголовного 
уложения 1903 г. [4, c. 120].

Уголовный кодекс (далее  – УК) РСФСР 1922  г. 
на основе Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г., Уголовного уложения 1903 г. 
определил кражу как «тайное похищение имуще-
ства, находящегося в  обладании, использовании 
или ведении другого лица или учреждения» (ст. 180). 
Как «тайное похищение чужого имущества» кража 
была определена и в УК РСФСР 1926 г. (ст. 162). УК 
РСФСР 1960 г. под кражей понимал «тайное похи-
щение» государственного, общественного, личного 
имущества (ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 144). Как видим, долгое 
время в  российском уголовном законодательстве 
определение кражи в своей основе не изменялось. 
Оно было изложено одним и тем же языком, по су-
ществу, кратко, но достаточно емко обрисовывало 
суть объективной стороны преступления. Но в УК 
РФ 1996  г. определение кражи претерпело замет-
ное изменение: законодатель отказался от исполь-
зования термина «похищение» и определил кражу 
через родовой признак («хищение») и видовое от-
личие («тайное»).

Сопоставление примечания 1 к ст. 158 УК и ч. 1 
этой статьи приводит к выводу о том, что кража – 

это тайное с  корыстной целью противоправное 
безвозмездное изъятие и  обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, причи-
нивших ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества.

Свою историю имеет и понимание, и определе-
ние кражи в уголовном законодательстве Беларуси. 
Судебник 1468 г. – первый кодифицированный за-
кон в области уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права Великого княжества Литовского (ВКЛ) – 
стал основой для дальнейшей систематизации 
законодательства, которая осуществлена в статутах 
1529, 1566 и 1558 гг. [5]. В Судебнике 1468 г. толь-
ко в  ст.  13 и  14 устанавливалась ответственность 
за татьбу (кражу) денег, скота и лошади. В законе 
определение кражи не давалось.

В разделе VII «О земских насилиях, о побоях и об 
убийствах шляхтичей» Статута ВКЛ 1529  г. (ст.  21 
и  27) говорилось «о разбойном нападении на до-
роге» и «о нападении и краже чего-нибудь», в раз-
деле XII «О захвате и  о навязках» (ст. 1–5) – о  за-
хвате лошади или табуна лошадей на своей земле 
либо другого скота. Разграничение в законе между 
кражей, грабежом и присвоением не проводилось. 
В разделе XIII «О грабежах и навязках» Статута ВКЛ 
1566 г. (ст. 1–5) предусматривалась ответственность 
за гра беж, захват и кражу скота и другого имуще-
ства. Соотношение между этими видами посяга-
тельств против собственности в  законе также не 
проводилось.

Наиболее продолжительное время на террито-
рии Беларуси действовал Статут 1588  г. В разделе 
XIII этого закона «О грабежах и навязках» (ст. 1–4) 
устанавливалась ответственность за грабеж и кра-
жу имущества, весьма подробно регламентировался 
воп рос об определении размера вреда, причинен-
ного кражей и  другими посягательствами против 
собственности (ст. 5–14). О краже говорилось в от-
дельных статьях раздела XIV «О злодействе всякого 
рода» (например, в ст. 9). Определение кражи в за-
коне не давалось.

После присоединения Беларуси и Литвы к Рос-
сийской империи Статут 1588 г. продолжал дей-
ствовать в Витебской и Могилёвской губерниях до 
1831 г., в Виленской, Гродненской и Минской – до 
1840 г. Третий Статут ВКЛ подготовлен под управ-
лением канцлера ВКЛ А. Б. Валовича и подканцле-
ра Л. И. Сапеги на солидном теоретическом уровне 
и впитал в себя многие правовые идеи того време-
ни. Как отмечается в научной литературе, по своей 
сути этот закон стал программным правовым до-
кументом, ориентированным в будущее [5].

В УК БССР 1928 г. понятие кражи не раскрыва-
лось. Диспозиции статей, предусматривавших от-
ветственность за кражу, были назывными. Так, 
в  ст.  240–244 этого кодекса говорилось: «кража 
имущества из частных хранилищ» (ст. 240); «кража 
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имущества из государственных, общественных или 
кооперативных учреждений или складов» (ст. 241); 
«кража крупного скота, кроме лошадей» (ст.  242); 
«кража лошадей» (ст.  243); «кража электрической 
энергии» (ст. 244) [6].

В УК БССР 1961  г. кража была определена как 
тайное похищение имущества (ст. 87 в ред. закона 
от 1 марта 1994  г.). Определяет кражу как тайное 
похищение имущества и  УК Республики Беларусь 
(ст. 205). Принимая во внимание определение хи-
щения (примечание 1 к  гл.  24 УК Республики Бе-
ларусь), одной из форм которого является кража, 
приходим к  выводу о том, что белорусский зако-
нодатель под кражей понимает умышленное про-
тивоправное безвозмездное завладение чужим 
имуществом с корыстной целью путем тайного по-
хищения.

С законодательными определениями кражи как 
тайного хищения чужого имущества, тайного похи-
щения имущества, казалось бы, можно согласиться. 
Они исторически устоялись в  текстах уголовных 
законов России и  Беларуси, выглядят достаточно 
ясными, доступными для восприятия, информа-
тивными в  сочетании с  определениями понятия 
«хищение». Однако нельзя не увидеть, что их яс-
ность и информативность обманчивы. Так, опреде-
ление кражи в УК РФ как тайного хищения чужого 
имущества не дает четких ответов на вопросы, из 
каких элементов состоит действие в  составе кра-
жи, что такое тайность изъятия чужого имущества, 
с какого момента кражу следует считать окончен-
ной, что представляет собой цель в составе кражи. 
Не дает необходимого ответа на них и  видо-ро-
довое определение кражи. Определение понятия 
«хищение» в УК РФ далеко не безупречно. Форму-
лировка, обрисовывающая действие при хищении 
как «изъятие и  (или) обращение», характеризует 
преступление не столько с  юридической, сколько 
с  внешне-предметной («технологической») сторо-
ны. Она способна порождать ограниченное пред-
ставление о действии в  составе кражи. Исходя из 
указанной формулировки можно сделать вывод о 
том, что кража во всех случаях предполагает физи-
ческое изъятие имущества из непосредственного 
владения собственника или иного владельца и его 
перемещение в обладание виновного. Поэтому не-
случайно Верховный суд РФ вынужден разъяснять, 
что кражу образует обращение виновным в  свою 
пользу, пользу других лиц имущества, которым 
он в силу тех или иных обстоятельств фактически 
владел. Определение хищения как «изъятия и (или) 
обращения чужого имущества» не проясняет мо-
мента окончания кражи и дает основание полагать, 
что кража окончена: с  момента изъятия чужого 
имущества; с момента обращения чужого имуще-
ства в пользу виновного или других лиц; с момен-
та изъятия и  (или) обращения чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинивших 
ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. Но за многие десятилетия в науке уго-
ловного права, в правоприменении сложилось от-
вечающее потребностям практики представление 
о моменте окончания кражи: кража окончена, если 
имущество изъято и  виновный имеет реальную 
возможность им пользоваться или распоряжаться 
по своему усмотрению (так называемая теория за-
владения). Следует также отметить, что, определяя 
понятие хищения, российский законодатель ис-
пользовал неясный термин – «корыстная цель».

В настоящее время, как, впрочем, и в прошлое, 
между уголовно-правовой нормой об ответствен-
ности за кражу и правоприменением в РФ имеется 
обширная промежуточная ступень в  виде руково-
дящих разъяснений пленумов Верховного суда РФ, 
определений судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РФ, научно-практических 
комментариев уголовного закона, обзоров судеб-
ной практики, научной и  учебной литературы. 
Нет необходимости объяснять, что эти источники 
значимы для понимания предназначения и содер-
жания уголовно-правового запрета. В то же время 
нельзя не заметить, что в комментариях, моногра-
фиях, статьях и  учебниках порой высказываются 
противоречивые суждения, приводятся определе-
ния, не согласованные не только со смыслом, но 
и с содержанием уголовно-правовой нормы, преду- 
сматривающей ответственность за кражу. Так, по-
разному интерпретируются действие в  составе 
кражи, момент окончания этого преступления, по-
нятие корыстной цели. При этом к существенным 
признакам кражи нередко относят время владе-
ния похищенным, корыстный мотив, которые не 
указаны в  ее легальном определении. В послед-
нем случае неофициальное толкование, по сути, 
создает новую уголовно-правовую норму. Между 
тем известно, что даже официальное толкование 
призвано объяснять лишь то, что сформулировано 
в правовой норме; оно не должно содержать само-
стоятельных правовых предписаний.

Небезупречно и  даваемое в  УК Республике Бе-
ларусь определение кражи. Прежде всего обраща-
ет на себя внимание несовершенство словесной 
формулы «кража – тайное похищение» с семанти-
ческой стороны. Анализ этого словосочетания по-
казывает, что прилагательное «тайное» является 
в нем излишним, поскольку в русском языке слова 
«похищать», «похищение» означают действие, со-
вершаемое тайно, незаметно, скрытно, а слово «по-
хищать» – тайно брать, уносить, уводить, выкрады-
вать» [7, с. 339].

Несовершенна и логическая форма определения 
кражи как тайного похищения имущества. В фор-
мальной логике существует общее требование 
к образованию дефиниций, согласно которому не-
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известное не может объясняться через неизвест-
ное. В формулировке «кража – тайное похищение» 
определение, показывающее родовое и видовое от-
личие кражи, содержит неясный признак «тайное 
похищение», нуждающийся в толковании. Не про-
ясняет ситуации и видо-родовое определение кра-
жи в качестве формы хищения: «завладения чужим 
имуществом <...> путем тайного похищения». Более 
того, оно наделяет понятие кражи, как и в УК РФ, 
проблемным признаком «корыстная цель».

Конечно, названные недостатки определений 
кражи в УК РФ и УК Республики Беларусь несуще-
ственны. Они так или иначе касаются стилистики 
языка уголовного закона, логики построения за-
конодательных дефиниций. Определения «кража – 
тайное хищение», «кража  – тайное похищение» 
понятны не только специалистам, но и всем, кто зна-
комится с содержанием уголовных кодексов. Также 
можно сказать, что в кратком и сжатом текс те зако-
на трудно дать исчерпывающее объяснение кражи. 
И вообще, развернутые определения должна давать 
наука уголовного права; законодателю сле дует опе-
рировать лишь четкими и  лаконичными форму-
лировками. Руководящие разъяснения по приме-
нению закона может давать, при необходимос ти, 
Верховный суд. Однако с  таким суждением вряд 
ли можно согласиться. Нельзя забывать о том, что 
легальное определение кражи, как и любое другое, 
приводимое непосредственно в  тексте правовой 
нормы, является частью этой нормы. Она (норма) 
должна нести своим адресатам (как специалистам, 
так и широкому кругу лиц) максимально точную ин-
формацию о допустимом и  недопустимом поведе-
нии. Как справедливо отмечал И. В. Михайловский, 
«юридическая норма есть общее правило, по кото-
рому что-либо должно происходить в  социальной 
жизни <…> юридические нормы представляют со-
бой обобщения однородных явлений. Конечно, надо 
избегать и  противоположной крайности, а  именно 
чересчур общих определений: это скользкая почва, 
ведущая к произволу» [8, с. 256, 258–259].

Таким образом, уголовно-правовая норма, за-
прещающая кражу, должна с  необходимой пол-
нотой, доступным языком определить ее суще-
ственные признаки. Определение кражи в  УК по 
логической форме должно стать явным и  реаль-
ным, по содержанию  – достаточно конкретным. 
Это создаст условия для однозначного толкования 
уголовно-правовой нормы и  соблюдения закон-
ности при ее применении. Для этого необходимо 
внести уточнения в законоположение как в УК РФ, 
так и в УК Республики Беларусь. В частности, в УК 
РФ необходимо изменить дефиницию понятия 
«хищение». В определении хищения слова «изъ-
ятие», «обращение» следует заменить термином 
«завладение». В языке уголовного закона, науке 
российского уголовного права этот термин издавна 

имеет определенное юридическое наполнение: он 
означает как само преступное действие, так и его 
результат. Термин «завладение» удачно оттеняет 
момент окончания хищения. Формулировка «за-
владение чужим имуществом» говорит, что хище-
ние окончено в момент поступления чужого иму-
щества в  противозаконное владение виновного. 
Неслучайно этот термин в свое время был избран 
для наименования теории, объясняющей момент 
окончания кражи.

Уточнение необходимо внести и  в  законода-
тельное определение субъективной стороны хи-
щения. В частности, цель хищения надо абстраги-
ровать от такого личного качества виновного, как 
корыстность (корыстолюбие). Известно, что состав 
преступления, как юридическое понятие об опре-
деленном общественно опасном деянии, должен 
нести в  себе информацию о его типичных, суще-
ственных признаках, одинаково присущих всем 
преступлениям того или иного вида. Хищение 
в любой его форме, как известно, влечет уменьше-
ние сферы имущественного обладания потерпев-
шего, сопровождающееся соответствующим уве-
личением имущественного обладания виновного, 
поэтому для субъективной стороны хищения до-
статочно, чтобы виновный намеревался завладе-
нием чужого имущества увеличить сферу своего 
имущественного обладания. Именно представле-
нием виновного о желаемом результате преступле-
ния в виде присвоения чужого имущества, получе-
ния возможности обращаться с  ним как со своим 
должно ограничиваться содержание цели в престу-
плениях, именуемых в УК РФ хищением. Поэтому 
в определении хищения вместо термина «корыст-
ная цель» следует использовать словосочетание 
«цель присвоения». При такой обрисовке цель хи-
щения приобретет в его составе характер признака, 
доступного объективному восприятию и  оценке. 
Термин «цель присвоения» устранит существую-
щее в российской науке уголовного права предпо-
ложение о том, что для наличия состава хищения 
обязательна корыстность преступника, находящая 
выражение в корыстных мотивах содеянного [9].

В определении хищения также надо уточнить, 
что это преступление причиняет ущерб интересам 
таких лиц, как собственник и  законный владелец 
имущества. Использованная в УК РФ формулировка 
«причинение ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества» некорректна. Она дает основа-
ние полагать, что потерпевшим от хищения может 
быть и противозаконный владелец имущества.

Представляется, что в  случае внесения пред-
лагаемых изменений в  определение хищения де-
финиция понятия «кража» приобретет в  УК РФ 
должную ясность и  информативность. Из текста 
ст. 158 УК РФ станет видно, что кража, как тайное  
хищение чужого имущества, представляет собой 



81

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
Сriminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics

совершенное с целью присвоения (в пользу винов-
ного или других лиц) противоправное безвоз-
мездное тайное завладение чужим имуществом, 
причинившее ущерб собственнику или законному 
владельцу этого имущества.

В УК Республики Беларусь необходимо внести 
уточнения как в определение понятия «хищение», 
так и  в  определение кражи. Цель в  составе хище-
ния (именуемую, как и в УК РФ, корыстной) необ-
ходимо наделить конкретными чертами, придать 
ей характер признака, доступного объективно-
му восприятию и оценке. Для этого, как уже было 
сказано, предпочтительнее использовать форму-
лировку «с целью присвоения». Из нее видно, что 
преступник, совершая хищение, стремится стать 
как бы собственником чужого имущества, поста-
вить его в  исключительную от себя зависимость. 
При такой обрисовке цели хищения за пределами 
юридического понятия о нем остаются те отдален-
ные конкретные результаты, к  достижению кото-
рых стремится преступник – оставить похищенное 
в своем обладании, потребить его, передать кому-
либо и др.

Определение объективной стороны кражи в ч. 1 
ст.  205 УК Республики Беларусь следует привести 

в соответствие с определением хищения (примеча-
ние 1 к гл. 24 УК Республики Беларусь). Поскольку 
кража – одна из форм хищения чужого имущества, 
то в определении ее понятия следует указать как на 
род – хищение, так и на видовое отличие – тайность 
хищения чужого имущества. В этом случае опреде-
ление кражи в УК Республики Беларусь станет та-
ким: кража  – это тайное противоправное безвоз-
мездное завладение чужим имуществом в целях 
присвоения.

Мы также считаем нужным дополнить опреде-
ление кражи экспликацией, объясняющей (в при-
мечаниях к ст. 158 УК РФ, в примечаниях к гл. 24 УК 
Республики Беларусь) значение термина «тайное»: 
завладение имущества признается тайным, если 
оно совершается: 1) в  отсутствие собственника, 
законного владельца или иных лиц; 2) в  присут-
ствии кого-либо из этих лиц, но незаметно для них; 
3) в присутствии кого-либо из этих лиц, когда они 
не осознают противозаконности действий винов-
ного; 4) в  случаях, когда виновный полагает, что 
его действия незаметны для окружающих; 5) в при-
сутствии лиц, со стороны которых у виновного не 
было оснований опасаться противодействия или 
разоблачения.
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пРинуДитЕЛьныЕ РаБоты и оГРаничЕниЕ СвоБоДы:  
иСточники, иСтоРия возникновЕния, пРавовыЕ 
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Исследуются закономерности возникновения и история принудительных работ как меры социальной защиты 
в уголовном законодательстве советских республик (на примере России и Беларуси) периода их становления (начало 
ХХ в.). Отмечается, что принудительные работы обусловили формирование наказаний, не связанных с лишением 
свободы. Обосновывается тезис о влиянии экономических, политических, социальных условий, а также управлен-
ческой деятельности субъекта исполнения на формирование этого правового института, режима его  исполнения 
и применения средств исправления к осужденным.

Ключевые слова: мера социальной защиты; наказание; лишение свободы; принудительные работы; режим; вос-
питательная работа с осужденными; субъект исполнения наказания; отдельный вид наказания; прогрессивная си-
стема отбывания наказания.
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LEgAL AnD ORgAnIzATIOnAL pATTERns Of punIshmEnT
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The article examines the patterns of occurrence and history of forced labour as social protection measures in the criminal 
legislation of the Soviet republics (on the example of Russia and Belarus) since their formation in the early twentieth century, 
influenced the formation of punishments not related to deprivation of liberty. Substantiated conclusions about the regulari-
ties of the influence of economic, political, social conditions and management activities of the subject of performance to the 
formation of this legal institution, its mode of execution and use of means of correction for convicts.

Key words: measure of social protection; punishment; imprisonment; forced labor; the regime; educational work with 
prisoners; the subject of punishment; individual punishment; a progressive system of punishment.

введение

Изучение проблем наказания, не связанного с 
лишением свободы – актуальная задача современ-
ной юридической науки. Она решается путем ис-
следования взаимодействия права с объективными 
условиями общественной жизни на основе матери-

алистического мировоззрения. Такой подход по-
зволяет установить причины принятия политиче-
ского решения о применении в рамках уголовной 
политики нового вида наказания, а также законо-
мерности реализации его на практике.
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Наказание, не связанное с лишением свободы, 
как правовой институт появилось в теории и на 
практике не в результате длительного изучения его 
закономерности и необходимости, а на основании 
политического решения, принятого в ходе рефор-
мирования пенитенциарной системы после свер-
шения Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г., а также правотворчества органов 
законодательной и исполнительной власти.

Принудительные работы, как вид наказания, 
применяемый наряду с лишением свободы в рамках 
новой уголовной политики, представляет собой ис-
ключительный интерес для изучения. Именно здесь 
лежат предпосылки ограничения свободы с направ-
лением в исправительное учреждение открытого 
типа (по уголовному законодательству Республики 
Беларусь) и на принудительные работы (по уголов-
ному законодательству Российской Федерации).

основная часть

Принудительные работы – объект исследования, 
который изучается через предмет, т. е. через зако-
номерности возникновения этого вида наказания 
как правового института, его эволюцию, а также 
через практику применения, экономические, по-
литические и социальные условия жизни общества. 
Это целостная система, представляющая собой со-
вокупность юридических норм, регламентирую-
щих порядок исполнения и отбывания наказания, 
применение к осужденным средств исправления, 
ответственность за правонарушения в процессе ис-
полнения наказания, материальную и организаци-
онную основу этого исполнения. Однако исследо-
вание только одного элемента системы, например 
воспитательной работы или режима, без учета вли-
яния на него иных факторов чревато однобокостью 
и недостоверностью выводов. Проблемы наказания 
кроются как в нем самом, так и в порядке организа-
ции исполнения его соответствующим субъектом.

Принципиальные положения советской уголов-
но-правовой и исправительно-трудовой политики 
впервые были сформулированы на основе «Кон-
спекта раздела о наказаниях пункта программы о 
суде», где были обоснованы идеи об условном осуж-
дении, о замене лишения свободы принудительным 
трудом с проживанием на дому и о замене тюрьмы 
воспитательными учреждениями [1, с. 408].

Идея применения исправительных работ в ка-
честве наказания принадлежит В.  И.  Ленину, ко-
торый в работе «Как организовать соревнование» 
указал: «Надо, чтобы Советы смелее, инициатив-
нее брались за дело. Надо, чтобы каждая “ком-
муна”  – любая фабрика, любая деревня, любое 
потребительское общество, любой комитет снаб-
жения – выступили, соревнуясь друг с другом, как 
практические организаторы учета и контроля за 
трудом и за распределением продуктов. Програм-
ма этого учета и контроля проста, ясна, понятна 
всякому: чтобы хлеб был у каждого <…> чтобы ни 
один жулик (в том числе отлынивающий от работы) 
не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал 
наказание на принудительных работах тягчайше-
го вида, чтобы ни один богатый, отступающий от 
правил и законов социализма, не мог уклониться 
от участи жулика» [2]. В этом отношении прину-
дительный труд рассматривался главным образом  

как способ обеспечения социальной справедливо-
сти и укрепления существующего общественно-
политического строя, а не только как наказание. 
В данном контексте проявляется сущность нового 
подхода к проблеме наказания.

Даже самые передовые идеи нуждаются в мате-
риальном, правовом и организационном обеспе-
чении. Безусловно, в результате революции 1917 г. 
и  последовавшего стихийного разгрома экономи-
ческой, политической, судебной и правоохрани-
тельной систем царской России беспечить такую 
поддержку оказалось невозможным. Поэтому Декре-
том о суде от 5 декабря 1917 г. № 1 местным судам 
предоставлялось право решать дела именем Рос-
сийской Республики и руководствоваться в своих 
решениях и приговорах законами свергнутых пра-
вительств лишь постольку, поскольку они не отме-
нены революцией и не противоречат революцион-
ной совести и революционному правосознанию [3].  
По этому поводу народный комиссар юстиции 
РСФСР Д.  И.  Курский в 1922 г. заявлял: «Обраща-
ясь <…> к видам наказания, я должен прежде всего 
остановиться на тех специальных видах наказания, 
которые выдвинуло наше советское право и кото-
рых не знает буржуазное право, – это принудитель-
ные работы без лишения свободы» [4, с. 83].

В рамках уголовного законодательства поли-
тическая воля государства была реализована сле-
дующим образом. На основании положений ст. 32 
Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. в качестве мер 
социальной защиты закреплялись: лишение сво-
боды со строгой изоляцией или без таковой; при-
нудительные работы без содержания под стражей; 
условное осуждение; полная или частичная кон-
фискация имущества; штраф; поражение в правах; 
увольнение с должности; общественное порица-
ние; возложение обязанности загладить вред. В со-
ответствии с положениями ст. 35 принудительные 
работы без содержания под стражей подразделя-
лись на два вида: работы по специальности, при ко-
торых осужденный продолжает работать по своей 
профессии с понижением по тарифному разряду, 
обязательными сверхурочными работами и  пере-
водом в другое учреждение (на предприятие) или 
в другую местность; работы неквалифицированно-
го физического труда [5].
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Первые результаты создания системы мер уго-
ловной ответственности показали: лишение сво-
боды оставалось основной мерой социальной за-
щиты; принудительные работы замышлялись как 
самостоятельный вид наказания; штраф, как нака-
зание, продолжал использоваться в рамках уголов-
ной политики, так как не противоречил революци-
онной совести и революционному правосознанию. 
Идеи сочетания лишения свободы с условным 
осуждением и принудительным трудом в после-
дующем стали основой для появления в уголов-
ном праве советских республик наказания в виде 
условного осуждения (освобождения) с обязатель-
ным привлечением к труду. Такое наказание стало 
источником ограничения свободы с направлением 
в исправительное учреждение открытого типа в Ре-
спублике Беларусь и принудительных работ в Рос-
сийской Федерации.

Для проведения в жизнь идей условного осуж-
дения и принудительных работ 7 мая 1919 г. при гу-
бернских и областных отделах юстиции впервые в 
истории уголовно-исполнительной системы были 
созданы бюро принудительных работ – учрежде-
ния, которые исполняли наказания, не связанные 
с лишением свободы [6]. Для организации исполне-
ния меры социальной защиты в виде принудитель-
ных работ Декретом Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета РСФСР в апреле 1919 г. 
был определен особый вид учреждений, исполня-
ющих наказания, – лагеря принудительных работ, 
организация которых возлагалась на НКВД [7]. 
Аналогичные решения в области уголовной по-
литики реализовывались и в БССР. Как отмечают 
ученые Беларуси, до 1926 г. исправительно-трудо- 
вые отношения регламентировались инструкци-
ями, циркулярами НКЮ и НКВД, которые регули-
ровали и  принудительные (т.  е. исправительные) 
работы без лишения свободы. Исполнением этого 
вида наказания первое время занимались органы 
Народного комиссариата труда. В октябре 1924 г. 
эта задача была возложена на НКВД, при котором 
создали бюро принудительных работ с отделени-
ями в округах [8, с. 56]. Это управленческое реше-
ние в дальнейшем сыграет роль в формировании 
уголовно-исполнительной политики Советского 
государства в части применения принудительно-
го труда силовым ведомством на организуемых 
им производственных предприятиях. Организа-
цией исполнения принудительных работ в БССР 
занимались еще два государственных органа, на-
деленных властными полномочиями, – районные 
исполнительные комитеты и городские советы. В 
соответствии с положениями ст. 218 Исправитель-
но-трудового кодекса БССР 1926 г. в их обязанно-
сти входили: учет приговоренных к принудитель-
ным работам; учет работ, на которых может быть 
использован их труд; организация и подыскание 

работ, направление на них приговоренных; учет 
выполненных ими работ; непосредственный кон-
троль за соблюдением правил, которые регулиру-
ют условия труда при отбывании принудительных 
работ; представление в наблюдательные комиссии 
прошений о  досрочном освобождении лиц, отбы-
вающих принудительные работы, и прочих хода-
тайств о них [9].

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что принудительные работы, как новый 
(специальный) вид наказания стал и объектом  
своеобразного эксперимента, который был направ-
лен на формирование оптимальной организации 
исполнения наказаний с учетом экономической 
целесообразности. Обеспечить в лагерях принуди-
тельных работ и надлежащий режим, и организа-
цию труда осужденных на собственных производ-
ствах или определяемых правительством участках 
(фронтах) работ, и экономическую эффективность 
наказания для государства сумел НКВД. В дальней-
шем на это ведомство была возложена организация 
исполнения наказания в виде условного осуждения 
(освобождения) с обязательным привлечением 
к  труду. Такое же учреждение в Республике Бела-
русь решает задачи исполнения наказания в виде 
ограничения свободы с направлением в исправи-
тельное учреждение открытого типа.

Для понимания наказания как отдельного вида 
ограничения свободы необходимо изучить его 
сущность, особенности организации исполнения 
наказания соответствующим субъектом, системы 
организации режима и мер взыскания за несо-
блюдение его требований, а также воспитательной 
работы и  трудоиспользования осужденных, по-
следствия за неисполнение наказания. Правовые 
последствия неисполнения – это один из основных 
показателей самостоятельности меры уголовной 
ответственности.

С введением в действие Исправительно-трудо-
вого кодекса РСФСР 1924 г. исполнение принуди-
тельных работ в соответствии со ст. 40 обеспечи-
валось системой взысканий, в числе которых был 
арест в дисциплинарном порядке на срок до 14 су-
ток с возбуждением ходатайства перед судом о за-
мене меры социальной защиты или без такового. 
Это взыскание налагалось губернским (областным) 
инспектором мест заключения [10]. В указанном 
кодексе не было отмечено, какой мерой социаль-
ной защиты могут быть заменены принудитель-
ные работы, но предусмотрена возможность самой  
замены.

Иным образом разрешена эта проблема зако-
нодателем БССР. В соответствии с положениями 
ст.  224 Исправительно-трудового кодекса БССР 
1926 г. за уклонение от отбывания принудительных 
работ, неявку на регистрацию, несоблюдение уста-
новленных правил, а также за недобросовестное 
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исполнение работы и порчу по небрежности мате-
риалов и инструментов на приговоренного налага-
ются соответствующие взыскания. Это перевод на 
другие работы или исключение из срока отбывания 
принудительных работ небрежно отработанно- 
го или самовольно пропущенного времени  [9]. На 
основании примечания к ст. 33 Уголовного кодек-
са БССР 1928 г. «в случае упорного или повторного 
уклонения от выполнения принудительных работ 
без лишения свободы суд заменяет эту меру со-
циальной защиты лишением свободы без строгой 
изоляции» [11].

Таким образом, в уголовном законодательстве 
БССР рассматриваемого периода прослеживается 
тенденция формирования гибкой системы. Лише-
ние свободы является основным видом наказания, 
а принудительные работы без строгой изоляции, по 
сути, представляют собой форму исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. На это указывает 
институт замены. В свою очередь, в примечании 
к ст. 30 Уголовного кодекса указано, что замена ли-
шения свободы иными мерами социальной защи-
ты не допускается [11]. Такое обеспечение порядка 
исполнения наказания (режима) означает, что ли-
шение свободы – основной вид наказания. 

Касаясь подходов к вопросам организации при-
менения к осужденным средств исправления, не-
обходимо отметить следующее: изначально в ст. 3 
Исправительно-трудового кодекса БССР 1926  г.
устанавливалось, что режим в исправительно-
трудовых учреждениях должен основываться на 
правильном сочетании принципов обязательного 
труда заключенных и культурно-просветительской 
работы. Последняя в соответствии со ст. 163 долж-
на проводиться согласованно и под идейным руко-
водством Народного комиссариата просвещения 
РСФСР [9].

Согласно воле законодателя БССР труд и воспи-
тательная работа рассматривались как основные 
средства исправления, а режим, понимаемый как 
порядок исполнения и отбывания наказания, дол-
жен их обеспечивать. Именно так предлагалось ре-
шать организацию исполнения наказания всех его 
видов. Эта позиция обосновывает тезис о том, что 
режимом определяется только карательная сущ-
ность наказания (его отличие от иного вида) и он 
должен соответствовать особенностям организа-
ции труда и воспитательной работы для отдельных 
мер социальной защиты. Другое дело, что для этого 
сложно разработать отдельные системы организа-
ции воспитательной работы и труда, способные ис-
править или перевоспитать осужденных. Поэтому 
логика такова: субъект, на который возлагается ис-
полнение наказания, закономерно начинает с  ре-
жима и приспосабливает воспитательную работу и 
труд к его условиям. В настоящее время логичная 
система режима, сочетающаяся с воспитательной 
работой и организацией труда, достаточно успеш-

но работает только в условиях исправительных уч-
реждений уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, экономика и режим, обеспечи-
вающий не только порядок реализации мер соци-
альной защиты, но и общественную безопасность, 
предопределили в дальнейшем реализацию при-
нудительных работ исключительно в рамках ли-
шения свободы. С организацией исполнения смог-
ло справиться только силовое ведомство, которое 
по-своему решило задачи привлечения к труду, 
культурно-просветительской работы, организации 
режима и  в  целом формирования правовых норм 
уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства. Таково закономерное влияние субъекта 
на организацию исполнения наказания.

Рассматривая вопросы воспитательной рабо-
ты и исправительного воздействия наказания на 
осужденных, необходимо отметить следующее. Са-
мостоятельный вид наказания должен иметь свою 
систему изменения условий отбывания наказания 
в зависимости от исправления. Такая система на-
зывается прогрессивной. В этом отношении ст. 4 
Исправительно-трудового кодекса БССР 1926 г. 
устанавливались положения, регламентирующие 
обеспечение мер социальной защиты в исправи-
тельно-трудовых учреждениях по прогрессивной 
системе. В соответствии с ней «заключенные под-
вергаются различному и, по общему правилу, все 
более облегченному режиму, для чего они распре-
деляются по исправительным учреждениям разных 
типов и разделяются в них на разряды, с последую-
щим переводом из разряда в разряд, из учреждения 
в учреждение, в зависимости [от] <…> поведения в 
исправительно-трудовом учреждении и успехов 
в работах и  занятиях» [9]. В  ст. 5 подчеркивалось: 
«В исправительно-трудовых учреждениях при-
нимаются все меры к  устранению вредного влия-
ния худших и  наиболее опасных заключенных на 
остальных и к развитию самодеятельности заклю-
ченных, направленной к  приобретению свойств 
и профессиональных навыков, необходимых для 
трудовой жизни в условиях свободного общежи-
тия» [9]. Однако некоторые положения в ст. 6 этого 
кодекса оказали решающее воздействие на эволю-
цию системы наказаний по уголовному законода-
тельству БССР. Речь идет о том, что «каждое испра-
вительно-трудовое учреждение, преследуя прежде 
всего исправительные цели, должно в то же время 
стремиться возмещать трудом содержащихся в нем 
заключенных затрачиваемые на них издержки» [9]. 
Такая постановка вопроса в дальнейшем обуслови-
ла определенные организационно-управленческие 
решения в части исполнения наказания, так как 
показать результат (т. е. исправившегося осужден-
ного, приспособленного к трудовой жизни в усло-
виях свободного общежития) – это несоизмеримо 
сложная задача по сравнению с другим эффектом 
применения наказания – возмещением издержек.
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заключение

В период становления советской государствен-
ности идеи уголовной политики в части приме-
нения принудительного труда как вида наказания 
привели к закономерности его сочетания с лише-
нием свободы. Изучение проблемы отдельного 
вида наказания на примере принудительных работ 
позволило прийти к выводам:

1) источники наказания содержатся в политиче-
ской воле и правотворчестве субъектов его испол-
нения, которые в Советском государстве и его ре-
спубликах создали новую систему мер социальной 
защиты, основанную на сочетании лишения свобо-
ды с принудительным трудом в различных формах 
его применения;

2) принудительные работы, как вид наказания, 
были обусловлены главным образом экономиче-
ской целесообразностью (необходимостью созда-
ния материально-технической базы государства 
и снижением бюджетных затрат на содержание 
исправительных учреждений), закономерностью 
применения общественно полезного труда в це-
лях исправления осужденных и укрепления обще-
ственно-политического строя, необходимостью 
вовлечения государственных органов и обществен-
ных институтов в организацию трудоиспользова-
ния осужденных и культурно-просветительской 
работы с ними;

3) в период становления Советского государ-
ства лишение свободы, как вид наказания, было 

основной мерой социальной защиты, обеспе-
чивающей исполнение иных мер, что оказало и 
продолжает оказывать несомненное воздействие 
на отношения, связанные с совершенствованием 
норм уголовного права относительно наказаний, 
не связанных с лишением свободы, а также поряд-
ком их исполнения (например, при обсуждении 
проблемы декриминализации уклонения от отбы-
вания наказания в виде ограничения свободы по 
уголовному законодательству Республики Бела-
русь [12, с. 326]);

4) субъект организации исполнения меры со-
циальной защиты (наказания), безусловно, влияет 
на ее эволюцию, исходя из собственных представ-
лений о способах решения задач экономическо-
го, воспитательного и режимного характера, и 
для этого последовательно изменяет законода- 
тельство;

5) отдельный вид наказания не должен осно-
вываться на абстрактной идее, но должен быть об-
условлен экономической необходимостью, иметь 
свой субъект исполнения, а также собственные си-
стемы организации труда и воспитательной рабо-
ты с осужденными, свою прогрессивную систему 
отбывания наказания, которые должны обеспечи-
ваться соответствующим режимом и мерами уго-
ловной ответственности. Самостоятельный вид 
наказания не может и не должен быть формой ис-
полнения другого наказания.
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УДК 349.2

фоРмиРованиЕ и РЕфоРмиРованиЕ оРГанов  
пРЕДваРитЕЛьноГо РаССЛЕДования РЕСпуБЛики БЕЛаРуСь

И. Д. НОСКеВИЧ  1)

1)Следственный комитет Республики Беларусь, ул. Фрунзе, 19, 220034, г. Минск, Беларусь

Посвящена истории становления и развития органов предварительного расследования со времен ВКЛ до наших 
дней. Отражено зарождение органов предварительного расследования, а также реорганизация устройства предвари-
тельного расследования в Российской империи и  Советском Союзе. Показаны изменения в структуре предваритель-
ного расследования современной Беларуси, в частности связанные с созданием Следственного комитета Республики 
Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 409 от 12 сентября 2011 г. Обосновывается вы-
вод об эволюционности развития предварительного расследования, обусловленной политическими, социальными 
и экономическими преобразованиями. 

Ключевые слова: предварительное расследование; cледователь; органы внутренних дел; прокуратура; история 
уголовного процесса; Следственный комитет Республики Беларусь.

EsTABLIshIng AnD REsTRucTuRIng Of ThE cRImInAL InVEsTIgATIVE 
AuThORITy Of ThE REpuBLIc Of BELARus

I. D. NOSKeVICH  a

aInvestigative Committee of the Republic of Belarus, Frunze Street, 19, 220034, Minsk , Belarus

The article deals with the history of developing of criminal investigative authorities in the years since Grand Duchy of 
Lithuania. The article covers genesis of investigative authority, its restructuring during the time of Russian Empire and So-
viet Union as well as changes in the structure of investigative authority of modern Belarus, first and foremost establishing 
of the Investigative Committee according to the President of the Republic of Belarus decree No. 409 dated 12th, 2011. The 
authour comes to the conclusion of evolusionizm of investigative authority development determined by political, social and 
economic trasformations.

Key words: сriminal investigation; investigator; convention; internal affairs authority; prosecutors office; history of 
criminal procedure; the Investigative Committee. 

введение

История возникновения и  развития белорус-
ского следствия многогранна и  противоречива. 
Одни исследователи связывают его становление c 
историческим наследием западной цивилизации, 

другие − с правовым наследием дореволюционной 
России, а  затем и  СССР. Но, безусловно, деятель-
ность белорусских следственных органов неотде-
лима от истории нашего государства.

основная часть

В период нахождения белорусских земель в со-
ставе Великого княжества Литовского, Русского 
и  Жамойтского была предпринята первая проба 

кодификации права. Так, 29 февраля 1468 г. был 
издан Судебник Казимира IV. Нормы судебника 
регламентировали в основном уголовно-правовые 
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отношения, при этом содержали отдельные поло-
жения, которые касались процессуального, адми-
нистративного и гражданского права и ограничи-
вали судебный произвол.

Дальнейшее развитие судопроизводства нераз-
рывно связано со статутами ВКЛ, которые норма-
тивно установили разделение судопроизводства на 
две формы: состязательную (суд) и  следственную. 
Статуты ВКЛ закрепляли привлечение к  ответ-
ственности за совершение преступлений на основе 
предусмотренных законом доказательств, которые 
основывались на показаниях свидетелей и  потер-
певших, а также выписках из судебных книг [1].

Статут ВКЛ 1529 г. ограничивал права магнатов, 
устанавливал принцип индивидуальной ответ-
ственности, регламентировал участие защитников 
в процессе. Документ предполагал единое приме-
нение правовых норм ко всем категориям граждан: 
его субъектами определялись «как убогия, так и бо-
гатые». Однако функции следствия отдельно не вы-
делялись.

В Статуте ВКЛ 1566 г. предусматривался ряд но-
ваций, связанных с  уголовным процессом, в  том 
числе наделение отдельных должностных лиц, су- 
дов и  административного аппарата функциями  
следствия. Был выделен раздел, касающийся су-
дебного строя и  судебного процесса. В артикуле  
(статье) 6 раздела XI данного устава нормативно за-
креплены обязанности возного (чиновника в судах 
низшего уровня в  Польше и  ВКЛ) по проведению 
предварительного расследования [2]. Он назначал-
ся воеводой из местных шляхтичей по выбору зем-
ского суда и  шляхты. После принесения присяги 
имя возного записывалось в актовую книгу, с это-
го момента он считался вступившим в должность. 
В каждом повете было несколько возных, главного 
из которых называли генералом.

Возный вручал позывы (повестки) для явки 
в  суд, исполнял обязанности судебного пристава, 
следил за порядком в зале во время судебного за-
седания. Помимо того, он в  качестве следователя 
свидетельствовал побои, кражи, изнасилования, 
причинение убытков, производил осмотр на месте. 
Его записи (реляции) регистрировались в судеб-
ных книгах, а  на судебных заседаниях он свиде-
тельствовал об увиденном и услышанном. Реляции 
и  свидетельства возного считались весомыми су-
дебными доказательствами. При исполнении обя-
занностей он должен был иметь при себе «сторо-
ну» – двух шляхтичей «веры годных», т. е. тех, кто 
внушал доверие [3].

Статут ВКЛ 1588 г. установил ряд прогрессивных 
норм, регламентирующих производство следствия. 
В процессуальном праве была определена обязан-
ность государственных органов по проведению 
предварительного следствия и предъявлению госу-

дарственного обвинения в  случае отсутствия лиц, 
которые могли бы возбудить уголовное дело, при 
убийстве неизвестного человека или в случае, ког-
да у потерпевшего нет близких [4].

Как своеобразная форма следствия (дознания) 
по уголовным делам предусматривался «шкру-
тыниум» (лат. scrutinium  – исследование, осмотр). 
Следствие назначалось, если речь шла о  чести 
и  жизни человека, при недостатке доказательств, 
а также в случае ходатайства сторон конфликтов.

Органов, осуществляющих предварительное 
расследование, как таковых не существовало. Од-
нако в артикуле 62 раздела XI данного статута был 
определен перечень должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять «шкрутыниум»: судебный 
староста, наместник, заместитель старосты, судья, 
писарь суда, врядник (урядник), возный. Указан-
ным артикулом предусмотрена первоочередность 
выбытия на место и условия выезда нижестоящих 
должностных лиц. 

Кроме того, Статутом ВКЛ 1588 г. устанавли-
валась неприкосновенность личности возного, 
а также наказание за неисполнение им служебных 
обязанностей или превышение полномочий. За 
оскорбление возного и  его «стороны» устанавли-
вался двойной штраф и тюремное заключение на 
срок в 20 недель, за его убийство при исполнении 
обязанностей – смертная казнь [3]. 

После вхождения белорусских земель в  состав 
Российской империи специализированных орга-
нов следствия, действовавших на постоянной осно-
ве, не существовало. В соответствии с такими нор-
мативными правовыми актами, как Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи 
(1775), Устав благочиния, или Полицейский (1782), 
а позже и Свод законов Российской империи (1833), 
расследование преступлений в городе производи-
лось городской полицией (управами благочиния), 
а в уезде – земской полицией (земскими нижними 
судами). При необходимости губернатор мог по-
ручить расследование заседателям судебных мест, 
губернским стряпчим уголовных дел, советникам 
губернских правлений. Следствие по наиболее 
важным делам вели уполномоченные чиновники – 
состояли при губернаторах, генерал-губернаторах, 
министре внутренних дел, – а также комиссии, ко-
торые нередко назначались императором. Надзор 
за следствием возлагался на губернаторов, губерн-
ские правления, прокуроров, стряпчих и руковод-
ство следователя [4]. 

В ходе судебной реформы 1860  г. наряду с  ре-
организацией органов полиции и  сокращением 
ее компетенции были разработаны новые формы 
организации предварительного следствия, отлич-
ные от административной модели. В результате  
в 44 губерниях Российской империи были введены  
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993 должности судебных следователей, которые осу- 
ществляли производство следствия по всем престу-
плениям, относящимся к ведению судов. Контроль 
за действиями следователей по расследованию 
преступлений был возложен на суды [5].

Нормативную основу следственной реформы 
образовал комплекс законодательных актов − Уч-
реждение судебных следователей, Наказ судебным 
следователям и Наказ полиции о производстве до-
знания, − утвержденных 8 июля 1860 г. императо-
ром Александром II. В них впервые были детально 
регламентированы статус и полномочия  судебного 
следователя, порядок его взаимодействия с проку-
ратурой, судом и  иными участниками уголовного 
судопроизводства, а  также порядок процессуаль-
ной деятельности следователя с  момента возбуж-
дения уголовного дела до его передачи в суд [6].

Постоянно действующий следственный аппарат 
был создан в Российской империи Уставом уголов-
ного судопроизводства 1864  г. и  существовал при 
судах. В книге первой Судебных уставов 1864 г. «Об-
щее учреждение судебных установлений» указано, 
что «для производства следствия по делам о  пре-
ступлениях и  проступках» при судах «состоят Су-
дебные Следователи», которые «назначаются Вы-
сочайшую властью, по представлениям Министра 
Юстиции» на основании постановления «общего 
собрания Суда при участии Прокурора», и увольне-
ние их с должности зависело «от той власти, коею 
они определены к должностям» [7].

Принципиально важно, что со времени введе-
ния в  1864  г. должностей судебных следователей 
в систему общих судов (окружные суды и судебные 
палаты) они фактически выводились из-под адми-
нистративного подчинения руководителей судов, 
при которых состояли. Таким образом гарантиро-
валась независимость осуществления следствия.

На прокуроров в соответствии с Уставом уголов-
ного судопроизводства (1864) возлагался надзор 
за следствием. При этом прокуроры были лишены 
права производства предварительного расследо-
вания. По этому поводу в данном уставе указано: 
«…прокуроры и  их Товарищи предварительное 
следствие сами не производят, но дают только 
предложения о  том следователям и  наблюдают 
постоянно за производством следственных дей-
ствий» [7].

В дальнейшем следственный аппарат претерпел 
немало организационно-структурных перестроек, 
связанных с  изменениями социально-политиче-
ского строя и решаемых им практических задач.

В период становления советской власти Де-
кретом Совета народных комиссаров «О суде» от 
22 ноября 1917 г. № 1 институт судебных следова-
телей был упразднен (наряду с общими судебными 
установлениями и институтом прокурорского над-
зора). Предварительное следствие было возложено 
единолично на судей местных судов.

В то же время для «борьбы против контрреволю-
ционных сил в видах принятия мер ограждения от 
них революции и ее завоеваний, а равно для реше-
ния дел о борьбе с мародерством и хищничеством, 
саботажем и прочими злоупотреблениями торгов-
цев, промышленников, чиновников» образуются 
особые следственные комиссии при губернских 
или городских Советах рабочих, солдат и крестьян-
ских депутатов [8].

Впоследствии Декретом Совета народных ко-
миссаров «О суде» от 20 февраля 1918  г. №  2 соз-
даны следственные комиссии окружных народных 
судов, состоящие из трех лиц, избираемых Сове-
тами рабочих, солдатских и  крестьянских депута-
тов (выборная должность). Обвинительный акт по 
уголовным делам заменен постановлением след-
ственной комиссии о предании суду [8]. 

Декретом Совета народных комиссаров «О суде» 
от 20 июля 1918  г. №  3 производство предвари-
тельного следствия по более сложным уголовным 
делам, подсудным местному народному суду, воз-
ложено на следственные комиссии окружных на-
родных судов [9]. 

В 1920–1924 гг. институт судебных следователей 
возродился в виде народных следователей при су-
дах. Впоследствии эти должности были упраздне-
ны и введены в органах прокуратуры, за которыми 
были также сохранены функции по осуществлению 
надзора за законностью предварительного рас-
следования уголовных дел, а также в органах вну-
тренних дел и государственной безопасности с со-
хранением за ними функций по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности, предупреж-
дению, выявлению, пресечению преступлений, вы-
явлению и  установлению лиц, их подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших.

В соответствии с  судебной реформой 1958  г. 
были ликвидированы следственные аппараты ор-
ганов внутренних дел. Уголовно-процессуальный 
кодекс БССР 1960 г. наделил правом производства 
предварительного следствия лишь следователей 
прокуратуры и  органов государственной безопас-
ности. Однако данные реформы оказались несосто-
ятельными, и  уже 6 апреля 1963  г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «О предоставлении 
права производства предварительного следствия 
органам охраны общественного порядка» след-
ственный аппарат был восстановлен в органах вну-
тренних дел [10]. 

Необходимо отметить, что вопросы судебно-
правовой реформы, в том числе реформирования 
органов предварительного следствия, были акту-
альны и в дальнейшем. 

В 1987–1988  гг. в  течение 16 месяцев в  Мини-
стерстве внутренних дел БССР проводился экспе-
римент в  целях проверки эффективности работы 
следственных подразделений в  условиях их неза-
висимости от местных органов внутренних дел. 
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Исследование показало, что основные результаты 
в работе следствия значительно улучшились. Глав-
ным достижением стало существенное снижение 
количества нарушений законности и  повышение 
гарантий защиты прав личности от произвола ад-
министративных органов. Выросла персональная 
ответственность следователей за качество рассле-
дования, в большем объеме обеспечивалась их про-
цессуальная самостоятельность, сократилось число 
фактов необоснованного вмешательства в  работу 
следствия руководителей органов дознания [11].

Однако вопрос создания независимого след-
ственного ведомства остался нерешенным в  свя-
зи с тем, что СССР прекратил свое существование. 
После обретения Республикой Беларусь независи-
мости этот вопрос снова стал актуален. Так, Кон-
цепция судебно-правовой реформы, принятая 
23 апреля 1992  г., признала проведение такой 
реформы необходимым условием и  важнейшей 
предпосылкой построения в  Республике Беларусь 
правового государства. В разделе III указанной 
концепции констатируется, что существующий 
процессуальный режим досудебного производства 
(в форме следствия и  дознания) не способствует 
обеспечению прав и законных интересов участни-
ков процесса, а также требует совершенствования 
форм расследования. Дана негативная оценка под-
чинения следственных аппаратов Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь прокуратуре 
и  Комитету государственной безопасности (КГБ) 
Республики Беларусь. Отмечено, что при существу-
ющем процессуальном режиме следователь, как 
участник уголовного процесса, является самостоя-
тельной процессуальной фигурой только формаль-
но и находится в прямой непроцессуальной зави-
симости от руководителей указанных органов.

Законодателями признана необходимость при-
нятия серьезных организационных и правовых мер 
по реформированию предварительного следствия. 
Целями такой реформы определены создание не-
зависимого следственного комитета, расширение 
процессуальной самостоятельности следователя 
и повышение его правового и социального статуса. 
Следственный комитет должен стать единствен-
ным органом предварительного следствия в респу-
блике [12]. 

Несмотря на логичность выводов, отраженных 
в  Концепции судебно-правовой реформы Респу-
блики Беларусь, сложная криминогенная обстанов-
ка отсрочила реализацию ее положений. 

В целях борьбы с  налоговыми и  финансовыми 
преступлениями в  соответствии с  Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 11 февраля 1998  г. 
№ 71 «Об образовании Государственного комитета 
финансовых расследований Республики Беларусь» 
был образован комитет, к  компетенции которого 
наряду с  осуществлением оперативно-розыскной 
деятельности относилось производство дознания 

и  предварительного следствия по подследствен-
ности [12]. Государственный комитет финансовых 
расследований Республики Беларусь 24 сентября 
2001 г. был присоединен к Комитету государствен-
ного контроля (КГК). Это положило начало суще-
ствованию органов финансовых расследований 
КГК [13]. 

В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 апреля 1999 г. № 207 «О мерах по со-
вершенствованию организации предварительного 
следствия в  органах внутренних дел Республики  
Беларусь» был образован Следственный комитет 
при МВД Республики Беларусь. Его целями явля-
лись совершенствование организации предва-
рительного следствия в органах внутренних дел 
и  усиление защиты прав и  законных интересов 
граждан. Следователи приобрели процессуальную 
независимость от иных руководителей органов 
внутренних дел. Были законодательно закреплены 
задачи и  функции, структура и  система руковод-
ства внутри Следственного комитета при МВД Ре-
спублики Беларусь [14]. Однако данный комитет не 
решил полностью проблему создания независимо-
го следствия и 30 декабря 2003 г. был расформиро-
ван, а его сотрудники вновь подчинены МВД.

Таким образом, к 2011 г. предварительное рас-
следование в  Республике Беларусь производилось 
следователями прокуратуры, органов внутренних 
дел, государственной безопасности и  финансовых 
расследований. Все они входили в структуру соот-
ветствующих ведомств. За прокуратурой Республи-
ки Беларусь, несмотря на предоставление ей пра-
ва производства предварительного следствия по 
уголовным делам, остался надзор за законностью 
предварительного расследования по этим делам. 
Органы внутренних дел, государственной безопас-
ности и  государственного контроля Республики 
Беларусь одновременно с  правом производства 
предварительного расследования по уголовным 
делам реализовывали оперативно-розыскную дея-
тельность как в целях предупреждения, выявления, 
пресечения преступлений, выявления и установле-
ния лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, так и по расследуемым ими делам. 

Подобное положение дел в совокупности со сло-
жившейся системой предварительного следствия 
в МВД, КГБ и КГК нуждалось в совершенствовании. 

Во-первых, осуществление функции уголовно-
го преследования снижало объективность проку-
роров при оценке законности и  обоснованности 
процессуальных решений и действий органов рас-
следования, так как по действующим нормам Уго-
ловно-процессуального кодекса (УПК) Республики 
Беларусь прокурор не столько надзирал за соблю-
дением законности при производстве следователя-
ми прокуратуры, МВД, КГБ, КГК предварительного 
следствия, сколько контролировал процесс рас-
следования ими уголовных дел посредством дачи  
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обязательных к исполнению указаний, а фактиче-
ски сам принимал решения по уголовным делам.

Во-вторых, излишний контроль прокурора за 
предварительным следствием, с  одной стороны, 
ослаблял ответственность следователя за принима-
емые им решения, что способствовало потере им 
инициативности и  процессуальной независимо-
сти, а с другой – снижал мотивацию надзора за за-
конностью предварительного следствия (уголовно-
го преследования) в угоду обвинительному уклону.

В-третьих, следственные подразделения МВД, 
КГБ и КГК фактически находились в прямой непро-
цессуальной зависимости от руководителей этих 
органов, на которые также возложено осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности в  целях 
предупреждения, выявления, пресечения престу-
плений, установления лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших.

В-четвертых, наличие параллельных структур 
предварительного следствия в  разных правоох-
ранительных органах привело к  росту управлен-
ческого аппарата, формально-бюрократическому 
решению вопросов о  подследственности престу-
плений, что в  итоге значительно снизило эффек-
тивность расследования уголовных дел.

Кроме того, оценка работы указанных след-
ственных подразделений была крайне несовершен-
ной. Каждое из них руководствовалось собственной 
криминологической статистикой и системой отчет-
ности. Оценка результатов их деятельности произ-
водилась главным образом по количеству возбуж-
денных и направленных в суд уголовных дел. При 
этом отсутствовали единая методика организации 
расследования, единая система подготовки, пере-
подготовки и  повышения квалификации следова-
телей, а также единые подходы к юридической ква-
лификации одних и тех же правовых ситуаций.

Таким образом, действовавшая в Республике Бе-
ларусь до 2011 г. система предварительного рассле-
дования содержала в  себе системные недостатки 
реализации компетенций. Следствие находилось 
в  непроцессуальной, административной подчи-
ненности начальников органов дознания, проку-
роров и управлялось теми же ведомственными ад-
министративными методами, что и другие службы 
правоохранительных органов (например, в  сфере 
оперативно-розыскной деятельности, охраны об-
щественного порядка, уголовно-исполнительной 
деятельности).

По этому поводу Председателем Верховного 
Суда Республики Беларусь В.  О.  Сукало отмечено, 
что такая система «прямо или косвенно подталки-
вала людей к тому, чтобы находить преступления 
там, где их нет. Например, в  пограничных ситуа-
циях, то есть на грани проступка и преступления. 
Практически все следственные структуры занима-
лись тем, что возбуждали уголовные дела по мел-

ким, незначительным, неопасным преступлениям 
и доводили их до суда. С ведомственной точки зре-
ния такая погоня за показателями объяснима и по-
нятна, но с точки зрения законности и гуманизма 
это недопустимо. Девизом и судов, и органов пред-
варительного расследования должны стать слова 
Главы государства: “Не ищите преступлений там, 
где их нет!”» [15].

Учитывая особое процессуальное положение 
следователя, такие методы управления нельзя 
считать приемлемыми. В условиях, когда сохра-
няются рычаги административного воздействия 
на следователя со стороны органов, отвечающих 
за оперативно-розыскную деятельность, и  орга-
нов, осуществляющих надзор за предварительным 
расследованием, не могут быть в полной мере га-
рантированы процессуальная самостоятельность 
следователей и  функциональное качество проку-
рорского надзора за законностью уголовного пре-
следования в ходе досудебного производства.

Требованием времени стала ориентация на та-
кую организацию предварительного следствия, 
которая бы укрепила реальную самостоятельность 
и ответственность следователя за принятие реше-
ний, обеспечила объективность и  беспристраст-
ность в  процессе производства предварительного 
расследования уголовных дел и способствовала со-
блюдению прав участников уголовного процесса.

Основной константой совершенствования си-
стемы предварительного расследования  послужи-
ли идеи создания в республике независимого след-
ственного комитета, расширения процессуальной 
самостоятельности следователя и  повышения его 
правового и социального статуса.

Принятию решения по данному вопросу пред-
шествовала масштабная научная и  аналитическая 
работа: изучался зарубежный опыт, оценивалась 
современная ситуация в правовой и общественно-
политической сферах.

Основная дискуссия возникла относительно во-
проса централизации следственного аппарата. Так, 
по мнению российского исследователя А. О. Бозоя-
на, «национальный исторический и мировой опыт 
показывают, что полицентризм следственного ап-
парата, наделение функцией предварительного 
следствия различных государственных структур 
являются наиболее эффективной современной 
формой организации следственного дела, предпо-
лагающей адекватное распределение между ними 
подследственности» [16, с. 10].

Другого мнения придерживаются белорусские 
ученые. По мнению И. Бранчеля, «целесообразным 
представляется создание отдельного ведомства, на 
которое следует возложить обязанности по про-
изводству предварительного расследования уго-
ловных дел с  осуществлением контроля за пред-
варительным расследованием по всей республике. 
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Организационно и финансово это ведомство долж-
но быть независимо от других правоохранитель-
ных органов» [17, с. 30].

Критически оценивает самостоятельность сле-
дователя в  условиях существования нескольких 
следственных аппаратов А.  И.  Швед, акцентируя 
внимание на том, что непроцессуальная зависи-
мость следователей от ведомственных руково-
дителей обусловливает наличие в  их работе об-
винительного уклона. При этом исследователь 
отмечает, что «ведомственная подчиненность 
следователей не способствовала формированию 
единой практики и одинаковых подходов к орга-
низации предварительного следствия, приводила 
к  межведомственным спорам, снижала качество 
и  эффективность расследования уголовных дел» 
[18, с. 22].

Образование единого следственного органа не 
является попыткой ограничить органы дознания 
и прокуратуру в возможности осуществлять пред-
варительное расследование. Так, согласно ст.  175 
УПК Республики Беларусь, при наличии поводов 
и оснований, предусмотренных стст. 166 и 167 УПК 
Республики Беларусь, орган дознания, следователи 
и прокурор выносят постановление о возбуждении 
уголовного дела. После его вынесения прокурор 
направляет уголовное дело нижестоящему про-
курору или в  соответствии с  подследственностью, 
определенной ст. 182 УПК, приступает к производ-
ству предварительного следствия. Орган дознания, 
в  свою очередь, после производства неотложных 
следственных и  других процессуальных действий 
направляет уголовное дело для производства пред- 
варительного следствия (ст. 177 УПК).

В соответствии с  ч. 1 ст. 186 УПК при наличии 
признаков преступления орган дознания передает 
заявление или сообщение с  собранными материа-
лами для проверки по подследственности, опреде-
ленной ст. 182 УПК, или возбуждает уголовное дело. 
Руководствуясь правилами УПК, лицо, производя-
щее дознание по возбужденному уголовному делу, 
производит неотложные следственные и  другие 
процессуальные действия для установления и  за-
крепления следов преступления: осмотр, обыск, 
выемку, наложение ареста на имущество, почтово-
телеграфные и  иные отправления, прослушивание 
и запись переговоров, предъявление для опознания, 
освидетельствование, задержание, применение 
меры пресечения, допрос подозреваемых, потер-
певших и свидетелей, получение образцов для срав-
нительного исследования, назначение экспертиз.

Указанные положения уголовно-процессуаль-
ного законодательства Республики Беларусь не 
противоречат идее создания единого следственно-
го органа, оставляя за органами дознания право на 
возбуждение уголовного дела и  производство не-
отложных следственных и  иных процессуальных 
действий.

В то же время требование ч. 3 ст. 186 УПК, уста-
навливающее обязанность органов дознания после 
выполнения неотложных следственных и  других 
процессуальных действий, но не позднее десяти 
суток со дня возбуждения уголовного дела пере-
дать дело следователю, является косвенным под-
тверждением необходимости осуществления пред-
варительного расследования по уголовным делам 
и принятия важных процессуальных решений сле-
дователем. 

заключение

Ретроспективный анализ становления и  ре-
формирования следственных органов на тер-
ритории Республики Беларусь свидетельствует 
об эволюционном развитии предварительного 
расследования, которое обусловлено политиче-
скими, социальными и  экономическими пре-
образованиями. Оптимизация системы пред-

варительного расследования и  повышение ее 
эффективности продиктованы временем и явля-
ются объективной необходимостью, непосред-
ственно влияющей на состояние национальной 
безопасности государства, обеспечение защи-
ты конституционных прав и  интересов граждан 
и общества.
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СтимуЛиРованиЕ пРавопоСЛушноГо повЕДЕния оСужДЕнныХ 
как пРинцип иСпоЛнЕния наказаний во фРанции

M. С. ПУзыРёВ  1)

1)Академия Государственной пенитенциарной службы Украины, ул. Гончая, 34, 14000, г. Чернигов, Украина

Исследована реализация принципа стимулирования правопослушного поведения осужденных во Франции 
в сравнении с отдельными положениями уголовно-исполнительного законодательства Украины. Установлено, что во 
Франции данный принцип осуществляется посредством применения мер поощрения, условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, сокращения срока наказания. Сравнительный анализ французского и украинского 
законодательства в части применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы позволил установить, что 
в этом аспекте украинское законодательство является более гуманным, поскольку предусмотренные французским 
законодательством меры поощрения отвечают соответствующим правам осужденных, закрепленным Уголовно-ис-
полнительным кодексом Украины. Указаны отличительные особенности применения условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания во Франции по сравнению с Украиной: меньшая степень дифференциации формаль-
ного основания; нечеткость определения материального основания; больший объем обязанностей, которые могут 
быть возложены на условно-досрочно освобожденного.

Ключевые слова: сравнительные исследования в сфере уголовно-исполнительного права; стимулирование пра-
вопослушного поведения осужденных; принципы исполнения наказаний; зарубежный опыт.

sTImuLATIOn Of cOnVIcTs’ LAw-ABIDIng BEhAVIOuR  
As A pRIncIpLE Of punIshmEnTs ExEcuTIOn In fRAncE

M. S. PUzyReV  a

aAcademy of the State Penitentiary Service, Gonchaya Street, 34, 14000, Chernihiv, Ukraine

The article deals with implementation of the principle of stimulation of convicts’ law-abiding behaviour in France com-
pared to corresponding provisions of the criminal-executive legislation of Ukraine. The author established that the imple-
mentation of the principle of stimulation of convicts’ law-abiding behaviour in France is realized through the use of such 
promotional institutions of criminal-executive law as measures of encouraging, parole, reduced sentence. Comparative ana- 
lysis of the legislation of France regarding the use of measures of encouraging concerning convicts to imprisonment with the 
provisions of the domestic criminal-executive legislation (article 130 of the Criminal-Executive Code of Ukraine) revealed 
that in this aspect the Ukrainian penitentiary legislation is more humane, because measures of encouraging provided by the 
French legislation correspond to the appropriate convicts’ rights according to the Criminal-Executive Code of Ukraine. The 
author carried out such distinctive features of using parole in France compared to Ukraine: the smaller degree of differenti-
ation of the formal grounds; not detailed definition of the material ground; the wider volume of duties that may be assigned 
to parolee.

Key words: comparative studies in the field of the criminal-executive law; stimulation of convicts’ law-abiding beha- 
viour; principles of punishments execution; foreign experience.
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введение

На современном этапе развития украинской 
юриспруденции актуальность проведения срав-
нительных исследований в сфере уголовно-испол-
нительного права обусловлена стремительными 
процессами реформирования пенитенциарной 
системы страны (в связи с  ликвидацией 18  мая 
2016  г. Государственной пенитенциарной службы 
Украины  [1] и  передачей ее полномочий Мини-
стерству юстиции Украины [2]) и совершенствова-
ния уголовно-исполнительного законодательства 
в  части адаптации правового статуса осужден-
ного к  европейским стандартам  [3]. Указанные  
тенденции требуют соответствующего научного 
обоснования, включая проведение всесторонних 
компаративных исследований по пенитенциарной 
проблематике.

Одной из проблем, поставленных на повестку 
дня украинской пенитенциарной наукой, являет-
ся стимулирование правопослушного поведения 
осужденных, которое коррелирует не только с до-
стижением цели их исправления, но и с предупреж-
дением совершения ими новых преступлений как во 
время отбывания наказания, так и после освобож-
дения. С проблемами исправления и ресоциализа-
ции осужденных (в зарубежной пенитенциарной 
науке именуются как correction, rehabilitation, rein-
tegration, social reintegration) сталкивается не толь-
ко Украина, но и большинство цивилизованных за- 
рубежных стран, что позволяет провести функцио-
нальный анализ данного вопроса [4, с. 131].

Теоретической основой настоящей статьи ста-
ли труды украинских и зарубежных ученых, по-
священные компаративным основам исполнения 
и  отбывания наказаний, реализации принципа 
рационального применения мер принуждения 
и  стимулирования правопослушного поведения 

осужденных, теории и практике применения поощ-
рительных институтов уголовно-исполнительного 
права. Среди них следует отметить исследования 
З. А. Астемирова, Л. В. Багрий-Шахматова, С. Л. Ба-
баяна, В. А. Бадыры, А. М. Бандурки, И. Г. Богаты-
рёва, О. И. Богатырёвой, М. Л. Грекова, В. И.  Гур-
жия, Т. А. Денисовой, А. Н. Джужи, В. А. Жабского, 
Ю.  В.  Калинина, А. Г. Колба, В. Я. Конопельского, 
Н.  В.  Коломиец, И. Н. Копотуна, В. А. Меркуловой, 
М. П. Мелентьева, И. С. Михалко, Е. С. Назимко, 
Г. А. Радова, А. В. Савченко, А. Ф. Сизого, А. Ф. Степа-
нюка, Н. А. Стручкова, В. М. Трубникова, Н. И. Хав-
ронюка, С. И. Халимона, С. В. Царюка, О. О. Шкуты, 
В. П. Шупилова, И. С. Яковец, С. С. Яценко и др. На-
званные ученые внесли весомый вклад в решение 
проблем пенитенциарной теории и практики. Од-
нако в настоящее время недостаточно разработан-
ными остаются сравнительно-правовые аспекты 
исполнения наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок. Данные вопросы, в частности, 
касаются реализации поощрительных институтов 
уголовно-исполнительного права.

Проведем компаративный анализ реализации 
принципа стимулирования правопослушного по-
ведения осужденных на основе пенитенциарной 
практики одного из представителей романо-гер-
манской правовой семьи (к которой относится 
и Украина) – Франции. Исследование стимулирова-
ния правопослушного поведения осужденных как 
принципа исполнения наказаний в Федеративной 
Республике Германия  нами уже проводилось [5]. 
Настоящая публикация – логическое продолжение 
исследований, посвященных сравнительному ана-
лизу теории и практики применения поощритель-
ных институтов уголовно-исполнительного права 
в странах романо-германской правовой семьи.

основная часть

К целям наказания законодательство Фран-
ции относит исправление виновного, социальную 
и профессиональную реадаптацию (ст. 132-59 Уго-
ловного кодекса (далее – УК) Франции, ст. 720-4, 
723-3, 763-3 Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК) Франции)  [6,  с. 151]. Условное осво-
бождение может иметь место только в том случае, 
если появились «весомые сведения о  социальной 
реадаптации» осужденного (ст. 729 УПК) [7, с. 342].

Пенитенциарная система Франции представ-
лена центральными и  местными тюрьмами для 
взрослых преступников и  специальными испра-
вительными учреждениями для несовершеннолет-
них. Центральные тюрьмы – единственное место, 
где осужденные отбывают наказание в виде лише-
ния свободы на срок свыше одного года. В стране 
14  центральных тюрем  [8,  с.  47]. Согласно ст.  719 

УПК Франции, все заключенные в них должны быть 
изолированы друг от друга в ночное время. Однако 
на практике это требование не соблюдается из-за 
переполненности тюрем  [9, с. 60].

Действующая в  ряде центральных тюрем про-
грессивная система отбывания наказания предпо-
лагает следующие фазы:

1) фаза одиночного заключения, распространя-
емая на всех осужденных. В течение года за заклю-
ченными осуществляется наблюдение, после чего 
они подразделяются на три группы: исправимые, 
сомнительные и  неисправимые. В каждой группе 
устанавливается определенный режим отбывания 
лишения свободы;

2)  оборнская фаза, допустимая только для ис-
правимых. Заключенные ночуют в  одиночных ка-
мерах, а днем группами работают в мастерской;
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3) фаза улучшения – оборнская фаза, дополнен-
ная предоставлением некоторых льгот, например 
разрешением участвовать в  коллективных играх, 
принимать пищу в общей столовой и т. д. Поведе-
ние заключенных в этот период оценивается путем 
ежедневного выставления баллов;

4) фаза полусвободы с правом заключенного ра-
ботать по найму вне пределов тюрьмы и даже по-
сещать родных;

5) фаза условного освобождения [10, с. 170].
В Украине по сравнению с  Францией стадий 

прогрессивной системы меньше. Это связано пре-
жде всего с  отсутствием системы одиночного со-
держания в украинских исправительных колониях. 
В большинстве случаев осужденные отбывают на-
казание в виде лишения свободы на определенный 
срок в участке ресоциализации, распределяются по 
отделениям социально-психологической службы 
и размещаются в жилых помещениях с локальным 
совместным проживанием членов отделения (ст. 96 
Уголовно-исполнительного кодекса (далее – УИК )
Украины). Согласно ч.  1 ст.  100 УИК  Украины во 
время отбывания наказания в зависимости от по-
ведения осужденного, его отношения к труду и об-
учению (при наличии таковых) условия отбывания 
наказания могут изменяться в пределах одной ко-
лонии или путем перевода в колонию другого вида. 
Это первая ступень украинской прогрессивной си-
стемы исполнения/отбывания наказания в виде ли-
шения свободы на определенный срок. Эту ступень 
законодатель связывает с достижением начальной 
степени исправления: осужденный становится на 
путь исправления (ч. 1 ст. 101 УИК Украины) [11].

Фазе прогрессивной системы полусвободы с пра- 
вом заключенного работать по найму вне пределов 
тюрьмы и  даже посещать родных, закрепленной 
во французском законодательстве, соответству-
ет украинский правовой режим функциониро-
вания участков социальной реабилитации (ст.  99 
УИК  Украины) и  исправительных колоний мини-
мального уровня безопасности с  облегченными 
условиями содержания (ч. 3 ст. 138 УИК Украины), 
в которые осужденные переводятся в рамках при-
менения к  ним начальной стадии прогрессивной 
системы – изменения условий содержания.

Учитывая фазы французской прогрессивной си-
стемы и  сравнивая их с  законодательством Укра-
ины, можно сделать вывод о том, что во Франции 
отсутствует такой элемент прогрессивной систе-
мы, как замена неотбытой части наказания более 
мягкими условиями. В свою очередь, в  Украине 
отсутствует возможность изменять условия содер-
жания осужденных к лишению свободы на опреде-
ленный срок, применяя к ним режим одиночного 
содержания.

Согласно аксиоматическим положениям пени- 
тенциарной науки, которые были выработаны еще 

в XIX–ХХ вв., основанием применения прогрессив-
ной системы исполнения наказания в любой стране 
является соотношение мер поощрения и  взыска-
ния, применяемых к  осужденным. Каждой стра-
ной такое соотношение определяется по-разному. 
В  Украине указанные категории уголовно-испол-
нительного права – компоненты деятельности по 
оценке степени исправления осужденных. От ка-
чественного определения последней (при соблю-
дении формального критерия – отбытия установ-
ленной законом части срока наказания) зависит 
применение того или иного элемента прогрессив-
ной системы (изменение условий содержания, за-
мена неотбытой части наказания более мягким, 
условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания).

Условно-досрочное освобождение было введено 
в  тюремную систему Франции в  1985  г. Преступ-
ники, проявляющие определенные признаки со-
циального исправления и отбывшие половину или 
две трети (для рецидивистов) срока наказания, мо-
гут претендовать на условно-досрочное освобож-
дение [12, p. 42–45]. К мерам взыскания во Франции 
относятся: выговор, увеличение срока, необходи-
мого для получения льгот в  процессе отбывания 
наказания, перевод в одиночную камеру с ухудше-
нием питания на срок до 45 суток. Мерами поощ-
рения являются: разрешение на дополнительную 
переписку, дополнительное питание, разрешение 
на покупку табачных изделий и  книг, увеличение 
числа свиданий, посылок и др. [10, с. 171].

Подобно украинскому законодательству, выс-
шей ступенью прогрессивной системы исполнения/
отбывания наказания во Франции является услов-
но-досрочное освобождение. Принципы примене-
ния этого поощрительного института в рассматри-
ваемых странах похожи, однако пенитенциарный 
компаративный анализ выявил ряд различий. По 
причине того, что во Франции, в отличие от Украи-
ны, отсутствует УИК, вопросы условно-досрочного 
освобождения урегулированы УК [13] и УПК [14].

Формальным основанием этого вида освобож-
дения во Франции является отбытие осужден-
ным не менее половины срока лишения свобо-
ды. Для рецидивистов этот показатель составляет 
две трети срока; для лиц, отбывающих наказание 
в  виде пожизненного лишения свободы, – не ме-
нее 15  лет. Материальное основание условно- 
досрочного освобождения – это установление того 
факта, что имеются достаточные доказательства 
положительного поведения осужденного и серьез-
ные мотивы рассчитывать на возвращение его 
к  нормальной жизни в  обществе. Согласно ст.  731 
УПК Франции предоставление условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания может со-
провождаться особыми условиями, а также мерами 
воздействия и контроля, цель которых – облегчить 



98

Журнал Белорусского государственного университета. Право
Journal of the Belarusian State University. Law

возвращение человека к  нормальной жизни в  об-
ществе. Такие мероприятия проводятся под пред-
седательством судьи по исполнению наказаний, 
комитета по пробации и содействию осужденным, 
а также с  участием патронажных организаций. 
Продолжительность этих мер не может быть мень-
ше, чем неотбытая часть наказания, и может пре-
вышать неотбытый срок наказания не более чем 
на один год. В случае нового осуждения, явного 
недостойного поведения, нарушения условий ус-
ловно-досрочного освобождения или неповинове-
ния мерам содействия освобождение отменяется 
министром юстиции, а осужденный должен от-
быть оставшуюся часть срока наказания. Согласно 
ст. 132-44, 132-45 УК Франции на условно-досрочно 
освобожденного могут быть возложены следующие 
обязанности: не менять без уведомления в службу 
патроната и содействия освобожденным постоян-
ного места жительства/работы/учебы; постоянно 
проживать в  определенном месте; не посещать 
некоторые заведения (бары, трактиры, рестора-
ны); воздерживаться от общения с  определенны-
ми судом лицами (например, с  пострадавшими, 
соучастниками совершенного преступления); не 
участвовать в пари или тотализаторе; не управлять 
транспортным средством; пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания; устроиться на работу 
или учебу в  определенный судом срок; оказывать 
материальную помощь семье в пределах своих воз-
можностей; выполнять обязанности по помощи 
иждивенцам; уплатить денежную сумму в  казну; 
не заниматься профессиональной деятельностью, 
если с ней было связано совершение преступления; 
возместить причиненный преступлением ущерб 
в  пределах своих материальных возможностей 
(даже если нет решения суда в  отношении граж-
данского иска) [15, с. 37].

Исходя из изложенного, можно выделить сле-
дующие отличительные особенности применения 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания во Франции по сравнению с Украиной:

1) меньшая степень дифференциации формаль-
ного основания; 

2) нечеткость определения материального осно-
вания; 

3) больший объем обязанностей, которые могут 
быть возложены на условно-досрочно освобож-
денного.

Во Франции одним из видов досрочного осво-
бождения от отбывания наказания является ин-
ститут сокращения срока тюремного заключения, 
в  котором в  настоящее время применяются две 
системы: ремиссионный кредит и дополнительная 
ремиссия.

Ремиссионный кредит дается лицу в  день тю-
ремного заключения и  является равноценным 
смягчению наказания за хорошее поведение. Он 
автоматически предоставляется каждому заклю-
ченному и  отменяется в  случае плохого поведе-
ния. Ремиссионный кредит составляет три месяца 
в  первый год отбывания наказания и  два месяца 
в  каждый из последующих годов. Таким образом, 
в  случае назначения тюремного заключения на 
срок 4 года и при условии хорошего поведения со 
дня начала отбывания наказания дата освобожде-
ния будет установлена через три года и три месяца 
со дня начала срока. Для краткосрочного тюремно-
го заключения ремиссионный кредит составляет 
семь дней в месяц.

Дополнительная ремиссия также может предо-
ставляться заключенному, но не автоматически. 
Ее критерии ориентированы преимущественно на 
стимулирование социальной реабилитации и реин-
теграции. Таким образом могут быть вознагражде-
ны сдача экзамена, завершение обучения или полу-
чение профессии во время отбывания наказания, а 
также попытки возместить потерпевшему вред от 
преступления. Дополнительная ремиссия состав-
ляет три месяца в году, или семь дней в месяц. На-
пример, если она предоставляется заключенному 
в полном объеме, то четырехлетний срок наказания 
фактически продлится два года и три месяца.

В настоящее время во Франции эти два вида ре-
миссии применяются к большинству осужденных. 
Если во время отбывания наказания осужденный 
ведет себя неподобающе, судья может изменить 
свое решение о  ремиссии и  аннулировать часть 
кредита (в случае применения первого вида ре-
миссии). Дополнительная ремиссия может быть от-
менена в случае совершения заключенным нового 
преступления [16, p. 173–174].

заключение

Изучив характерные особенности реализации 
принципа стимулирования правопослушного по-
ведения осужденных во Франции, можно сделать 
следующие выводы:

1)  реализация принципа стимулирования пра-
вопослушного поведения осужденных во Франции 
осуществляется посредством применения мер по-
ощрения, условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания, сокращения срока наказания; 

2)  сравнительный анализ украинского и  фран-
цузского законодательства в  части применения 
мер поощрения к осужденным к лишению свободы 
позволил установить, что в  этом аспекте украин-
ское законодательство является более гуманным, 
поскольку предусмотренные французским зако-
нодательством меры поощрения отвечают соот-
ветствующим правам осужденных, закрепленным 
УИК Украины; 
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3) особенностями применения условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания 
во Франции по сравнению с  Украиной являются: 
меньшая степень дифференциации формального 

основания, нечеткость определения материально-
го основания, больший объем обязанностей, кото-
рые могут быть возложены на условно-досрочно 
освобожденного.
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УДК 343.241

иСпРавЛЕниЕ оСужДЕнныХ как цЕЛь уГоЛовноГо  
и уГоЛовно-иСпоЛнитЕЛьноГо пРава

ю. л. шеВцОВ  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается исправление осужденных как цель уголовной ответственности. Проводится сравнительный ана-
лиз закрепления этой цели в уголовном законе Беларуси, Казахстана, России и Украины. Анализируются различные 
научные подходы к пониманию цели исправления в доктрине уголовного и уголовно-исполнительного права. Рас-
сматривается содержание исправления в морально-нравственном и юридическом аспектах. Обосновывается не-
обходимость дифференцированного подхода и учета специфики при рассмотрении цели исправления в уголовном 
и уголовно-исполнительном праве, а также в отношении наказаний, связанных с изоляцией от общества, и иных мер 
уголовной ответственности и наказаний без изоляции от общества.

Ключевые слова: цели уголовной ответственности; исправление осужденных; юридическое исправление; мо-
рально-нравственное исправление.

cORREcTIOn Of ThE cOnVIcTs As ThE puRpOsE  
Of cRImInAL AnD cRImInAL-ExEcuTIVE LAw

y. l. SHeVTSOV  a

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

The article deals with the concept of correction of convicts as the purpose of criminal responsibility. A comparative ana- 
lysis of the consolidation of this purpose in the criminal law of Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine is 
carried out. Various scientific approaches are analyzed in the understanding of the purpose of correcting in the doctrine of 
criminal and penitentiary law. The content of the correction is considered in moral and legal aspects. The article proves the 
necessity of a differential approach and consideration of specifics in considering the purpose of «correction» in criminal and 
penitentiary law, and regard to punishment related to isolation from society and other measures of criminal responsibility 
and punishment without isolation from society.

Key words: purposes of criminal responsibility; correction of convicts; legal correction; moral correction.

В юридической литературе целям уголовной от-
ветственности и наказания уделено значительное 
внимание. В российской уголовно-правовой лите-
ратуре и юридической литературе других стран СНГ 
на основании действующих уголовных кодексов 
(далее – УК) соответствующих стран и Модельного 
УК для государств – участников СНГ анализируются 

цели наказания. В белорусской уголовно-правовой 
литературе рассматриваются цели уголовной от-
ветственности, поскольку действующий Уголовный 
кодекс Республики Беларусь 1999  г. формулирует 
цели именно уголовной ответственности (ст.  44), 
а не наказания. В белорусской науке уголовного 
права преобладает мнение о том, что уголовное на-
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казание и уголовная ответственность – взаимосвя-
занные, но не совпадающие институты [1, с. 24; 2, 
с. 30]. В этом плане позиция белорусского законо-
дателя, на наш взгляд, предпочтительна, поскольку 
наказание выступает хотя и главной, но лишь од-
ной из форм реализации уголовной ответственно-
сти. Так, по данным Верховного Суда Республики 
Беларусь, в 2016 г. было осуждено 44 770 лиц, из них 
92 % – с назначением наказаний.

Адекватное правовое регулирование целей 
уголовной ответственности имеет важное значе-
ние. А. В. Барков обоснованно указывает на то, что 
определяющий фактор уголовно-правовой поли-
тики любого государства – задачи национального 
уголовного права и цели уголовной ответственно-
сти, посредством которой в основном решаются 
эти задачи [3, с.  92]. О.  С.  Рогачева называет цели 
критерием оценки эффективности правовых норм 
[4, с. 227].

Белорусский исследователь Э.  А.  Саркисова от-
мечает, что особенностью правового регулирова-
ния целей уголовной ответственности является 
то, что они относятся не только к наказанию, но и 
к иным мерам уголовной ответственности, а имен-
но: к отсрочке исполнения наказания, осуждению 
с условным неприменением наказания, осужде-
нию без назначения наказания, принудительным 
мерам воспитательного характера, применяемым 
к  несовершеннолетним [5]. Автор полагает, что 
автоматический перенос целей наказания при-
менительно к целям уголовной ответственности 
вряд ли оправдан. Если лицо, подвергнутое нака-
занию, в той или иной мере реально ощутило его 
карательное воздействие, то применение иных мер 
уголовной ответственности, не носящих каратель-
ного характера, как осужденными, так и граждана-
ми чаще всего воспринимается как освобождение 
от наказания [5]. Такой вывод ставит вопрос о на-
личии определенной разницы в содержании целей 
наказания и целей иных форм реализации уголов-
ной ответственности. Так, С. В. Максимов считает, 
что цели уголовного права поглощают своим со-
держанием цели уголовной ответственности, кото-
рые, в свою очередь, поглощают цели своей реали-
зации [6, с. 11].

Согласно ст.  46 УК уголовная ответственность 
реализуется в осуждении:

1) с применением назначенного наказания;
2) с отсрочкой исполнения назначенного нака-

зания;
3) с условным неприменением назначенного 

наказания;
4) без назначения наказания;
5) с применением в отношении несовершенно-

летних принудительных мер воспитательного ха-
рактера.

При этом сами наказания могут быть разделены 
на две группы: связанные с изоляцией от общества 
(в 2016  г. – 47  % от числа всех осужденных к  на-
казаниям) и не связанные с ней, т. е. те, которые 
отбываются осужденным в обществе (53  %). Нам 
представляется, что цели этих мер уголовной от-
ветственности имеют специфику как с точки зре-
ния стратегии, так и тактики.

Под целями уголовного наказания М. П. Журав-
лев понимает те социальные результаты, дости-
жение которых происходит путем установления 
мер государственного принуждения в законе и  в 
результате их фактического применения [7, c. 189]. 
А. Э. Жалинский считает, что цели наказания пред-
ставляют собой желаемый законодателем и обще-
ством результат, а также ориентацию на его дости-
жение, т. е. направленность потенциала наказания 
и деятельности по его назначению и исполнению 
[8, с. 375]. 

Важной целью социальных результатов, кото-
рые общество ожидает от наказаний, связанных 
с  изоляцией от общества, и иных форм реализа-
ции уголовной ответственности и наказаний (не 
связанных с изоляцией осужденного от общества), 
на наш взгляд, является безопасность. При наказа-
ниях в виде лишении свободы, аресте или пожиз-
ненном заключении цель безопасности общества 
достигается изоляцией осужденного в местах ли-
шения свободы. Это делает невозможным причи-
нение нового вреда общественным интересам, так 
как осужденный лишен возможности совершить 
новое преступление. В правиле 4 Минимальных 
стандартных правил ООН в отношении обращения 
с заключенными (Правила Нельсона Манделы) осо-
бый акцент сделан на защите общества от преступ-
ников и сокращении случаев рецидивизма [9].

В ином аспекте цель безопасности общества вы-
ступает при отбывании осужденным мер уголовной 
ответственности в обществе. В таких обстоятель-
ствах  он не лишается физической возможности со-
вершить новое преступление и априори способен 
причинить новый уголовно-противоправный вред 
гражданам или юридическим лицам. Поэтому цель 
общественной безопасности в данном случае осо-
бенно актуальна. Она не может быть достигнута 
автоматически и должна быть гарантирована осо-
быми способами. Во-первых, данная цель должна 
быть учтена судом при назначении наказания без 
изоляции от общества или при выборе им иной 
формы реализации уголовной ответственности. 
Во-вторых, ее достижение должно обеспечиваться 
соответствующими органами путем осуществле-
ния особых контрольных мероприятий в отноше-
нии осужденного. Таким образом, при назначении 
уголовно-правовых мер, которые подлежат отбы-
ванию в условиях гражданского общества, следует 
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обеспечить такой социальный результат, как без-
опасность общества, т.  е. чтобы осужденный, от-
бывающий наказание или иную меру уголовной 
ответственности, не причинил вред общественным 
интересам вновь. Только уверенность на основа-
нии учета личностных данных в том, что это лицо, 
отбывая наказание, вновь не совершит преступле-
ние, позволит назначить такие меры и отказаться 
от наказаний с изоляцией от общества. 

В уголовном законе цель исправления осужден-
ного предусматривается в УК Российской Федера-
ции 1996  г. (ст.  43), УК Казахстана 2014  г. (ст.  39), 
УК Республики Беларусь (ст. 44), УК Армении 2003 г. 
(ст.  48), УК Таджикистана 1998  г. (ст.  46) и зако-
нодательстве других стран. О цели исправления 
и перевоспитания осужденного в духе соблюдения 
законов и обычаев говорится в ст. 36 УК Болгарии 
1968 г., о цели ресоциализации виновного – в ст. 39 
УК Грузии 1999 г.

Среди целей уголовной ответственности на пер-
вое место поставлено исправление. Цель исправ-
ления лица, совершившего преступление, наряду 
с частным и общим предупреждением является за-
конодательным социальным результатом, который 
должен быть достигнут путем применения мер уго-
ловной ответственности.

В новых, пришедших на смену советским, УК 
законодатели многих стран СНГ сохранили только 
цель исправления и отказались от цели перевос-
питания осужденных. Такой подход представля-
ется обоснованным. Если воспитание формирует 
качества личности с чистого листа в процессе пер-
воначальной социализации, то перевоспитание 
предполагает изменение уже воспитанной и сфор-
мировавшейся личности. По своей сути перевоспи-
тание осужденных является специфическим видом 
воспитания, который нацелен на замену старой 
антиобщественной системы ценностей и мировоз-
зрения личности преступника на новую – социаль-
но полезную или нейтральную. Перевоспитание 
предполагает искоренение отрицательно оценива-
емых обществом личностных качеств, т. е. связано 
с перестройкой и заменой негативных свойств лич-
ности и антиобщественных взглядов, осложнявших 
процесс социализации личности, на социально по-
лезные или нейтральные, а также с  изменением 
жизненных приоритетов и способов поведения, 
приведших к совершению общественно опасного 
деяния. 

В настоящее время большинство авторов счи-
тают цель перевоспитания осужденных неприем-
лемой в качестве цели уголовного наказания (во 
всяком случае в отношении совершеннолетних 
лиц) и не подлежащей закреплению в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве. По 
мнению В.  Н.  Петрашева, «задача перевоспитать 
человека <…> нереальна» [10, с. 353–354]. 

Закрепление в уголовном законе только цели 
исправления оправданно и с позиций педагогиче-
ской науки. В современной педагогике и гумани-
стической психологии утверждается мысль об уга-
сании педагогического термина «перевоспитание». 
Это «термин далекого педагогического прошлого, 
когда ребенок, будучи для педагога объектом воз-
действия, трактовался как носитель суммы качеств. 
Предполагалось, что отрицательные качества нуж-
но “удалять”, “уничтожать”, даже “вытравливать”, 
“подавлять” (при этом упускалась нечаянная воз-
можность “подавить” и самое личность ребенка), 
а положительные – вкладывать на место вытрав-
ленных» [11, с. 373–374]. Вследствие этого данный 
педагогический термин считается не отвечаю- 
щим ни гуманистическим тенденциям современ-
ной общечеловеческой культуры, провозглашаю-
щей высшей ценностью права человека на свободу, 
неприкосновенность и достоинство личности, ни 
прагматичным целям уголовной ответственности. 
Психологическая наука ставит под сомнение саму 
возможность перевоспитания взрослого челове-
ка со сложившимся мировоззрением [12, с.  485]. 
Говоря о перевоспитании, А.  С.  Макаренко писал, 
что это трудный и длительный процесс и перевос-
питывать значительно труднее, чем воспитывать 
[13, с. 59]. 

Сложно также говорить о перевоспитании при 
назначении судом наказаний, исполнение кото-
рых носит одномоментный характер. Так, в слу-
чае осуждения к штрафу осужденный фактически 
после уплаты назначенной судом суммы одномо-
ментно уже должен считаться перевоспитавшимся, 
что весьма сомнительно.

Исправление, как институт уголовного права, 
имеет важнейшее и принципиальное значение для 
понимания уголовной ответственности, поскольку, 
как верно подчеркнул А. И. Люблинский, «никто не 
должен быть удерживаем в тюрьме после того, как 
доказано, что он исправился и перестал представ-
лять опасность для общества, и никто не должен 
быть выпускаем из тюрьмы до тех пор, пока он не 
исправился и представляет опасность для обще-
ства» [14, с. 88]. Принципы гуманизма и экономии 
репрессии выражаются в том, что если осужденный 
в процессе исполнения наказания до истечения 
полного назначенного судом срока исправился, т. е. 
цель наказания достигнута, то он подлежит услов-
но-досрочному освобождению. 

Однако, несмотря на столь важное правовое 
значение, ни белорусский, ни казахский, ни рос-
сийский законодатель не определяет в уголовном 
законе, чтó следует понимать под исправлением 
осужденного. Это, на наш взгляд, недостаток уго-
ловно-правового регулирования. Правовое понятие 
«исправление осужденного» законодатели указан-
ных стран определяют в уголовно-исполнительном  
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законодательстве. Согласно Уголовно-исполни-
тельному кодексу (далее – УИК) Республики Бе-
ларусь исправление осужденных – это «форми-
рование у них готовности вести правопослушный 
образ жизни» (ст.  7). По УИК Российской Федера-
ции 1996 г. – «формирование у них уважительного 
отношения к  человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития 
и стимулирование правопослушного поведения» 
(ст. 9). По УИК Казахстана 2014 г. – это «формиро-
вание у осужденного правопослушного поведения, 
позитивного отношения к личности, обществу, тру-
ду, нормам, правилам и  этике поведения в обще-
стве» (ст. 3).

В УИК Украины 2003 г. выделены две ступени – 
исправление и ресоциализация. Исправление трак-
туется как процесс положительных изменений, 
происходящих в личности осужденного и создаю-
щих у него готовность к самоуправляемому право-
послушному поведению. Исправление рассматри-
вается как необходимое условие ресоциализации, 
сознательное восстановление осужденного в со-
циальном статусе полноправного члена общества, 
возвращение к самостоятельной общепринятой со-
циально-нормативной жизни в обществе (ст. 6 УИК 
Украины). 

Исследователями ведется дискуссия относи-
тельно того, чтó следует понимать под исправ-
лением как целью уголовной ответственности 
и  наказания. Слово «исправление» происходит от 
слова «исправить», т. е. устранить ошибки, недо-
статки, погрешности, сделать кого-либо или что-
либо лучше, совершеннее, избавить от недостатков 
[15, с. 202; 16, с. 272]. 

Правовые дискуссии о понимании исправления 
как цели уголовной ответственности имеют дав-
нюю историю. Еще в конце ХIХ в. И. Я. Фойницкий 
писал, что цель исправления понимается в двух 
значениях – в религиозно-нравственном и юриди-
ческом [17, с. 62].

В литературе советского периода И. С. Ной под 
морально-нравственным исправлением понимал 
«такую переделку личности осужденного, при ко-
торой нового преступления он не совершит не из 
страха перед наказанием, а потому, что это оказа-
лось бы в противоречии с его новыми взглядами 
и убеждениями, потому, что в нем родился совер-
шенно новый страх – страх совести, страх перед 
преступлением, отвращение к нему» [18, с. 114]. 

В психологической науке морально-нравствен-
ное исправление связывается с такими этическими 
категориями, как раскаяние, покаяние, искупле-
ние. Раскаяние, как психологический акт, предпо-
лагает признание собственной вины и отрицатель-
ную оценку совершенного общественно опасного 
деяния. Раскаиваясь, человек, совершивший пре-
ступление и причинивший вред людям и обществу, 
глубоко сожалеет о случившемся и принимает ре-

шение никогда больше не совершать проступков. 
Раскаяние выражается в особом нравственном чув-
стве сожаления, признании перед органами право-
судия и окружающими согражданами своей вино-
вности и готовности загладить вред, причиненный 
преступлением, а также понести справедливое на-
казание. В психологической литературе раскаяние 
называется необходимой составляющей искупле-
ния и условием исправления [19, с. 173–174]. 

Е.  П. Ильин рассматривает покаяние как рели-
гиозное понятие, которое происходит исключи-
тельно перед лицом Бога. В православной литера-
туре покаяние выступает в качестве одного из семи 
христианских Таинств. Принося покаяние в грехах, 
верующий очищает душу, переживает катарсис – 
чувство восторга, просветления, облегчения. Если 
в раскаянии нет отречения от себя прежнего (че-
ловек раскаивается лишь в отдельном поступке), 
то покаяние – это твердая решимость расстаться 
с  грехом, изменить свою жизнь на другой, соци-
ально-нравственной, основе [19, с. 173–174]. Таким 
образом, покаяние содержит в себе не только осоз-
нание греховности в религиозном смысле, но и на-
мерение исправиться. 

Искупление проявляется в том, что индивид, 
принимая и претерпевая карательное воздействие 
правоограничений, свойственных наказанию, вос-
принимает его не как чуждый ему внешний при-
нудительный элемент, а как справедливое воздая-
ние за тот вред и моральные страдания, которые он 
причинил потерпевшему и другим людям. 

Российский криминалист А. И. Марцев считает, 
что «каждый осужденный обязан искупить свою 
вину за совершенное преступление честным тру-
дом и примерным поведением», и предлагает при-
знать искупление самостоятельной целью уголов-
ной ответственности [20, с. 68]. Как представляется, 
содержащееся в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве понятие «исправление» допустимо 
распространить и на уголовно-правовое понятие 
цели исправления. Однако здесь следует учиты-
вать специфику. Исходя из того, что цель выступа-
ет в  качестве определяющего фактора уголовной 
политики, считаем, что определение исправле-
ния осужденных как результат, а также критерии 
и  степени исправления подлежат регламентации 
в уголовном законе, поскольку эта цель формирует 
стратегию и  тактику применения уголовного за-
кона, а степень исправления выступает правовым 
основанием для прекращения или изменения по-
рядка отбывания наказания. Так, лицо, доказавшее 
исправление примерным поведением, подлежит 
условно-досрочному освобождению.

В уголовно-исполнительном законодательстве 
понятие «исправление» также подлежит закрепле-
нию. В первую очередь здесь важно регламентир- 
овать сам процесс исправительного воздействия, 
а также необходимый социальный результат, пони-
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маемый сегодня как формирование у осужденного 
готовности вести правопослушный образ жизни. 
Причем достижение этого результата следует рас-
сматривать применительно к средствам, задачам 
и специфике деятельности органов, исполняющих 
определенное наказание или иные меры уголовной 
ответственности. Очевидно, что если назначенное 
судом наказание не будет исполнено, то и возмож-
ность достижения цели исправления сомнительна. 
Признавая роль самовоспитания личности в деле 
исправления, следует отметить, что в уголовно-ис-
полнительном праве задача исправления осужден-
ного решается именно в процессе исправительного 
воздействия как результата деятельности уполно-
моченных органов, исполняющих меры уголовной 
ответственности. Эти возможности уполномочен-
ных органов зависят как от вида назначенного на-
казания, так и от специфики их компетенции по 
исполнению мер уголовной ответственности. 

На современном этапе в законодательстве и те-
ории уголовного права востребована концепция 
юридического исправления. Б. В. Яцеленко пишет, 
что «цель исправления осужденного заключается в 
том, чтобы с помощью карательных элементов на-
казания попытаться заставить изменить отрица-
тельные качества личности осужденного, под влия-
нием которых было совершено преступное деяние, 
и привить ему уважительное отношение к закону, 
установленному правопорядку, правилам и инте-
ресам других граждан. Под исправлением осуж-
денного понимается достижение путем наказания 
такого результата, чтобы лицо после отбытия на-
казания не совершило нового преступления. Речь 
идет о так называемом юридическом исправлении 
осужденного. Добиться юридического исправле-
ния осужденного – это тот максимально возмож-
ный результат, на который способно уголовное на-
казание» [21, с. 187]. 

По мнению A.  B.  Наумова, исправление пред-
полагает превращение преступника в законопос-
лушного человека. Речь, конечно, не идет о том, 
чтобы в ходе отбывания наказания он превратился 
в высоконравственную личность. «Реальная задача, 
которую возможно решить в ходе исправления, – 
убедить и заставить осужденного хотя бы под стра-
хом наказания не нарушать уголовный закон, т. е. 
не совершать в будущем новых преступлений» 
[22, с. 346]. 

Для того чтобы лицо стало законопослушным, 
следует преодолеть вредные привычки и отрица-
тельные черты характера, устранить негативные 
антиобщественные взгляды, которые способство-
вали совершению преступления. Достижению цели 
исправления способствуют уголовно-правовые 
и  уголовно-исполнительные средства, такие как 
наличие уголовно-правового запрета, а также ком-
плекс уголовно-исправительных мер, в том числе 
режимные требования соответствующего наказа-

ния, проведение с осужденными воспитательной 
работы, привлечение к общественно полезному 
труду и обучению, общественное воздействие.

Некоторые авторы не считают исправление 
осужденных самостоятельной целью уголовной 
ответственности и не находят поводов для закре-
пления данной цели в уголовном законе. Эта цель 
рассматривается ими только как задача, метод 
и  средство достижения цели предупреждения со-
вершения новых преступлений (частная превен-
ция). Некоторые ученые отрицают ее самостоятель-
ное значение, считая, что цель предупреждения 
преступлений включает в себя и цель исправления 
осужденного. 

Белорусский исследователь Э.  А.  Саркисова 
указывает на то, что цель исправления лица, со-
вершившего преступление, излучает некоторый 
архаизм. Особенно если иметь в виду, что она, как 
правило, не достигается: сегодня в Республике Бе-
ларусь уровень рецидива преступлений прибли-
жается к 50-процентной отметке [5]. При том, что 
законодатель ставит цель исправления на приори-
тетное место, Э. А. Саркисова отмечает, что вопрос 
о содержании данной цели и уголовно-правовых 
средствах ее обеспечения в научной литературе 
исследован слабо. Так же слабо обеспечивается 
достижение данной цели в процессе исполнения 
наказания и иных мер уголовной ответственно-
сти. Сравнительно-правовой анализ УК государств 
СНГ и других стран в части регламентации целей 
уголовного наказания не свидетельствует о едино-
образности в понимании их иерархической зна-
чимости. Поскольку исправление осужденного, 
и как процесс, и как результат, непосредственно 
подчинено достижению цели специального пред-
упреждения, т.  е. недопущению лицом и в буду-
щем совершения новых преступлений, по мнению 
Э.  А.  Саркисовой, более логичным будет рассма-
тривать исправление как средство обеспечения 
специально-предупредительного предназначения 
наказания и в целом уголовной ответственности. 
Тем более что достижение цели исправления осуж-
денного уже после отбывания наказания будет 
определяться наличием или отсутствием рециди-
ва преступлений, хотя правопослушное поведение 
исключает совершение любых правонарушений 
[23, с. 331].  Н. А. Бабий также указывает на то, что 
исправление является составной частью, основ-
ным способом достижения цели частного пред-
упреждения [24, с. 426].

Согласно противоположной точке зрения ис-
правление признается содержательно более широ-
кой целью, нежели предупреждение преступлений. 
С.  В.  Максимов пишет, что «сущность исправле-
ния осужденного состоит в лишении данного лица 
общественной опасности, т. е. в устранении самой 
готовности к совершению им новых преступле-
ний. Критерием достижения этой цели является 
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несовершение осужденным новых преступлений. 
Таким образом, цель исправления осужденных  
поглощает цель предупреждения среди них новых 
преступлений» [25, с. 253]. 

H. A. Беляев считает, что «моменты достижения 
целей исправления осужденного и частного предуп- 
реждения не совпадают. Рассматриваемые цели 
наказания не совпадают и по своему содержанию. 
Принципиально неверно рассматривать исправле-
ние и перевоспитание осужденного только в каче-
стве средства предупреждения совершения новых 
преступлений со стороны осужденного. <…> Удер-
жание осужденного от совершения новых пре-
ступлений – это та минимальная задача, которую 
государство ставит перед уголовным наказанием. 
Вообще же перед уголовным наказанием ставится 
более гуманная, более высокая, более благородная 
задача, чем только задача сделать бывшего пре-
ступника безопасным для общества. Применяя уго-
ловное наказание, государство стремится из быв-
шего преступника воспитать честного советского 
труженика» [26, с. 55]. В связи с этим верно утверж-
дение H. A. Беляева о том, что исправление осуж-
денного и предупреждение совершения им новых 
преступлений следует считать самостоятельными 
целями уголовного наказания.

Исправление, как результат и процесс деятель-
ности, имеет самостоятельное правовое значение 
в  уголовном и уголовно-исполнительном праве. 
Тем более что эффективность цели частной пре-
венции определяется событиями (повторным со-
вершением/несовершением преступления), ко-
торые находятся на значительном временном 
удалении от уже завершенных процессов исправи-
тельно-воспитательного воздействия при испол-
нении и  отбывании наказания и последовавших 
ресоциализационных мер постпенитенциарной 
помощи в трудоустройстве, обустройстве на месте 
жительства и т. п. 

Не вызывает сомнения, что реальным средством 
достижения цели специального предупреждения 
является исправление осужденного и что посред-
ством этого достигается и цель частной превенции, 
поскольку если у лица сформировалась готовность 
к правопослушному поведению, то высока вероят-
ность того, что оно не будет впредь совершать пре-
ступления.

Однако цель исправления осужденного и цель 
частного предупреждения, имея общие точки со-
прикосновения, находятся в разных правовых пло-
скостях и имеют собственное правовое назначение. 
Объектом исправления является личность осуж-
денного, целью – формирование готовности ве-
сти правопослушный образ жизни. Цель частного 
предупреждения направлена на обеспечение без-
опасности и защиты общества, т. е. несовершение 
осужденным новых преступлений и непричинение 
им нового противоправного вреда обществу. Таким 

образом, и для законодателя, и для общества цен-
ны обе цели. Это обусловливает необходимость их 
раздельного правового регулирования и реализа-
ции осуществления в процессе уголовно-исполни-
тельной деятельности. С точки зрения исполнения 
наказания и иных мер уголовной ответственности 
цель исправления и цель частной превенции тре-
буют от правоохранительных органов, в том числе 
исполняющих наказания, самостоятельной орга-
низационной и распорядительной деятельности по 
каждому направлению для практической реализа-
ции каждой из них, поскольку они обособлены как 
содержательно, так и по времени и органам, их ре-
ализующим. 

Если в доктрине уголовного права преобла- 
дает мнение о том, что цель исправления счита-
ется достигнутой, если осужденный после отбы-
вания наказания больше не совершает преступле-
ний (юридическое исправление), то, по мнению 
С. М. Зубарева, «в науке уголовно-исполнительного 
права и пенитенциарной педагогике исправление 
рассматривается в качестве результата комплекс-
ного воздействия на личность осужденного, ко-
торое превращает его в безопасного и безвредно-
го для общества человека» [27, с.  76], т.  е. имеется 
в  виду нравственное исправление. При этом сте-
пень исправленности конкретного осужденного 
всегда индивидуальна, следовательно, и содержа-
тельное достижение цели исправления может быть 
разным. Главное здесь – изменить искаженные 
нравственные ориентации осужденного, обуслов-
ливающие совершение преступлений, на позитив-
ные социально полезные. 

По мнению B. C. Комиссарова, «реализация уго-
ловно-исполнительной цели исправления предпо-
лагает не только юридическое исправление (несо-
вершение в будущем преступлений), но и полное 
изменение внутреннего социально-психологиче-
ского облика осужденного» [28, с. 326–328].

В теории уголовно-исполнительного права под 
исправлением понимается «частичное изменение 
сознания и поведения осужденного, преодоление 
отрицательных качеств личности, которые приве-
ли к совершению преступления, и достижение цели 
не совершать преступление в будущем» [29, с. 590]. 

В доктрине имеются полярные высказывания 
по поводу того, соответствует ли практика законо- 
творчества и практика реализации мер уголовной 
ответственности декларируемой цели исправле-
ния и возможно ли в принципе достижение на-
званной цели.

В.  Б.  Малинин к принципам уголовно-испол-
нительного права относит принцип возможно-
сти исправления каждого лица, совершившего  
преступление [30, с.  14]. Мы также считаем, что 
данный принцип лежит в основе задач, стоящих 
перед уголовно-исполнительным законодатель-
ством и органами, исполняющими наказания. 
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Однако его нет в числе законодательных прин-
ципов уголовно-исполнительного права России,  
Казахстана и Беларуси. Полагаем, его невключение 
в систему принципов уголовно-исполнительного 
права может быть объяснено несколькими причи-
нами. Это, во-первых, высокий уровень рецидив-
ной преступности, свидетельствующий как о не-
достаточной эффективности системы наказаний и 
уголовно-правовых мер в целом, так и о проблемах 
исправительного воздействия в процессе отбыва-
ния наказания. Во-вторых, теоретические сомне-
ния в принципиальной возможности достижения 
исправления осужденных как цели наказания. 
В-третьих, в системе наказаний некоторых стран, 
в частности в Республике Беларусь, предусмотрено 
наказание в виде смертной казни, при назначении 
которого в отношении виновного лица предпола-
гается вынужденная констатация факта, что пре-
ступника невозможно исправить и его следует по-
карать. Здесь принцип возможности исправления 
лица, совершившего преступление, не является 
всеохватывающим, поскольку есть наказание, ко-
торое не предполагает возможности исправления. 

Было бы наивно полагать, что в отношении 
абсолютно всех лиц, отбывающих наказание, воз-
можно достижение цели исправления. Вместе с тем 
следует признать, что в нормах уголовно-испол-
нительного права эта возможность прописана. На 
практике исправление достигается посредством 
деятельности органов, исполняющих наказание, 
в отношении значительной части осужденных. От-
вечая на вопрос о том, почему законодательная 
возможность исправления в  отношении конкрет-
ного осужденного не была реализована, следует 
отметить, что это вопрос конкретной причины, 
обстоятельств объективного и (или) субъективно-
го свойства, которые могут быть изучены, проана-
лизированы и в последующем устранены. Таким 
образом, мы не видим препятствий для придания 
этому принципу статуса отраслевого принципа 
уголовно-исполнительного законодательства. 

В законодательстве и юридической литературе 
определение критериев и степени исправления ос-

новано на общих принципах, , т. е. эти требования 
универсальны для всех осужденных. Мы же считаем, 
что, исходя из специфики видов наказаний, иных 
мер уголовной ответственности, особенностей их 
исполнения и отбывания, особенностей личности 
преступника, законодательное регулирование кри-
териев и степени их исправления не должно быть 
всеобщим, а должно иметь специфику в отноше-
нии указанных выше позиций. Так, отбыванию 
наказания в обществе (например, общественным 
работам или условному осуждению) и исполнению 
лишения свободы с изоляцией в исправительных 
учреждениях характерно применение основных 
средств исправления в разном объеме. Кроме уче-
та специфики различных видов наказания и иных 
мер уголовной ответственности, особенностей ре-
жима их исполнения и отбывания для организации 
эффективного исправительного процесса имеют 
значение особенности личностных характеристик 
осужденных, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на критерии и степень исправления, 
методы воспитательной работы.

Рассматривая причины преступности на инди-
видуальном (психологическом) уровне, необхо-
димо исследовать субъективные психологические 
причины совершения преступлений конкретными 
людьми. В данном случае анализ механизмов пре-
ступного поведения свидетельствует о том, что на 
индивидуальном уровне общей причиной преступ-
ного поведения является отрицательная или недо-
статочная социализация личности, т. е. неполное 
усвоение ею норм социальной жизни либо прене-
брежение ими, слабая адаптированность к окружа-
ющим условиям. Исправление, как деятельность, 
предполагает активное внешнее воздействие на 
отрицательные качества личности преступника 
и преодоление недостатков предыдущей отрица-
тельной социализации личности. Осуществляя ис-
правительную деятельность, важно знать и поло-
жительные черты личности осужденного. Опора на 
них позволит оказать воспитательное воздействие, 
призванное способствовать достижению постав-
ленных целей. 
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СовЕРшЕнСтвованиЕ оБРазования оСужДЕнныХ  
к ЛишЕнию СвоБоДы как СРЕДСтва иХ иСпРавЛЕния

В. С. шАБАль1)

1)Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, пр. Машерова, 6, 220005, г. Минск, Беларусь

Исследуется образование как средство исправления осужденных к лишению свободы. Выявляются перспектив-
ные пути развития организации образования осужденных к лишению свободы. Обосновывается мысль о том, что 
расширение практики применения дистанционного обучения при исполнении наказания в виде лишения свободы 
будет способствовать исправлению осужденных. Отмечается необходимость создания центров образования во всех 
исправительных учреждениях с установлением определенной специализации. Реализация проектов по открытию 
центров образования с  организацией обучения на платной основе позволит повысить мотивацию у осужденных  
к  добросовестному отношению к учебе и снизить финансовые затраты на его организацию. Указывается, что вмене-
ние в обязанности инспекторам по трудовому и бытовому устройству и психологам изучать образовательный уро- 
вень осужденных и  осуществлять взаимодействие администрации мест лишения свободы с  учреждениями обра-
зования в рамках разработанных образовательных программ позволит существенно повысить эффективность об-
разования как средства исправления в  целях последующей ресоциализации. Полученные результаты могут быть 
использованы в  учебном процессе учреждений образования, обеспечивающих получение высшего юридического 
образования.

Ключевые слова: средства исправления осужденных; образование осужденных к лишению свободы; дистанцион-
ное обучение; центры образования.

ImpROVIng EDucATIOn cOnVIcTs As mEAns Of cORREcTIOns

U. S. SHABAla

aThe Academy of the Interior Ministry of the Republic of Belarus, Masherova Avenue, 6, 220005, Minsk, Belarus

Administering to the subject of research – education as a means of correcting persons sentenced to imprisonment. The 
aim of the study is to identify promising ways to develop educational organization sentenced to imprisonment. The main 
part is justified that the expansion of the practice of distance education in the execution of sentences of imprisonment will 
contribute to the correction of convicts. Furthermore to these goals, it is necessary to open centers of learning in every 
institution with an establishment of a particular specialization. Implementation of the opening of centers of education 
projects with the organization of training on a paid basis will both increase the motivation of the inmates in the conscientious 
attitude to study and reduce the financial cost of its organization. Require inspectors to employment and living conditions, 
and psychologists to study the educational level of prisoners and to carry out the administration of prisons interaction with 
educational institutions in the framework of the developed educational programs will significantly enhance the effectiveness 
of education as a means of correction in order to follow resocialization. The results can be used in the educational process of 
educational institutions providing higher education in law.

Key words: means of correcting the convicts; education condemned to imprisonment; distance learning; education 
centers.
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Вопрос получения образования лицами, осуж- 
денными к лишению свободы, тесно связан с  их 
трудовым использованием. Именно посредством 
получения образования у осужденного формиру-
ются необходимые умения, навыки для его после-
дующего включения в  систему общественно по-
лезного труда Республики Беларусь. В.  И.  Зубкова 
отмечает прямую зависимость снижения вероятно-
сти совершения преступления от повышения уров-
ня образования [1, с. 101]. Схожую закономерность 
отмечают В. Б. Шабанов, В. А. Елеонский, Т. М. Кат-
цова [2,  с.  104; 3, с.  14; 4, с.  43]. По этой причине 
получение осужденными образования и  их отно-
шение к обучению учитываются при определении 
степени их исправления. Исследование, проведен-
ное в 2014 г. Т. М. Катцовой, показало, что в испра-
вительных учреждениях (далее – ИУ) содержалось 
около 64  % мужчин, которые имели образование 
не выше общего среднего [5, с. 407]. Данные циф-
ры свидетельствуют о необходимости повышения 
образовательного уровня в целях общего развития 
и  повышения профессионального уровня заклю-
ченных.

Статьи, посвященные образованию в ИУ, вклю-
чены в  гл. 14 Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь (далее – УИК) «Воспитатель-
ное воздействие на осужденных к лишению свобо-
ды». Законодатель определяет, что главной задачей 
образования является именно воспитание осуж-
денного правопослушным гражданином, который 
после освобождения сможет успешно ресоциали-
зироваться в обществе. Как отмечает А. И. Зубков, 
программы обучения должны быть направлены 
как на получение образования, так и на воспитание 
и развитие осужденного, что в итоге должно сфор-
мировать у него готовность вести правопослушный 
образ жизни [6, с. 117]. В соответствии с ч. 3 ст. 109 
УИК педагогические работники оказывают помощь 
администрации ИУ в  проведении воспитательной 
работы с  осужденными. Повышение уровня обра-
зования у осужденных позволяет поднять их об-
щий уровень культуры, что положительно сказыва-
ется на исправлении [7, с.  171]. Образование в  ИУ 
регламентируется Кодексом Республики Беларусь 
об образовании (далее – Кодекс об образовании).

По мнению Т.  М.  Катцовой, под образовани-
ем осужденных в ИУ следует понимать «обучение 
и  воспитание лиц, находящихся в  местах лише-
ния свободы, организованное с учетом специфики 
функционирования ИУ и  направленное на усво-
ение знаний, умений и  навыков, формирование 
гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающихся, их исправление, последующую со-
циальную адаптацию и социальную реабилитацию, 
а  также предупреждение преступлений» [4,  с.  43]. 
Данное определение раскрывает задачи и функции 
образования осужденных к лишению свободы в ИУ.

Образованию осужденных в  местах лишения 
свободы придается большое значение в  странах 
Европы. Исследование, проведенное генераль-
ным директоратом по образованию и  культуре 
Европейской комиссии, показало, что в 30 странах 
нормы законодательства регламентируют обя-
зательное предоставление возможности осужден-
ным получить образование в тюрьме [8, с. 15]. При 
этом в  24  странах из 30 предоставляется возмож-
ность дистанционного обучения [8, с. 49]. Чаще все-
го данное обучение осуществляется посредством 
ограниченного доступа осужденных к интернету 
(только на определенные сайты и  информацион-
ные ресурсы). В такой форме обучение осуществля-
ется в Бельгии, Германии, Норвегии [8, p. 45–46, 48]. 
По мнению А. С. Михлина, важным фактом являет-
ся открытие филиалов высших учебных заведений 
в  ИУ [7, с.  165]. Получение осужденными высшего 
образования в виде дистанционного обучения при-
меняется в России и Германии. Необходимость соз-
дания пунктов дистанционного образования в ИУ 
отмечает и Т. М. Катцова [4, с. 113].

О.  А.  Шаков указывает на то, что «реализация 
и  организация обучения осужденных в  ИУ невоз-
можны без применения компьютерных и  муль-
тимедийных средств обучения» [9, с.  99]. В соот-
ветствии с п. 2 ч. 3 ст. 17 Кодекса об образовании 
предусмотрена дистанционная форма обучения, 
являющаяся видом заочной и осуществляемая 
преимущественно с  использованием современ-
ных коммуникационных и  информационных тех-
нологий. В соответствии с п. 109 Правил внутрен-
него распорядка ИУ (далее – ПВР), утвержденных 
постановлением Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 20 октября 2000  г. №  174, 
осужденные к лишению свободы могут за счет соб-
ственных средств оплачивать заочное обучение 
(в том числе обучение в дистанционной форме). Для 
реализации данной нормы необходимо создавать 
пункты дистанционного обучения, что требует зна-
чительных финансовых затрат. В настоящее время 
функционирует Центр дистанционного обучения 
в  Исправительной колонии №  4 для осужденных 
женского пола (г. Гомель), который был образован 
в  рамках международного проекта «Образование 
открывает двери». Говорить об эффективности 
данной практики в  Республике Беларусь не пред-
ставляется возможным в связи с непродолжитель-
ным периодом работы проекта, поэтому следует 
учитывать международный опыт в этом направле-
нии. По данным 2015 г., в высших учебных заведе-
ниях Российской Федерации на договорной основе 
обучалось более 1300 осужденных к лишению сво- 
боды [10, с.  13]. При этом заключенные получают 
необходимый уровень квалификации для успеш- 
ного трудоустройства после освобождения, что по-
ложительно сказывается на их ресоциализации.  
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В работах В.  Б.  Салахова отмечается, что получе-
ние высшего образования в  ИУ повышает у лиц, 
осужденных к лишению свободы, стремление к 
правопослушному поведению. Таким образом, об-
учение – эффективный метод воздействия на лич-
ность в целях исправления [11, с. 9–10].

В 2016 г. нами было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого являлось изучение 
эффективности применения средств исправления 
осужденных к лишению свободы (опрошен 651 че-
ловек). Анализ результатов показал, что 15,7 % ре-
спондентов – это осужденные, получавшие высшее 
либо среднее специальное образование, но по той 
или иной причине досрочно прекратившие обра-
зовательные отношения. Данной категории осуж-
денных важно оказать содействие в  продолжении 
обучения. Для этого необходимо налаживать связи 
с учебными заведениями, в которых они обучались, 
и содействовать их переводу на заочную форму об-
учения. Для оказания помощи в  трудоустройстве 
осужденного после освобождения в ИУ предусмо-
трена должность инспектора по трудовому и  бы-
товому устройству. В его обязанности можно было 
бы включить изучение образовательного уровня 
осужденных, содействие в  поступлении и  взаи-
модействие с  учреждениями образования, в  том 
числе в форме дистанционного обучения. Получе-
ние осужденным образования влияет на успешную 
ресоциализацию и трудовое устройство, а  значит, 
деятельность такого рода входит в круг обязанно-
стей именно инспекторов по трудовому и бытово-
му устройству.

Применение дистанционного обучения при ис- 
полнении наказания в  виде лишения свободы 
предусмотрено п. 261 ПВР. Наиболее целесообраз-
но открывать центры дистанционного обучения 
для получения среднего специального и  высшего 
образования в  воспитательных и  исправительных  
колониях для лиц, впервые отбывающих наказание 
в виде лишения свободы. Именно в данных учреж-
дениях содержатся граждане, наиболее заинтере-
сованные в  повышении образовательного уровня. 
При этом, исходя из возможностей Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (далее  – ДИН) и  Мини-
стерства образования Республики Беларусь, необ-
ходимо открывать подобные центры в каждом ИУ, 
что позволит обеспечить право на получение обра-
зования всем осужденным к лишению свободы.

В ходе исследования мы выяснили, что 41,6  % 
респондентов не желают обучаться в  професси-
ональных технических училищах (далее  – ПТУ). 
Причины отказа следующие: отсутствие востребо-
ванных специальностей (на это указали 27 осуж-
денных из 651 опрошенных), отсутствие времени 
(30), длительное обучение, превышающее по вре-
мени срок заключения (14), наличие профессио-

нально-технического образования (40). При этом 
44,5 % респондентов считают, что ПТУ в ИУ предо-
ставляют недостаточный выбор специальностей.

В настоящее время в  ИУ Республики Беларусь 
обучение осужденных к лишению свободы орга-
низовано лишь в  форме профессионально-техни-
ческого образования. По данным ДИН за 2015  г., 
ПТУ функционируют в 23 организациях уголовно-
исполнительной системы и проводят обучение по 
30  специальностям (по состоянию на 01.01.2016), 
т. е. практически в каждом ИУ организовано полу-
чение профессионального технического образо-
вания. В местах лишения свободы работают всего 
две общеобразовательные школы. Высшее образо-
вание организовано только в  одном ИУ в  рамках 
проекта «Образование открывает двери». Среднее 
специальное образование вообще не применяет-
ся для обучения осужденных к лишению свободы. 
В настоящее время в ИУ существует проблема с на-
полняемостью ПТУ, особенно по некоторым специ-
альностям. В трудах А. С. Михлина формулируется 
вывод о том, что неполная загруженность школ 
и ПТУ в ИУ связана с отсутствием стимулов для об-
учения [7, с. 177]. Сложно открывать новые специ-
альности, учитывая одновременно и  потребности 
рынка труда, и  пожелания осужденных. Однако 
расширение практики оказания образовательных 
услуг в  форме дистанционного образования ни-
велирует данный вопрос. Широкое использование 
дистанционного обучения позволит устранить про-
блему, связанную с повышением уровня образова-
ния у тех осужденных, которые отбывают короткие 
сроки лишения свободы. После освобождения они 
смогут продолжить обучение как на дневной, так 
и  на заочной форме, что послужит соблюдению 
принципа непрерывности образования.

При организации данного вида образования не-
обходимо учитывать, что в соответствии с п. 2 ч. 3 
ст.  17 Кодекса об образовании дистанционное  
обучение осуществляется преимущественно с  ис-
пользованием современных коммуникационных 
и информационных технологий. То есть предпола-
гается, что помимо заданий, выполняемых на ком-
пьютерах и в интернете, необходим периодический 
контакт с преподавателем. В связи с этим следует 
учитывать сложности с перемещением определен-
ного количества работников учебных заведений. 
Минимизировать данную проблему позволит орга-
низация взаимодействия учреждений образования 
с  конкретными ИУ, находящимися в  одном насе-
ленном пункте либо одном районе (области). Это 
позволит снизить транспортные расходы и сокра-
тить время на перемещение преподавателей.

Т.  М.  Катцова на основе изучения мирового 
опыта организации образования осужденных к ли-
шению свободы предлагает создать в  ИУ Респу-
блики Беларусь центры образования с  введением  
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должности тьютора (социального педагога) [4,  с. 67]. 
На наш взгляд, более целесообразно привлекать 
для работы в таких центрах инспекторов по трудо-
вому и  бытовому устройству и  психологов. Пред-
полагается, что они будут изучать уровень обра-
зования осужденных, разрабатывать конкретные 
образовательные программы и  осуществлять вза-
имодействие администрации ИУ с  учреждениями 
образования [4, с. 74]. В образовательных центрах 
в Швеции занятия проводят не только постоянные 
преподаватели, но и лекторы извне [8, p. 69].

В ч. 1 ст. 77 Минимальных стандартных правил  
ООН в отношении обращения с заключенными от 
30 августа 1955 г. говорится о том, что осужденным 
следует обеспечивать возможность получить об-
разование [12,  с.  576]. Согласно ст.  28.1 Европей-
ских пенитенциарных правил от 11 января 2006 г. 
каждое пенитенциарное учреждение должно стре-
миться максимально расширять образовательные 
программы, отвечающие индивидуальным потреб-
ностям осужденных [12, с. 640]. В ч. 1 ст. 13 Между-
народного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах от 16 декабря 1966 г. и ст. 26 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 г. образование признается правом каждого че-
ловека [12, с. 81, 102]. В соответствии с Правилами 
Нельсона Манделы (правило 92) ИУ должны при-
нимать меры для обучения и  профессиональной 
подготовки осужденных, консультации в  области 
трудоустройства [13, с.  32]. То есть в  международ-
ных правовых актах признается важность и необ-
ходимость повышения образовательного уровня 
осужденных в целях их ресоциализации после ос-
вобождения.

В Республике Беларусь в  рамках проекта «Об-
разование открывает двери» в  ИК-24 управления 
ДИН по Гомельской области реализуется мини-
проект «Социальная адаптация осужденных путем 
обучения компьютерной грамотности и  парикма-
херскому делу». Проведение занятий в компьютер-
ном классе осуществляется преподавателями обра-
зовательного центра «Лидер». После прохождения 
обучающих программ слушатели получают серти-
фикаты «Парикмахерское дело» и  «Компьютерная 
грамотность» частного учреждения образования 
«Центр подготовки, повышения квалификации 

и  переподготовки рабочих “Искусство знания”». 
Подобные курсы  – «Мастер маникюра и  виза-
жист»  – организованы в  ИК-4. В расположенной 
в г. Мозыре ИК-20 реализуется мини-проект «Про-
фессиональное обучение осужденных и  развитие 
их социальной компетенции», в  рамках которо-
го на базе филиала Мозырского государственного 
профессионального лицея строителей организова-
но обучение по следующим специальностям: «Ма-
шинист (кочегар) котельной», «Машинист ком-
прессорных установок», «Электрогазосварщик», 
«Каменщик», «Стропальщик», «Штукатур», «Обли-
цовщик-плиточник», «Рамщик», «Станочник дере-
вообрабатывающих станков».

Реализация данных проектов свидетельству-
ет о возможности открытия в каждом ИУ центров 
образования с  приглашением преподавателей из-
вне. С учетом того, что обучение на курсах можно 
организовывать на платной основе, существен-
ных финансовых затрат не потребуется. Платное  
обучение будет также мотивировать осужденных к 
прилежанию в  учебе. В случае отсутствия средств 
на обучение возможно предусмотреть подписание 
договора между организацией, которая планирует 
трудоустроить осужденного после освобождения, 
и  осужденным о целевой подготовке специалиста 
(п.  2.4 ч.  2 ст.  59, ст.  63 Кодекса об образовании). 
Таким образом будет гарантирована компенсация 
нанимателю за потраченные денежные средства 
на обучение осужденного. В свою очередь, осуж-
денный к лишению свободы после освобождения 
из ИУ будет обеспечен местом работы, что станет 
одним из факторов его успешной ресоциализации 
в обществе и снизит уровень рецидива.

Таким образом, получение лицами, осужден-
ными к лишению свободы, образования являет-
ся одним из основных средств их исправления. 
Представляется возможным расширить практику 
применения дистанционного обучения при ис-
полнении наказания в виде лишения свободы пу-
тем создания центров образования в  каждом ИУ. 
При этом более целесообразно организовывать 
обучение на платной основе. Практика подписа-
ния договора о целевой подготовке специалиста 
с осужденным к лишению свободы повысит ресо-
циализационную составляющую образования.
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юристов не только России, но и других стран. Работы 
ученого переведены на многие иностранные языки. 

олег  Степанович  
коЛБаСов

Oleg  stepanovich  
KOLBAsOV
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Широкий резонанс в  научном сообществе вы-
звали его монографические труды: «Законодатель-
ство о водопользовании в  СССР», «Теоретические 
основы права пользования водами в СССР», «Эко-
логия: политика – право», «Международно-право-
вая охрана окружающей среды». В 1990-е гг. ученым 
опубликован ряд научных трудов, посвященных 
проблемам ответственности за экологический 
вред, вопросам права собственности на природные 
ресурсы, конституционным правам граждан в  об-
ласти охраны окружающей среды. По охвату источ-
ников, обобщению научных взглядов, глубине ана-
лиза проблем эти издания не имеют аналогов. Они 
не утратили своей актуальности и остаются фунда-
ментом современной теории природоресурсного 
и экологического права.

Наряду с подготовкой монографической и учеб-
ной литературы О. С. Колбасов большое внимание 
уделял написанию работ практической направлен-
ности. Широкую известность получили издания, 
посвященные комментированию природоресурс-
ного законодательства, в  частности комментарии 
к  Федеральному закону «О животном мире», Вод-
ному кодексу Российской Федерации. По предло-
жению издательства «Волтерс Клувер» (Нидерлан-
ды) им была подготовлена изданная в 1994 г. на 
английском языке монография «Российское эколо-
гическое право». О.  С.  Колбасов относится к  числу 
наиболее цитируемых авторов в  области россий-
ского природоресурсного и экологического права. 

Олег Степанович активно участвовал в  работе 
крупных международных конференций по вопро-
сам охраны окружающей среды, включая Конфе-
ренцию ООН по окружающей среде и  развитию 
(Рио-де-Жанейро, 1990 г.). О. С. Колбасов был изб-
ран членом Комиссии по экологическому праву 
Международного союза охраны природы, входил 
в  состав его руководящего комитета. За  выдаю-
щийся вклад в охрану природы ему присуждена 
международная премия по праву окружаю щей сре-
ды им. Элизабет Хауб (1979), почетная медаль Уни-
верситета Пейса (1987). 

О. С. Колбасов создал свою научную школу, 
под его научным руководством защищено более 
30 кандидатских диссертаций. Сегодня его учени-
ки работают в секторе эколого-правовых исследо-
ваний Института государства и права РАН, на ка-
федре природоресурсного и экологического права 
МГЮА им.  О. Е. Кутафина, в  юридических вузах 
мно гих регионов России, стран СНГ, прибалтий-
ских респуб лик.

Видное место среди современных ученых-эколо-
гов занимает дочь О. С. Колбасова – Ирина Олеговна 
Краснова, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой земельного и  экологического 
права Российского государственного университета 
правосудия. В ее монографических работах дальней-
шее развитие получила концепция международно-
правового механизма охраны окружающей среды. 

О. С. Колбасов принимал активное участие в раз-
работке законопроектов СССР и союзных республик, 
связанных с  охраной природы, природопользова-
нием и  охраной окружающей среды. В  последние 
годы жизни участвовал в  подготовке проекта Вод-
ного кодекса Российской Федерации. Совместно 
с  Комитетом по природным ресурсам и  природо-
пользованию Государственной думы Российской Фе-
дерации и Федеральной службой лесного хозяйства 
ученый разработал концепцию государственной 
собственности на лесные ресурсы. В результате была 
разработана юридическая конструкция права феде-
ральной государственной собственности на леса, на-
шедшая отражение в федеральном лесном законода-
тельстве. 

В 1997  г. профессора О.  С.  Колбасов и  Г.  Е.  Бы-
стров обосновали позицию Государственной думы 
в  Конституционном суде Российской Федерации 
в споре с Правительством Карелии и Администра-
цией Хабаровского края о конституционности не-
которых положений Лесного кодекса Российской 
Федерации. Лесной кодекс 1997 г. не произвел раз-
граничения государственной собственности на фе-
деральную собственность и собственность субъек-
тов федерации и  признал право собственности за 
федерацией в целом. 

Поддержку Конституционного суда Российской 
Федерации получил вывод академика О. С. Кол-
басова о  том, что двусторонние договоры, по ко-
торым земли некоторых субъектов Российской 
Федерации, например Республики Карелия, были 
объявлены исключительной собственностью этих 
субъек тов, утратили юридическую силу и никакого 
зна чения не имеют. 

Блестящая защита О. С. Колбасовым позиций 
Государственной думы позволила принять поста-
новление, согласно которому, допуская возмож-
ность нахождения природных ресурсов в различных 
формах собственности, Конституция Рос сийской 
Федерации вместе с тем не обязывает к тому, чтобы 
лесной фонд находился в  различных формах соб-
ственности. 

Высокий профессионализм, эрудиция, отзыв-
чивость, беспристрастность, принципиальность, 
справедливость позволили О.  С.  Колбасову сни-
скать глубокое уважение и авторитет не только сре-
ди специалистов-юристов Российской Федерации, 
но и далеко за ее пределами, в том числе в странах 
СНГ, ЕС, США.

Светлая память о талантливом человеке, уче-
ном мирового уровня, которому принадлежит ве-
дущая роль в  разработке концептуальных основ 
современного российского экологического права, 
навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей, всех, 
кто его знал. 

Г. е. Быстров,
академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор

С. А. Балашенко,  
доктор юридических наук, профессор 
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Макарова  Т.  И., Балашенко  С.  А., Лизгаро  В.  Е., 
Мороз О. В. Правовые механизмы охраны окру-
жающей среды и  обеспечения экологической 
безопасности. Минск : БГУ, 2016. 191 с.

Makarova T. I., Balashenkо S. А., Lizgaro V. E., Mo-
roz O. V. Legal mechanisms of environmental pro-
tection and ensuring environmental safety. Minsk : 
BSU, 2016. 191 p.

Интенсивное экономическое развитие, крупно- 
масштабное потребление природных ресурсов, 
растущая урбанизация и  другие факторы законо-
мерно обусловливают усиление антропогенного 
воздействия на окружающую среду и  нарушение 
экологического равновесия. Реализация права на 
благоприятную окружающую среду требует разра-
ботки эффективного организационно-правового 
механизма охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности с учетом Концеп-
ции устойчивого развития. Достижение устойчи-
вого развития во многом зависит от оптимального 
сочетания экологических, социальных и экономи-
ческих интересов. Динамика развития соответст-
вующих отношений требует переосмысления сло-
жившейся системы природоохранных мер, а также 
создания новых инструментов охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопас-
ности с  надлежащим правовым регулированием.  
Монография «Правовые механизмы охраны окру-
жающей среды и  обеспечения экологической 
без опасности», подготовленная специалистами 
кафедры экологического и аграрного права юриди-
ческого факультета БГУ  – доктором юридических 
наук, профессором С. А. Балашенко, доктором юри-
дических наук, профессором Т. И. Макаровой, кан-
дидатом юридических наук, доцентом В. Е. Лиз-
гаро, кандидатом юридических наук, доцентом 
О. В. Морозом, – в полной мере учитывает данные 
тенденции. 

Научная работа состоит из введения, четырех 
глав, подразделяемых на параграфы, заключения, 
библиографического списка и  нормативных пра-

вовых актов природоохранной и  природоресурс-
ной направленности, включая международные со-
глашения и правовые акты некоторых зарубежных 
стран. Структура монографии является оптималь-
ной и позволяет дать комплексное представление 
об исследуемой проблематике.  

В первой главе «Теоретические основы эколого-
правового регулирования» рассматривается поня-
тие механизма эколого-правового регулирования. 
Следует согласиться с тем, что его формирование 
в доктрине экологического права происходило под 
влиянием таких факторов, как выделение органи-
зационного и  экономического природоохранных 
направлений, закрепление права человека на бла-
гоприятную окружающую среду на международ- 
ном и  национальном уровне, признание компо- 
нентов природной среды объектами гражданских 
правоотношений и возвращение природных ре-
сурсов в  гражданский оборот, признание двой-
ственного – экологического и экономического – ха-
рактера объектов природы.

Выделяемая в работе методологическая основа 
исследования эколого-правовой сферы позволила 
определить ряд направлений совершенствования 
правовых механизмов охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресур-
сов и  обеспечения экологической безопасности, 
а именно: выявление системных дефектов право-
вого регулирования экологических отношений 
и  способов их преодоления как направление со-
вершенствования эколого-правового механизма; 
разработка эффективных правовых моделей для 
эколого-правовой сферы; публично-частное пар-
тнерство как модель совершенствования правовых 
механизмов охраны окружающей среды. Кроме 
того, правопонимание предлагается рассматривать 
в качестве теоретической основы совершенствова-
ния правового регулирования экологических отно-
шений.

Во второй главе «Виды и  содержание меха-
низмов эколого-правового регулирования» дана 
всесторонняя характеристика природоохранных 
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и  природоресурсных механизмов с  их классифи-
кацией на три группы. Отмечается разнообра-
зие организационно-правовых механизмов охраны 
окружающей среды, реализующих экологический 
императив. Так, экологическая сертификация 
и  экологический аудит на первый взгляд носят 
организационно-правовой характер, но по своему 
содержанию близки к экономическим мерам ох-
раны окружающей среды. Кроме того, представ-
лен анализ планирования и  учета в  области ох-
раны окружающей среды и природопользования, 
нормирования, стандартизации, лицензирования 
в  области охраны окружающей среды, экологи-
ческого мониторинга. Рассмотрение сущности 
и понятия экономического механизма охраны окру-
жающей среды и  природопользования позволило 
авторам систематизировать его разнородные эле-
менты по выделенным критериям. С позиции на-
личия проблем правового регулирования особое 
внимание уделяется экономическому стимулиро-
ванию охраны окружающей среды, финансирова-
нию программ и  мероприятий по рационально-
му использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды, платежам за природополь-
зование, специфике экологического страхования. 
Авторы верно причисляют к механизмам охраны 
окружающей среды, имеющим идеологическое содер-
жание, экологическое образование, воспитание 
и  просвещение, информирование общественно-
сти, а также ее участие в принятии эколого-значи-
мых решений.  

Третья глава «Правовое обеспечение эколо-
гического сопровождения хозяйственной и  иной 
деятельности» посвящена экологическому сопро-
вождению хозяйственной и иной деятельности, ко-
торое является новым для юридической науки по-
нятием. Действительно, особого внимания требует 
разработка понятий, интегрирующих отдельные 
правовые институты. Одним из таковых может вы-
ступать экологическое сопровождение хозяйствен-
ной и  иной деятельности. В работе содержится 
аргументированное обоснование необходимости 
данной комплексной процедуры, обеспечивающей 
непрерывный процесс учета экологического фак-
тора на различных стадиях хозяйственной и иной 
деятельности и в ее правовом закреплении. Авто-
ры последовательно, соотнося со стадиями такой 
деятельности, характеризуют соответствующие 
природоохранные меры. При этом верно отмече-

но, что элементы целостного учета экологического 
фактора неоднородны. Их условно можно подраз-
делить на сложившиеся и  формирующиеся. Сло-
жившимися элементами такого сопровождения 
являются оценка воздействия на окружающую сре-
ду, экологическая экспертиза, экологический кон-
троль и  экологический аудит. К формирующимся 
элементам в работе причисляются стратегическая 
экологическая оценка, природоохранные меро-
приятия на стадии размещения объекта, послепро-
ектный анализ. 

Несомненным достоинством работы является 
детальное рассмотрение в  заключительной гла-
ве международно-правовых механизмов охраны 
окружающей среды и  обеспечения экологической 
безопасности. Излагаемая доктрина международ-
ного права окружающей среды позволяет получить 
четкое представление о ее влиянии на формиро-
вание эколого-правового механизма. Совершенно 
верно выявлен ряд факторов, повлиявших на специ- 
фику научных исследований в  области междуна-
родно-правового обеспечения охраны окружаю-
щей среды. Среди них акцентируется внимание 
на развитии национального экологического права 
в русле принципов и норм международного права 
окружающей среды. В монографии установлены 
взаимосвязи между сложившейся системой меж-
дународного публичного права и  международно-
правовыми основами обеспечения радиационной 
безопасности, что позволило в  полной мере оха-
рактеризовать международно-правовой механизм 
обеспечения радиационной безопасности. 

Ознакомление с  монографией позволяет ут-
верждать, что изложенные в ней выводы и рекомен-
дации являются научно обоснованными, обладают 
новизной, имеют теоретическое и  практическое 
значение. Работа характеризуется глубиной ис-
следования понятий, явлений и процессов, логич-
ностью выводов, системностью и комплексностью 
анализа рассматриваемых проблем. Монография 
внесет значительный вклад в науку экологического 
права, а также будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию законодательства в  области 
охраны окружающей среды и  обеспечения эколо-
гической безопасности. 

А. Г. Тиковенко, 
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Республики Беларусь
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аннотации ДЕпониРованныХ в БГу РаБот

InDIcATIVE ABsTRAcTs Of ThE pApERs DEpOsITED AT Bsu

УДК 343.352(06)+342(06)
конституционно-правовые основы противодействия коррупции как важнейшее условие обеспе-
чения устойчивого социально-экономического равновесия [Электронный ресурс]  : сб. материалов 
круглого стола (Минск, 4 марта 2017 г.) / редкол.: Г. А. Василевич [и др.]; БГУ. Электрон. текстовые дан. 
Минск, 2017. – 183 с.: ил. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/171267. 
Загл. с экрана. Деп. 21.04.2017, №002621042017. 

В сборнике содержатся материалы выступлений участников круглого стола «Конституционно-право-
вые основы противодействия коррупции как важнейшее условие обеспечения устойчивого социально-
экономического равновесия», посвященные актуальной проблеме противодействия коррупции на совре-
менном этапе в Республике Беларусь и зарубежных странах, а также проблеме практической реализации 
антикоррупционного законодательства в Республике Беларусь. В представленных материалах выработа-
ны предложения и рекомендации по совершенствованию антикоррупционного законодательства. 

Сборник адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавате-
лям, студентам юридических факультетов, а также всем, кто интересуется проблемой коррупции.

УДК 34(06)
общество, государство, право: тенденции и перспективы развития [Электронный ресурс] : материа-
лы междунар. науч. конф. студентов, магистрантов и аспирантов (Минск, 21–22 окт. 2016 г.) редкол.: 
Т. А. Червякова (отв. ред.) [и др.]; БГУ Электрон. текстовые дан. Минск, 2017. 297 с. Режим доступа: http://
elib.bsu.by/handle/123456789/172431. Загл. с экрана. Деп. 15.05.2017, №003315052017.

В сборнике помещены тезисы докладов и сообщений студентов, магистрантов и аспирантов юриди-
ческого факультета БГУ и других высших учебных заведений Республики Беларусь и зарубежных стран, 
представленные на международной научной конференции, посвященной тенденциям и перспективам 
развития общества, государства и права.

УДК 343.985(06)
традиции и перспективы развития криминалистической тактики [Электронный ресурс] : материа лы 
круглого стола с междунар. участием (Минск, 13 апреля 2017 г.) / редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]; 
БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск, 2017. 104 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/172434. Загл. с экрана, Деп. 15.05.2017. №003415052017.

В сборнике помещены материалы докладов ученых-юристов и практикующих работников правоох-
ранительных органов Республики Беларусь и зарубежных стран, представленные на круглом столе, по-
священном тенденциям и перспективам развития криминалистической тактики.

УДК 341:339.543(094.9)
Гребенников А. В. краткий справочник международных правовых актов в области таможенного 
дела [Электронный ресурс] / А. В. Гребенников ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск, 2016. 41 с. Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/176722. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 06.07.2017, №005006072017.

Предлагаемое издание подготовлено для студентов специализации: 1-96 01 01 «Таможенное дело» по 
учебному курсу: «Всемирная таможенная организация».  В  доступной форме представлена краткая ин-
формация о международных правовых актах в области таможенного дела (по состоянию на 1 октября 
2016 г.). Настоящее издание представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов, студентов магистратуры учреждений высшего образования, специалистов по таможенному 
оформлению, сотрудников таможенных органов и иных государственных органов, интересующихся воп-
росами внешнеэкономической деятельности и таможенным делом.
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