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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УНИАТСКИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ В XII–XVI вв.

А. В. СЕРЕГИН 1)

1)Южный федеральный университет,  
ул. Большая Садовая, 105, 344006, г. Ростов-на-Дону, Россия

Анализируется учение об униатской и федеративной формах государственно-территориального устройства в пе-
риод классического и позднего Средневековья в качестве специфического феномена крупных славянских держав. 
Рассматриваются примеры реальных и личных уний Венгерско-Хорватского королевства и Речи Посполитой, а также  
особенности патримониальных федеративных отношений внутри хорватского государства и  Великого княжества 
Литовского, Русского и Жемойтского. Раскрываются закономерности интеграционных политико-правовых процес-
сов в средневековом славянском мире. Делается вывод об унитарных государственно-территориальных отношени-
ях в Королевстве Польском, являющемся одним из субъектов униатского союза с Литовско-Русским государством. 
Предлагается именовать средневековые федерации патримониальными федерациями. Отмечается способность 
к самоорганизации и политическому объединению славянских народов в сложные государственные образования. 
Доказано, что объединение славянских государств в XII–XVI вв. проходило не только в рамках жесткой централи-
зации государственного механизма, но и с учетом местных особенностей c признанием самой широкой автономии 
различных общин, городов, княжеств и королевств, объединяющихся в единое союзное государство. Обосновывается 
возможность использования славянского историко-правового опыта в создании новых объединений славянских го-
сударств как в ближайшем настоящем, так и в будущем. 

Ключевые слова: славяне; уния; патримониальная федерация; Королевство Хорватия; Королевство Польское; Ве-
ликое княжество Литовское; государственно-территориальное устройство; Средневековье.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE UNIATE AND  
THE FEDERAL UNION OF SLAVIC STATES IN THE XII–XVI CENTURIES

A. V. SEREGIN  а

аSouthern Federal University, 105 Bolshaya Sadovaya Street, Rostov-on-Don 344006, Russia

Examines the doctrine of the unitarian and federal form of government and territorial structure during the classical 
and late Middle Ages, as a specific phenomenon of large Slavic nations. Examples of real and personal uny Hungarian-
Croatian Kingdom and the Commonwealth, and especially the patrimony of the Federal relations within the Croatian state 
and the Grand Duchy of Lithuania, Russian and Zhmudskaya. Regularities of the integration of political and legal processes 
in medieval Slavic world. The conclusion is made about the unitary state-territorial relations in the Polish Kingdom, one of 
the subjects of the Unitarian union of the Lithuanian-Russian state. We should call a Medieval Federation – the Patrimonial 
Federations. Noted, the ability to self-organization and political unification of the Slavic peoples in a complex public 
education. It is proved that the unification of the Slavic states in the XII–XVI centuries took place not only within the 
framework of a highly centralized state mechanism, but also on the basis of local characteristics with the recognition of the 
widest autonomy of different communities, cities, principalities and kingdoms, uniting in a single union state. Substantiates 
the possibility of using Slavic historical and legal experience in the creation of a new union of Slavic states, in the future, and 
in the near present. 

Key words: Slavs; union; the Patrimonial Federation; the Kingdom of Croatia; the Kingdom of Poland; the Grand Duchy 
of Lithuania; the state-territorial structure; the Middle Ages.

Модели сложной государственной интеграции 
в рамках федеративных и униатских объединений 
с сохранением значительной автономии соединяю-
щихся субъектов (общин, княжеств, королевств 
и  т.  д.) были характерны для средневековой сла-
вянской действительности. Феномен сложных го-
сударственных союзов наших предков может стать 
в XXI в. отправной точкой к единению славянских 
народов, имеющих огромный политико-историче-
ский и юридический опыт общей государственно-
сти. Примером современных интеграционных про-
цессов является создание Союзного государства 
Беларуси и России [1, с. 6].

В теоретической юриспруденции федеративная 
форма государственного устройства определяет-
ся как сложное союзное государство, состоящее из 
нескольких юридически равных самостоятельных 
государственноподобных образований, имеющих 
свои собственные территориальные органы власти 
и управления, подчиненные суверенитету федера-
ции [2, с. 54]. В условиях Средневековья федератив-
ные политические объединения носили племенной 
(кровнородственный) или патримониальный (зе-
мельновладельческий) характер.

Племенные федерации образовывались в  эпо-
ху раннего Cредневековья (V–XI  вв.)  – например, 
держава Само (IX в.) и государство Великая Мора-
вия (822–907). Исследование их государственно-
территориального устройства требует отдельного 
рассмотрения и не входит во временные рамки на-
стоя щей работы. 

Не менее сложную проблему учения о  государ-
ственном устройстве представляет собой униатская 
форма государственного единства, присущая исклю-
чительно монархиям. «Уния, – пишет И. А. Иванни-
ков, – это союз двух и более государств под властью 

единого главы государства, где субъектами между-
народного права являются эти государства, а  не 
уния» [3, с. 89].

Данное определение нуждается в уточнении со 
ссылкой на то, что такое государственное единство 
образуется за счет совмещения корон нескольких 
держав в лице одного венценосца. Такой подход го-
сподствовал в дореволюционной российской юрис-
пруденции. По этому поводу Н. М. Коркунов писал: 
«Уния есть соединение двух государств в силу того, 
что монархом у них одно и то же лицо, в силу един-
ства личности монарха» [4, с. 157]. Примером может 
служить Польско-Литовская уния (1386–1569).

Государства, объединенные унией, остаются 
вполне независимыми друг от друга, каждое сохра-
няет свою особую, самостоятельную государствен-
ную власть. У  них практически нет совместных 
предметов ведения и  полномочий, как у  феде-
раций. Все ограничивается тем, что власти обоих 
государств имеют одного и того же главу государ-
ства  – монарха, который не является правителем 
унии, а только государем каждой из держав, состав-
ляющих ее. В своем лице венценосец соединяет не-
сколько суверенных властей, но осуществляет каж-
дую из них через посредство особых органов. Такое 
единство неизбежно приводит к  некоторой общ-
ности политической жизни, ведь один и тот же мо-
нарх не может вести войну с самим собой, поэтому 
государства, составляющие унию, находятся в мире 
друг с другом. Они солидарны на международной 
арене, у них обычно имеется единая организация 
иностранного представительства, т.  е. общие ди-
пломатические агенты, объединенное министер-
ство иностранных дел. К этому может иногда при-
соединяться совместная военная и  финансовая 
организация. 
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Теория и история права и государства
Theory and History of Law and State

В теории также выделяют личную, или персо-
нальную, и реальную унии. «Личной унией называ-
ется соединение, основанное на временном един-
стве монарха, в  силу случайного совпадения в  его 
лице прав на престол двух различных государств», – 
пишет Н. М. Коркунов [4, с. 158]. Личная уния по сво-
ей сущности представляла собой монархическую 
конфедерацию.

«Уния реальная предполагает постоянное един-
ство монарха и, следовательно, одинаковый поря-
док престолонаследия» [4, с.  158]. Например, Вен-
герско-Хорватская уния (1102–1526).

Относительно этого государства стоит сказать, 
что его хорватская часть имела весьма сложную 
структуру, разделенную на жупании и области, ко-
торыми управлял бан. По мнению Ф. И. Леонтови-
ча, хорватская земля представляла собой «федера-
цию жупаний» [5, с. 2], состоящую из 14 отдельных 
жуп. Из них 11  союзов общин непосредственно 
зависели от великого жупана – племенного главы 
или старшины хорватского народа. К таковым от-
носились следующие жупы: Гливно, Цетина, Имота, 
Плева, Везента (в Боснии), а также Приморье, Бри-
бир, Нона, Книн, Сиграга и Нина (непосредственно 
в хорватской части). Остальные хорватские жупы – 
Крбава, Литза и Гадска – составляли отдельное вла-
дение, подчиняющееся банам, под формальным 
главенством великого жупана. 

Со времен Звонимира (правил с 1076 по 1089 г.) 
хорватские земли стали дробиться на крупные ча-
сти – банатства (Croatia, Bosnia, Slavonia, Posiga (или 
Pozega), Podrama, Albania и Srema (или Rama)), пре-
восходящие по своим размерам старые жупы. Вме-
сте с  тем каждая область по-прежнему сохраняла 
жупное управление. Дробная система хорватских 
жуп лишь формально представляла собой единую 
политическую систему. Фактически баны и  жупа-
ны боролись не только между собой, но и с хорват-
скими королями за обладание суверенной властью 
в  пределах своих владений [5, с.  2–3]. По словам 
летописца, в каждой из подвластных ему областей 
король «поставил бана, т. е. воеводу из своей кров-
ной братии, и  жупанов, т.  е. комитов, и  сотников 
(сатников. – Прим. авт.) – центурионов из благо-
родных людей тех областей. Каждому же бану, т. е. 
воеводе, дал власть над семью подчиненными сот-
никами, которые должны давать половину королю, 
а половину оставить себе. Комитам, т. е. жупанам, 
велел иметь под собой одного сотника, который 
с ними таким же способом будет судить праведно 
народ; две же трети дани комиты, т. е. жупаны, от-
дать королю, а одну треть оставить для своих нужд; 
банам, т.  е. воеводам, которые не должны давать 
отчет, но каждый человек должен исполнять свою 
повинность и быть под управлением жупана тех са-
мых областей и округ. Они же должны отчитывать-
ся только перед королем» [6].

Следовательно, средневековое хорватское го-
сударство не представляло собой единого центра-
лизованного политического образования. Процесс 
объединения славянских племен в  единый хор-
ватский народ протекал крайне медленно [7, с. 17]. 
Поскольку страну пересекала гористая местность, 
это приводило к изоляции отдельных территорий. 
Кроме того, соседняя Германия поддерживала фео-
дальные порядки, Венеция же, наоборот, покрови-
тельствовала самоуправлению далматских городов. 
Например, общины загребской области возглав-
лялись старшинами  – majores и  jobagiones. Город-
ские старшины носили название majores civitatis, 
а сельские – jobagiones de villis. Избирались они об-
щинами. Название jobagiones было воспринято за-
гребским законодателем из венгерского права, оно 
аналогично славянскому термину «господа».

Полицкий статут [8, с. 134–185] (далее – ПС) на-
зывает Полицу (одну из самоуправляемых общин 
Хорватии) терминами жупа, опћина, опћина жуп-
ская, опћина полицкая, полићанъ. Иногда вся полиц-
кая округа называется опћина жупа поличка. По-
лицкая жупа представляла собой союз небольших 
территориальных общин – катуней и сел. 

В законе 1662 г. 12 катуней перечислены в следую-
щем порядке: Доени Доц, Горени Доц, Костаени, 
Звечаен, Чичла, Гата, Дуброва, Ситное, Сриенин, 
Дуче, Еесенице и Пострана. В состав некоторых ка-
туней входило несколько сел. Так, катунь гатский 
состоял из сел Гата и Накелице (приселка); катунь 
дичский – из Дуче и Труше; катунь горный – из Гор-
ного Доца, Трибушан, Сриеан и Путишечан, катунь 
констанский – из Костаен и Смолоен [9, с. 59].

Катуни – это сельские общины с  исключитель-
но земледельческим характером. Села имели во 
владении и  пользовании свои отдельные земли 
(пастбища, лесные угодья, пашни и т. д.), которые 
совокупно принадлежали всей полицкой общине. 
Законодатель допускал возможность изменения 
границ между членами общины с использованием 
жребия. Исключение составляли испаши (пастби-
ща), которые не подлежали дележу и  всегда оста-
вались в безраздельном обладании общины. Общ-
ность могла иметь место не только среди членов 
одной общины, но и между «сумежными, сусидни-
ми» селами, в особенности по вопросам владения 
и  пользования лесами и  пастбищами (ст.  95–120, 
170–173, 187, 201, 202, 204–207, 241 и т. д. ПС).

Община состояла из соседей и дионников, или 
глав. С того момента, когда отдельные лица вступа-
ли в союз дионников, целая община и ее отдельные 
члены обязывались защищать друг друга и  нести 
коллективную ответственность за проступки своих 
соратников (ст. 47, 52, 53, 57, 58, 65, 247, 256 ПС).

Полицкие общины, аналогично винодольским, 
представляли собой самоуправляемые политико-
экономические и духовные союзы.
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Решающим политическим событием после смер-
ти короля Свинимира, последнего из династии Кры-
шимировичей, не оставившего наследников  [10], 
стало заключение в  1102  г. унии, на столетия за-
крепившей включение хорватских земель в  состав 
Короны святого Стефана  – Венгрии. Такой выбор 
был неслучаен, поскольку соседняя Угрия в  начале 
XII  в. представляла собой разноплеменное мадь-
ярско-славянское государство, в  котором славяне 
и венгры приравнивались в правах [11, с. 1]. Весьма 
активно во внутрихорватские дела стал вмешивать-
ся венгерский король Ладислав (Владислав) Святой 
(1046–1095), матерью которого являлась Рыкса, 
дочь польского короля Мешко II, давшая правителю 
Угрии славянское имя [12].

Вместе с тем Хорватия сохранила статус королев-
ства, обладающего полной автономией. В 1868  г., 
когда хорватские земли вошли в  состав Австро-
Венгрии, Ф. И. Леонтович писал: «Союз хорватской 
земли с  Венгрией имел характер Personalunion. 
Хорваты вошли в  союз с  венграми только вслед-
ствие добровольного признания одних и  тех же 
государей, не сливаясь с ними в одно цельное госу-
дарство. Самостоятельное положение удерживали 
хорваты до позднейшего времени, не испытали та-
кого сильного внешнего гнета и таких глубоких по-
трясений и переворотов в народной жизни, каким 
подверглись сербы под игом турецким или славяне 
балтийские, подавленные господствующей немец-
кой “культурой и цивилизацией”» [5, с. 2].

В период между 1526 и 1538 гг. в Хорватии раз-
разилась феодальная междоусобица, что ослаби-
ло страну перед военным вторжением турок. Так, 
в 1526 г. османский протекторат был признан Ду-
бровником, а в 1538 г. турки захватили стратегиче-
ски важную крепость Клис в Хорватском Приморье.

В течение последующих десятилетий XVI в. ос-
манская экспансия продолжилась: уже к середине 
столетия от Хорватии австрийские Габсбурги со-
хранили только то, что современники называли 
«остатками остатков» [13, c. 498].

Ко второй половине X  в. сложилось раннесред-
невековое польское государство, в котором отноше-
ния между князем и дружиной строились на основе 
вассалитета без ленов. При сыне Мешко II Болесла-
ве I Храбром (992–1025 гг.) дружинники, число ко-
торых достигало трех тысяч, стали получать земли 
в  державе за службу. В  те же десятилетия проис-
ходило оформление государственного аппарата. 
В территориальном отношении страна была поде-
лена на округи, во главе которых князь ставил своих 
наместников. Более мелкими административными 
единицами руководили начальники крепостных 
гарнизонов  – каштеляны. С победой феодального 
строя в Польше все сильнее становились тенденции 
к  децентрализации. Процесс феодального раздро-
бления, подготовленный экономическим усиле-

нием отдельных областей страны и упрочением по-
зиций местной знати, которая теперь располагала 
достаточной мощью для подавления сопротивле-
ния крестьянства, восторжествовал в XII в. В 1138 г. 
Королевство Польское было поделено на уделы 
между сыновьями Болеслава III. Установленный Бо-
леславом принцип первенства отводил старшему 
наследнику в княжеском роду место великого князя, 
чей удел протянулся полосой от Балтики до Карпат, 
включая древнюю и  новую столицы государства – 
Гнезно и  Краков. Однако великокняжеская власть 
над братьями и племянниками слабела. В XIII в. ее 
вовсе перестали признавать, а  распад углублялся, 
и число уделов росло. Пышно расцвели налоговые, 
судебные, административные иммунитеты свет-
ской и  духовной знати. Именно в  период с  XII по 
XIV в. выросла политическая и общественная роль 
церкви, что подтверждается ростом завещательных 
отказов на помин души в отношении католических 
приходов и монастырей [14, с. 10–11].

Удельные княжества делились на ополья, состоя-
щие из одной или нескольких деревень. Ополья 
могли объединяться в  каштелянии  – военно-ад-
министративные и  судебные единицы [15, с.  97] 
(ст. XXIII «Польской правды» [16, с. 47–56] – далее 
ПП). Во главе каштелянии стоял каштелян, по по-
ручению князя выполняющий судебные и военные 
функции.

Если был найден труп и преступник неизвестен, 
то хозяин призывает ополье и обвиняет его в убий-
стве; и если ополье не может снять с себя вины, то 
должно уплатить пеню за убитого (ст. VIII, X ПП). 
Данный институт равноценен дикой вире «Русской 
правды».

Деревня, так же как и  ополье, составляла одну 
административно-территориальную единицу, об-
ремененную известными обязанностями по отно-
шению к государству.

Во-первых, если ополье не признавало себя ви-
новным, то оно могло указать деревню, которая не-
сла штрафное бремя, при условии, что не был опре-
делен виновный род (ст.  VIII, X ПП). Во-вторых, 
деревня выполняла полицейскую функцию по пре-
следованию преступника в целях его поимки и пе-
редачи в суд (ст. VIII ПП). 

С точки зрения М. М. Винавера, ополье пользова-
лось правами самоуправления: выбирало старосту, 
разбирало споры между деревенскими жителями 
и принимало в отношении общего быта обязатель-
ные решения [15, с. 105–107].

В княжествах также действовали судьи и комор-
ники. Роль последних сводилась к  приглашению 
ответчика в суд [15, с. 101].

Десятники выполняли функции сборщиков кня-
жеских налогов в  размере одной десятой урожая 
в казну правителя. Они должны были присутство-
вать при уборке хлеба и  определять количество 
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натуральных отчислений крестьян в княжеские за-
крома (ст. XIV ПП).

Средневековое польское законодательство го-
ворит о  володарях, обязанных наблюдать за госу-
дарственным или частным имуществом (ст. IV ПП). 

Вместе с  тем удельные княжества в  правосо-
знании современников считались подвластными 
польской короне, несмотря на наличие признаков 
суверенитета. Особенно это можно представить на 
примере Мазовии, составившей относительно не-
зависимое политическое образование около 1199 г. 
[17, с. 39]. Например, при вступлении в ленные от-
ношения к  Чехии мазовецкого князя Вячеслава 
король Иоан, имевший притязания на ляшский 
престол в  акте инфеодации Мазовии, именовался 
титулом Boemi et Poloniae Rex [17, с. 39].

Кроме того, первоначально поземельная соб-
ственность и  политическая власть мазовецких 
князей, так же как и иных феодалов Европы, сосре-
доточивались в  единых руках сюзерена. Поэтому 
власть принимала частный хозяйственно-право-
вой отпечаток, когда к  поземельной собственно-
сти прибавлялись политические права. Вследствие 
этого частные собственники земли считались не 
только реальными держателями почвы и ее произ-
водительных сил, но и господами и судьями обра-
батывающих ее лиц. «Наряду с этим князья стара-
лись закрепить за собой монопольные привилегии 
на охоту в лесах и сбор меду в бортях» [17, с. 39].

Внешняя угроза со стороны крестоносцев заста-
вила польскую знать не только консолидироваться 
вокруг королевской власти внутри государства, но 
и  пойти на униатский союз с  мощным военным 
соседом – Литвой. С конца XIV  в. польско-литов-
ские союзнические отношения постепенно ста-
ли укрепляться [18, с. 53]. В 1385 г. в замке Крево 
(в настоящее время поселок Сморгонского района 
Гродненской области Республики Беларусь. – Прим. 
авт.) между послами Польши и князем витебским, 
кревским и  великим князем литовским Яковом 
Андреевичем, который в исторической литературе 
известен под языческим именем Ягайло, было за-
ключено соглашение о  его женитьбе на польской 
королеве Ядвиге и союзе (унии) двух стран во гла-
ве с единым государем [19, с. 22]. Этот союз привел 
к  кардинальным изменениям в  политике указан-
ных государств. История народов Беларуси, Литвы, 
Украины и Польши на протяжении 400 лет находи-
лась под влиянием этого события. По мнению док-
тора юридических наук профессора Белорусского 
государственного университета И.  А.  Юхо, Крев-
ская уния «асаблiва карыснай была для Польшчы, 
бо менавiта дзякуючы унii яна была выратавана 
ад поўнага анямечвання, якое ў XIV ст. было такiм 
моцным, што пры каралеўскiм двары i  нават ва 
ўсiх буйных гарадах нямецкая мова i права сталi 
дзяржаўнымi» [19, с. 22]. И действительно, немец-

кое засилье особенно возрастает во время прав-
ления Казимира  III, который в  1335  г. передал во 
владения германцев Силезию, а в 1343 г. – Тевтон-
скому ордену польское Поморье и ряд других тер-
риторий. Преемником Казимира III стал венгер-
ский король Людовик из дома Анжу, который сам 
неоднократно участвовал в разбойничьих походах 
крестоносцев против Беларуси и  Литвы. Он  же 
в  1380  г. назначил правителем Польши немца  – 
мужа своей дочери – Сигизмунда Люксембургско-
го, который с  1411  г. стал императором Священ-
ной Римской империи. Положение усугубилось 
в  1384  г., когда Ядвига, дочь короля Венгрии Лю-
довика, стала королевой Польши. К этому времени 
она была обручена с Вильгельмом Габсбургом Ав-
стрийским. Появилась угроза того, что Польша по-
падет в руки Габсбургов. Это было вполне реально, 
так как сама Ядвига с семи лет воспитывалась при 
венском дворе [20, с. 209].

В целях сохранения суверенитета страны поль-
ские феодалы, учитывая влияние народных масс 
Польши, вынуждены были пойти на разрыв согла-
шения с Вильгельмом Австрийским и приняли ре-
шение о переговорах с великим князем литовским 
Ягайло о его женитьбе на королеве Ядвиге и союзе 
двух государств. Союз Великого княжества Литов-
ского, Русского и  Жемойтского (ВКЛ) и  Польши 
в  тех исторических условиях был выгоден обоим 
государствам и  всем народам Восточной Европы, 
поскольку позволял объединить силы для сдержи-
вания германской агрессии, а  также для установ-
ления устойчивых хозяйственных и политических 
связей.

Условия Кревского соглашения до настояще-
го времени не стали достоянием гласности. Доку-
менты о Кревской унии 1385 г. находились в Кра-
ковском архиве и  впервые были опубликованы 
в  книге С.  Кутшебы и  В.  Семковича «Акты унии 
Польши с Литвой 1385–1791 гг.», изданной в Кра-
кове в 1932 г. Согласно содержанию опубликован-
ных документов Ягайло за честь стать мужем ко-
ролевы Польши Ядвиги обещал использовать все 
свои материальные ресурсы на благо Польши, вы-
платить 200 тыс. флоринов Австрии, гарантировал 
своими средствами и стараниями вернуть Королев-
ству Польскому все земли, которые были утрачены 
Польшей, освободить из плена всех христиан (т. е. 
всех крестоносцев и  поляков), а  также присоеди-
нить все свои земли к Польше. 

Недоверие в содержании данного документа вы- 
зывает тот факт, что в договоре фигурируют толь-
ко обещания Ягайло, однако само обещание не 
имеет юридической силы. Достоверно известно, 
что Ягайло не знал латинского языка. Следова-
тельно, нельзя не согласиться с мнением профес-
сора И. А. Юхо о том, что Ягайло не мог подписать 
договор на непонятном языке. При этом ученый 
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отмечал, что «сама форма документа не соответ-
ствовала юридической форме международного 
договора того времени» [21, с. 6]. Дальнейший ход 
исторических событий подтверждает, что ни Ягай-
ло, ни Скиргайло, ни Витовт не считали Великое 
княжество Литовское частью Польши и проводили 
самостоятельную внешнюю политику. Польская 
политика, которая наблюдалась во времена прав-
ления королей Казимира  III и  Людовика Анжуй-
ского, соответствовала интересам римской курии 
и  Тевтонского ордена. С  того времени как Ягай-
ло стал королем, он начал проводить политику 
в  интересах Великого княжества Литовского, что 
в конечном итоге способствовало победе объеди-
ненных войск Королевства Польского и  Великого 
княжества Литовского, Русского и  Жемойтского 
над крестоносцами под Грюнвальдом в  1410  г., 
которая на 500 лет остановила попытки герман-
ского воинства в отношении захватов территории 
проживания восточных славян. При этом следует 
отметить, что Ягайло не передал Польше государ-
ственную казну Великого княжества Литовского 
и не выплатил 200 тыс. флоринов Австрии, а глав-
ное – не присоединил земли ВКЛ к польскому го-
сударству. Сразу же после вступления на польский 
трон Ягайло передал великокняжеские полно-
мочия своему брату Скиргайло, а  затем Витовту, 
что являлось свидетельством самостоятельного 
статуса Великого княжества Литовского как госу-
дарства в союзе с Польшей. Это дает нам основа-
ние считать акты Кревской унии фальсификацией, 
которую инициировала польская сторона. Ягайло 
выполнил свое обещание только относительно 
крещения населения Беларуси и  Литвы по като-
лическому обряду. Вполне вероятным может быть 
тот факт, что других обещаний он и не давал. На 
это указывали в  своих работах М.  К.  Любавский 
и И. А. Юхо [22, с. 598; 19, с. 22]. В частности, фео-
дальная знать Великого княжества Литовского 
неоднократно выступала против фальсификаций 
авторов польских летописей и  хроник. В  1559  г. 
на Виленском сейме был поднят вопрос о ложных 
сведениях в  польских хрониках, и  государь вы-
нужден был потребовать внести изменения в  их 
содержание. На Люблинском сейме 1569  г. также 
поднимался вопрос о  подлинности документа 
Кревского соглашения 1385 г.

Люблинская уния 1569  г. объединила польскую 
корону с Великим княжеством Литовским, Русским 
и Жемойтским в единую державу. Магнаты и шлях-
та – в данном отношении будучи едиными – давно 
старались подчинить Польше ВКЛ. Замена идущей 
от XIV в. династической унии тесным союзом этих 
двух государств при гегемонии польских магнатов 
должна была открыть им двери в украинские (ма-
лороссийские) и  белорусские земли. Люблинская 
уния реализовала этот замысел. И хотя даже после 

1569 г. каждая из двух частей образованного едино-
го государства – Речи Посполитой – сохранила свою 
администрацию, суд, войско и  казну, объедине-
ние продвинулось далеко вперед. Наряду с общим 
монархом действовал общий сейм. Единой стала 
внешняя политика. Хорошо известны печальные 
последствия Люблинской унии для малороссийско-
го (украинского, или русинского) и  белорусского 
народов: усилился феодальный гнет, помноженный 
на гнет национально-религиозный. Для самой же 
Польши уния обернулась резким усилением могу-
щества знати: в Литве, на Украине, в Беларуси были 
расположены огромные латифундии Радзивиллов, 
Острожских и других знатных родов; к ним вскоре 
присоединились обширные владения, захваченные 
в украинских степях Потоцкими и иными польски-
ми магнатами.

В  сфере государственно-территориального уст-
ройства Литовско-Русское государство, являясь 
субъ ектом Речи Посполитой, носило характер феде-
рации областей и земель, сохранявших свое особое 
областное устройство и  объединенных лишь вер-
ховной властью господаря  – великого князя и  его 
панов-рады. Собственно Литва (с  примыкавшей 
к ней территорией Западной Беларуси) разделялась 
(после Городельского привилея 1413 г.) на два вое-
водства – Виленское и Троцкое [23, с. 77–88]. С юга 
и востока к этой основной области примыкали не-
сколько удельных княжеств Полесья, Чернигово-Се-
верской земли и области верхней Оки, которые были 
автономными политическими общинами. Особое 
положение в  административном отношении за-
нимали крупные земли («аннексы»), присоединив-
шиеся (добровольно или вынужденно) к  Великому 
княжеству Литовскому: Жемойтская, Полоцкая, Ви-
тебская, Смоленская (до 1514  г.), Киевская, Волын-
ская, а  также Подляшье и  Подолье. После того как 
при Витовте были упразднены крупные областные 
княжения, этими землями управляли назначаемые 
господарем наместники [24, с. 195].

Органами областного самоуправления явля-
лись областные сеймы, сменившие древние веча 
киевской эпохи. В этих сеймах принимали участие 
местные землевладельцы и  горожане («мещане»), 
последние – в лице своих представителей. Однако 
чем дальше, тем больше землевладельческая шлях-
та играет на областных сеймах преобладающую 
роль и превращает их в свои сословные органы, от-
деляясь от мещанства.

Помимо высших областных правителей, воевод 
[25, c.  6–7], функции органов местной админи-
страции исполняли назначаемые господарем на-
местники-державцы [23, с.  370–373], являвшиеся, 
с  одной стороны, органами хозяйственного и  фи-
нансового управления в  обширных господарских 
имениях, а  с  другой  – судебными и  администра-
тивными органами для бояр-шляхты, населения 
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господарских имений и мещан непривилегирован-
ных мест (городов) [26, с. 155].

В  эпоху Ливонской войны (1558–1583) и  перед 
заключением Люблинской унии 1569 г. с Польшей 
местное управление в  Великом княжестве Ли-
товском было перестроено по польскому образ-
цу  [27,  с.  364–365]. Реформы 1564–1566  гг. ввели 
новое административное деление государства на 
13  вое водств, подразделявшихся на 31  повет. Для 
управления новыми округами были созданы долж-
ности пяти воевод и каштелянов [28, с. 19–20].

Воеводы были главными военными начальни-
ками в  своих округах и  главными судьями по 
важным уголовным делам. Кроме них, военными 
начальниками были каштеляны, а  также маршал- 
ки [29, с. 1–3] и хоружие поветовые.

Судебную власть осуществляли особые «судовы 
старосты» [30, c.  20–22]. В  качестве гражданского 
трибунала для шляхты в каждом повете был учреж-
ден земский суд из судьи, подсудка и  писаря, на-
значаемых господарем из числа выбранных мест-
ной шляхтой кандидатов.

Учитывая значение торговли и промышленно-
сти для национального и государственного хозяй-
ства и стремясь поощрять их развитие, литовское 
правительство с конца XVI в. стало предоставлять 
городскому населению более значительных мест 
городов самоуправление в  форме Кульмско го 
[31, с. 370–377] и Магдебургского [32] права по не-
мецко-польскому образцу. Первым Магдебургское 
право получил Вильно (1387 г.), затем в XV в. оно 
было распространено на Троки, Берестье, Ковно, 
Луцк, Кременец, Владимир, Полоцк [33, с.  232–
234], Киев, Минск и Новгородок. В XVI в. его полу-
чили и другие, менее крупные города [34, с.  332]. 
В 1572 г. Шкуды (Иоганнисбург) стал пользоваться 
Кульмским правом [35, с. 145]. Получившие Кульм-
ское или Магдебургское право города освобож-
дались от суда и  управления общей администра-
ции (воевод, старост и  наместников-державцев), 
а также от исполнения рабочих повинностей. Они 
вносили в  господарскую казну ежегодную плату, 
а  в  распоряжение городского управления посту-
пали городские земли и угодья, разные доходные 
статьи и предприятия (городские весы, бани, мель-
ницы, мануфактурные магазины) и  т.  д., а  также 
разного рода торговые пошлины и  сборы. Кроме 
платы господарю, города должны были нести и во-
енную повинность, выставляя в случае необходи-
мости известное количество ратников из мещан. 
Некоторым городам короли Речи Посполитой жа-
ловали особые привилегии. Так, в 1592 г. Каменец-
Литовский был освобожден от платежа подводной 
повинности [36, с. 147]. 

Во главе русско-литовского городского управ-
ления стоял войт, который первоначально назна-
чался господарем, с  правом распоряжаться своей 

должностью (отчуждать или передавать по наслед-
ству) [37, с. 10–11]. Однако с течением времени го-
рода выкупили наследственные войтовства, и  эти 
должности стали выборными. Войт сообща с насе-
лением места избирал советников в количестве 6, 
12 или (как в Вильно) 24 человек, а радцы избирали 
из своей среды бурмистров на год – двух, четверых 
или шестерых: половину «римского закона» (т.  е. 
католиков) и  половину «греческого» (т.  е. право-
славных). С этими бурмистрами войт вел все дела 
в  городе – судебные, административные и  хозяй-
ственно-финансовые [38, с. 143–148].

Вторжение московских войск в Ливонию и страш-
ное опустошение ими страны вынудили ее просить  
помощи Великого княжества Литовского и  от-
даться под его протекторат. В  результате ВКЛ 
вступило в  тяжелую и  продолжительную борьбу 
с  Москвой. Борьба эта потребовала от Литовско-
Русского государства крайнего напряжения воен-
ных и финансовых сил. В 1563 г. московские войска 
взяли Полоцк, и  правительство Сигизмунда Ав- 
густа увидело невозможность справиться с  Мо-
сквой собственными силами. Внутри страны оно 
вынуждено было пойти навстречу сословно-по-
литическим интересам литовско-русской шляхты, 
требовавшей равенства с  польскими панами, но 
помимо этого, ему необходима была военная по-
мощь извне, и оно вынуждено было начать перего-
воры с Польшей об унии. Рядовая литовско-русская 
шляхта теперь желала унии как единственного вы-
хода из своего положения, единственного средства 
к облегчению себе несносных обременений войны.

На общем Люблинском сейме 1569  г. перво-
начально возникли острые споры и  разногласия 
между поляками и  литовскими послами, поэтому 
последние покинули Люблин. После этого поляки, 
сознавая свою силу и видя бессилие Литвы, прину-
дили Сигизмунда Августа королевскими «универ-
салами» объявить аннексию (которая была назва-
на «возвращением» Польше) Подляшья, Волыни, 
Киевщины и Подолии [39, с. 1–17]. Литовцы были 
вынуждены капитулировать, их послы возврати-
лись в Люблин, и 1 июля 1569 г. был подписан акт 
унии, согласно которому Великое княжество Ли-
товское и  Королевство Польское составляли одну 
Речь Посполитую с общим, совместно избираемым 
государем, общим сенатом и сеймом и сообща вели 
внешнюю политику.

В реальности Великое княжество Литовское, 
Русское и  Жемойтское и  после Люблинской унии 
1569  г. не слилось с  Польшей в  одно государство, 
а  сохранило в  значительной степени свою госу-
дарственную осо бенность и  самобытность. Так, 
собирались особый литовский сенат (паны-рада) 
и сейм, функционировали автономные правитель-
ственные должности («уряды»), собиралось отдель-
ное войско и  издавались свои законы (например, 
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в 1588 г. был издан третий Статут ВКЛ, по-преж не-
му на русском языке).

Однако Люблинская уния оказала значительное 
влияние как на внутренний строй и  быт, так и  на 
внешнее положение Великого княжества Литов-
ского, Русского и  Жемойтского. Новое устройство 
правительственных органов в  ВКЛ было созда-
но в  1564–1566  гг. всецело по польскому образцу. 
Шляхта Великого княжества Литовского в  соци-
ально-политической жизни страны стала таким же  
гос под ствую щим сословием, каким она была 
в Польше. Постепенно русская элита ополячилась.

Более того, передача четырех обширных и важ-
ных областей ВКЛ в пользу польской короны (около 
половины всей территории) чрезвычайно ослабила 
литовско-русскую государственность, лишив ее са-
мостоятельного значения в  международно-поли-
тических отношениях.

Подводя итог сказанному, необходимо сделать 
ряд выводов. 

Во-первых, средневековые польское, хорват-
ское и  Литовско-Русское государства для защиты 
от внешних врагов политически стремились вой-
ти в униатские союзы. Хорватия в 1102 г. на правах 
персональной унии объединилась с  Венгерским 
королевством, а Польша с 1569 г. возглавила унию 
с Великим княжеством Литовским, Русским и Же-
мойтским. 

Во-вторых, внутреннее государственно-терри-
ториальное устройство средневековой Хорватии 

и Великого княжества Литовского, Русского и Же-
мойтского представляло собой патримониальную 
федерацию самоуправляемых территорий: в  пер-
вом случае сельских общин – жуп и далматинских 
городов, а во втором – княжеств, земель и городов.

В-третьих, Королевство Польское, являющееся 
с 1569 г. субъектом Речи Посполитой, в своем вну-
треннем управлении выступало в качестве едино-
го унитарного государства, преодолевшего период 
феодальной раздробленности.

В-четвертых, существование сложных государ-
ственных славянских союзов в XII–XVI вв. доказы-
вает, что славянские народы способны к созданию 
самобытных держав не на началах жесткой цен-
трализации, а  с  признанием широкой равноправ-
ной политической автономии субъектов, входящих 
в состав средневековых уний и федераций.

В-пятых, исторический опыт славянской по-
литико-правовой интеграции позволяет говорить 
о необходимости и возможности образования но-
вых союзных держав братских народов как в  на-
стоящем, так и  в  ближайшем будущем. Вероятно, 
такие содружества будут носить добровольный 
конфедеративный характер с  общей тенденцией 
к федерализации.

В-шестых, государственно-правовые закономер- 
ности интеграционных процессов славянских дер-
жав и народов в различные исторические периоды 
должны стать одним из важнейших направлений 
исследования юридической славистики.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С УЧЕТОМ 
ВВЕДЕНИЯ ID-КАРТ И БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ 
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Анализируются международные акты и законы некоторых стран по защите персональных данных. Рассматрива-
ются важнейшие позиции существующего законодательства Республики Беларусь в этой сфере. Излагаются основ-
ные моменты, которые должны быть отражены в готовящемся законе. Особое внимание уделено вопросам введения 
с 2019 г. ID-карт и биометрических паспортов. Обращается внимание на то, что новый закон должен комплексно 
регламентировать вопросы правового регулирования и защиты персональных данных.

Ключевые слова: защита персональных данных; ID-карты; биометрические паспорта.

LEGAL REGULATION OF PERSONAL DATA TAKING INTO ACCOUNT  
THE USE OF ID-CARDS AND BIOMETRIC PASSPORTS

M. S. ABLAMEYKOa

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

In this paper international acts and laws of some countries on the protection of personal data are analyzed. The main 
points of the existing legislation of the Republic of Belarus in this sphere are considered. It is suggested what the main points 
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should be reflected in the forthcoming law. Special attention is paid to the introduction of ID-cards and biometric passports 
in 2019. The new law should comprehensively regulate the issues of legal regulation and protection of personal data.

Key words: protection of personal data; ID-cards; biometric passports.

Введение

Сведения о  жизни гражданина, его интересах 
всегда привлекали внимание государственных ор-
ганов и  собирались разными ведомствами. В  на-
стоящее время во всех развитых странах также 
осуществляются сбор, обработка и  хранение ин-
формации о  личности в  разных объемах. В  связи 
с  этим важным является вопрос защиты персо-
нальных данных человека от вмешательства сто-
ронних лиц в его жизнь. Поэтому актуальной стала 
объективная потребность в  гармонизации инте-
ресов личности и  государства в  области оборота 
информации персонального характера, что и обу-
словило появление в правовой науке специальной 
юридической категории – института персональных 
данных личности [1, с. 36]. 

В современном демократическом обществе пра-
ва человека и, в  частности, право на неприкосно-
венность частной жизни имеют первостепенное 
значение. Изменения, связанные с  регулировани-
ем персональных данных (информации о  личной 
жизни человека), происходят во многих государ-
ствах. Причин достаточно много: глобализация 
бизнеса (обмен персональными данными между 
странами), активное использование цифровых, 
в том числе мобильных, технологий, рост сетевого 
пиратства и борьбы с ним, быстрое расширение со-
циальных сетей и  иных медиа, увеличивающееся 
стремление государств контролировать сетевые, 
массовые коммуникации, заинтересованность биз-
неса в  реализации интернет-рекламы и  повыше-
нии ее эффективности и т. д. [2, с. 2].

Существует множество подходов, которых при-
держиваются государства, устанавливающие пра-
воотношения в  сфере персональных данных, – от 
максимальной защиты их неприкосновенности до 
почти полного отрицания права на анонимность 
в сетевых коммуникациях.

В настоящее время Правительством Республики 
Беларусь подготовлена концепция закона о защите 
персональных данных, которая представлена Пре-
зиденту А.  Г.  Лукашенко. На рассмотрение в  пар-
ламент документ будет внесен ориентировочно 
в  2018 или 2019  г. Кроме этого, с  1  января 2019  г. 
в Беларуси запланировано введение ID-карт и био-
метрических паспортов, в которых также будут со-
держаться персональные данные, подлежащие за-
щите. Следовательно, принятие закона о  защите 
персональных данных – это потребность, которая 
должна быть удовлетворена в ближайшее время.

Какие основные позиции должны войти в  но-
вый закон? Как юридически должны быть защи- 
щены персональные данные гражданина, особен-
но с  учетом скорого введения ID-карт и  биомет-
рических паспортов? В настоящей работе анализи-
руются международные акты и законы некоторых 
стран по защите персональных данных. Излага-
ются ключевые моменты, которые должны быть 
отражены в  законе, с  пояснением некоторых из 
них. Высказывается мнение о том, что новый за-
кон должен комплексно регламентировать вопро-
сы правового регулирования и защиты персональ-
ных данных.

Международные правовые акты о защите персональных данных

Вопросы определения персональных данных 
человека, защиты его личной жизни поднимались 
достаточно давно и с течением времени претерпе-
ли множество изменений. В последнее десятилетие 
в связи с развитием информационных технологий 
и их повсеместным внедрением в нашу жизнь за-
щита персональных данных становится особенно 
актуальной как в  техническом, так и в  правовом 
плане, как на государственном уровне, так и  на 
уровне частного бизнеса. 

Основы права на защиту личной тайны и  пер-
сональных данных были заложены в  принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей деклара-
ции прав человека от 10 декабря 1948 г. и Конвен-
ции о  защите прав человека и  основных свобод 
1950 г. [3].

Согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав чело-
века никто не может подвергаться произвольно му 
вмешательству в его личную жизнь, произвольным  
посягательствам на неприкосновенность его жи-
лища, тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право на за-
щиту от такого вмешательства или посягатель-
ства [4]. Нормы, определенные данной статьей, им- 
плементированы в  законодательные акты госу-
дарств – членов ООН, часто сопровождаются ого-
ворками, все же допускающими вмешательство го-
сударства в личную жизнь человека.

Статья 17 Международного пакта о гражданских 
и  политических правах, принятого резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. 
№  2200  А (XXI), закрепляет, что никто не может 
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подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в личную и  семейную жизнь, про-
извольным или незаконным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища или тайну корре-
спонденции либо незаконным посягательствам на 
честь и репутацию [5].

Специальные законы, регламентирующие во-
просы защиты персональных данных, приняты уже 
более чем в  100  странах. Законодательная, право-
применительная и судебная практика разрешения 
возникавших спорных вопросов в области защиты 
персональных данных в странах Европейского со-
юза сформировалась на базе общеевропейского 
опыта защиты основных прав и свобод, что способ-
ствовало дальнейшему развитию и внесению дик-
туемых реальностью изменений в  наднациональ-
ное европейское право [6, с. 68].

Следует также выделить Конвенцию о  защите 
частных лиц в  отношении автоматизированной 
обработки данных личного характера 1981  г. (да-
лее – Конвенция 1981 г.) [7], принятую в целях обе-
спечения на территории всех ее участников ува-
жения прав и  основных свобод каждого человека 
независимо от гражданства или места жительства 
и  особенно права на неприкосновенность личной 
жизни в связи с обработкой персональных данных. 
Конвенция 1981 г. закрепила такой основополагаю-
щий принцип защиты персональных данных, как 
ограничение на обработку персональных данных 
о  национальной принадлежности, политических 
взглядах либо религиозных или иных убеждениях, 
в том числе касающихся здоровья или сексуальной 
жизни лица. В настоящее время Конвенцию 1981 г. 
подписали и ратифицировали более 40 стран, сре-
ди которых Россия, Литва, Латвия, Польша, Украи-
на. Республика Беларусь этот документ не подпи-
сала и  не ратифицировала, что, по утверждению 
А.  А.  Шугая, негативно влияет на обеспечение 
адекватного уровня защиты персональных данных 
граждан [8, с. 88].

Большинством зарубежных государств были 
приняты соответствующие законодательные акты 
о защите персональных данных. Например, в Гер-
мании действует высокоразвитое законодательство 
в  сфере защиты персональных данных с  развет-
вленной системой независимых органов по защите 
персональной информации граждан [9, с. 94].

В странах СНГ приняты соответствующие зако-
ны. Так, 16 октября 1999 г. на заседании Межпарла-
ментской ассамблеи государств – участников СНГ 
принят модельный закон «О  персональных дан-
ных».

В Российской Федерации 27 июля 2006 г. принят 
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в котором под персональными данными по-
нимается любая информация, прямо или косвенно 
относящаяся к  определенному физическому лицу. 
Это основополагающий закон РФ, однако в него по-
стоянно вносились и в  настоящее время вносятся 
дополнения и  изменения. Кроме того, изменения 
в  правовом регулировании данного института от-
ражены и в  других актах законодательства. Одно 
из последних изменений следует из Федерального 
закона от 7  февраля 2017  г. №  13-ФЗ «О  внесении 
изменений в  Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях». Новый феде-
ральный закон значительно расширил перечень ос-
нований для привлечения лиц к административной 
ответственности в  области защиты персональных 
данных, а также увеличил размеры административ-
ных штрафов. С 1 июля 2017 г. существенно усилена 
административная ответственность за нарушение 
законодательства в области персональных данных.

В Республике Казахстан в 2013 г. был принят За-
кон № 94-V «О персональных данных и их защите», 
который начал действовать с 25 ноября 2013 г. На-
ряду с ним принят Закон от 21 мая 2013 г. № 95-V 
«О  внесении изменений и  дополнений в  некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам персональных данных и  их защите», 
которым вносятся изменения и дополнения в дей-
ствующие нормативные правовые акты по вопро-
сам оборота персональных данных и их защите. Он 
также действует с 25 ноября 2013 г.

Проведенный анализ показывает, что защиту 
персональных данных личности необходимо осу-
ществлять не только на национальном уровне. Тре-
буется принятие международных актов для обе-
спечения на территории всех стран уважения прав 
и  основных свобод человека независимо от граж-
данства или места жительства и особенно права на 
неприкосновенность личной жизни с учетом обра-
ботки персональных данных. Это связано в первую 
очередь с тем, что в настоящее время в интернете 
присутствуют персональные данные, распростра-
нение и  использование которых в  наибольшей 
мере происходит в  социальных сетях. Поскольку 
интернет имеет трансграничный характер, защи-
та персональных данных возможна при принятии 
международных соглашений, в связи с чем, на наш 
взгляд, назрела необходимость рассмотрения этого 
вопроса в рамках стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и  принятия аналогичного мо-
дельного закона для стран ЕАЭС.

Понятие «персональные данные» и их защита в Республике Беларусь

В Республике Беларусь термин «персональные 
данные» встречается в  ряде законодательных ак-
тов, однако до настоящего времени отсутствует 

его единое законодательное определение, что, не-
сомненно, вызывает проблемы с пониманием это-
го правового явления и  его сущности. Например,  
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в  Законе Республики Беларусь от 13  июля 2006  г. 
№ 144-З «О переписи населения» закреплено, что 
персональные данные – это первичные статисти-
ческие сведения о  конкретном респонденте, сбор 
которых осуществляется при проведении перепи-
си населения [10]. Таким образом, к персональным 
данным указанный закон относит лишь статисти-
ческие сведения, используемые при проведении 
переписи населения. Иные же персональные дан-
ные субъекта (политические и религиозные взгля-
ды, личная и семейная тайна и т. д.) вовсе не вклю-
чены в анализируемое понятие. 

Закон Республики Беларусь от 21  июля 2008  г. 
№ 418-З «О регистре населения» определяет персо-
нальные данные физических лиц как совокупность 
основных и  дополнительных персональных сведе-
ний, а также информации о реквизитах документов, 
подтверждающих основные и дополнительные пер-
сональные данные конкретных физических лиц [11]. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь вовсе 
не содержит дефиницию рассматриваемого поня-
тия, однако в ст. 151 к нематериальным благам от-
носит отдельные виды персональных данных (лич-
ная и семейная тайна) [12].

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З «Об информации, информатизации и за-
щите информации» содержит определение тер-
мина «персональные данные», под которым не-
обходимо понимать основные и  дополнительные 
персональные сведения о  физическом лице, под-
лежащие внесению в регистр населения в соответ-
ствии с законодательными актами Республики Бе-
ларусь, а также иную информацию, позволяющую 
идентифицировать такое лицо [13]. Отечественный 
ученый А.  А.  Шугай, который, вероятно, наиболее 
подробно исследовал в Беларуси эту тему, считает, 
что подобное толкование не отражает сущности 
персональных данных, поскольку рассматривает 
их лишь как информацию, подлежащую внесению 
в регистр населения, а также информацию, позво-
ляющую идентифицировать физическое лицо. Од-
нако существует объем сведений, которые не под-
лежат внесению в регистр населения и составляют 
персональные данные, не позволяющие идентифи-
цировать конкретное лицо (личная и семейная тай-
на, тайна корреспонденции, переписки и т. д.) [14]. 
Таким образом, законом определены лишь базовые 
положения, направленные на создание механизма 
защиты персональных данных. Тем не менее де-
тальный порядок работы с персональными данны-
ми, их сбора, обработки и хранения законодатель-
ными актами не определен [14].

На сегодняшний день незаконные действия по 
распространению и использованию персональных 
данных в какой-то степени рассматриваются в сле-
дующих актах:

– Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(возмещение вреда согласно ст. 933–952);

– Кодексе Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях (ответственность за не- 
санкционированный доступ к  информации, хра-
нящейся в компьютерной системе, сети или на ма-
шинных носителях, согласно ст. 22.6, 22.7);

– Уголовном кодексе Республики Беларусь (уго-
ловная ответственность за незаконное собирание 
либо распространение информации о  частной 
жизни (ст. 179 УК), хищение путем использования 
компьютерной техники (ст. 212 УК), несанкциони-
рованный доступ к  компьютерной информации 
(ст.  349 УК), неправомерное завладение компью-
терной информацией (ст. 352 УК)).

Однако достаточно очевидно, что на практи-
ке могут возникать трудности при квалификации 
противоправных деяний.

Таким образом, можно констатировать, что 
в настоящее время в законодательстве Республики 
Беларусь отсутствует единое определение термина 
«персональные данные», отражающее его право-
вую природу и  сущность. Дефиниции, закреплен-
ные в  ряде законодательных актов белорусского 
государства, имеют узкий характер и сформулиро-
ваны для целей конкретной сферы деятельности. 
Законодательство Республики Беларусь определяет 
лишь общие вопросы защиты персональных дан-
ных (без четкого механизма их реализации), а также  
точечно регулирует отдельные сферы, в  которых 
используются персональные данные.

Можно добавить, что детальный порядок рабо-
ты с персональными данными, их сбора, обработки 
и хранения законодательными актами определен не 
в полной мере, в том числе не раскрыты процедуры: 

 • подготовки и направления запроса на предо-
ставление персональных данных; 

 • предоставления персональных данных о граж-
данине по требованию государственных органов;

 • получения согласия субъекта персональных 
данных на распространение или предоставление 
персональных данных третьим лицам. 

Не содержит действующее законодательство 
Республики Беларусь и исчерпывающей классифи-
кации персональных данных, что также вызывает 
неверное и неполное понимание сущности и пра-
вовой природы названного понятия в  Республике 
Беларусь.

Предложения о развитии законодательства Беларуси

В  2017  г. Правительством Республики Беларусь 
подготовлена концепция закона о  защите персо-
нальных данных, которая представлена Президенту 

А. Г. Лукашенко. Планируется, что подготовка этого 
нормативного акта будет включена в план законо-
проектной деятельности на 2018 или 2019 г. На рас-



18

Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2018. № 1. С. 14–20
Journal of the Belarusian State University. Law. 2018. No. 1. P. 14–20

смотрение в парламент документ должен быть вне-
сен ориентировочно в 2019 г., т. е. в ближайшие годы 
будет обсуждаться и приниматься очень важный для 
страны закон о защите персональных данных. Какие 
основные моменты должны войти в него?

Новый закон должен комплексно регламенти-
ровать вопросы правового регулирования и защи-
ты персональных данных, закрепить формулиров-
ку понятия «персональные данные», определить 
общие подходы к обработке персональных данных 
в нашей стране, устранить существующие пробелы 
в  правовом регулировании в  этой сфере, а  также 
обеспечить соблюдение конституционного права 
гражданина на защиту от незаконного вмешатель-
ства в его личную жизнь, в том числе от посягатель-
ства на тайну его корреспонденции, телефонных 
и иных сообщений, его честь и достоинство и иные 
персональные данные.

Полагаем, что в законе, помимо понятия «пер-
сональные данные», более детально должны быть 
отражены следующие положения: 

 • условия сбора и обработки персональных дан-
ных;

 • порядок дачи (отзыва) согласия субъекта на 
сбор и обработку персональных данных;

 • специальные категории персональных данных;
 • биометрические персональные данные; 
 • конфиденциальность персональных данных;
 • накопление и хранение персональных данных;
 • меры по обеспечению безопасности персо-

нальных данных при их обработке;
 • трансграничная передача персональных дан-

ных;
 • гарантия защиты персональных данных;
 • право субъекта персональных данных на до-

ступ к его персональным данным;
 • уполномоченный орган по защите персональ-

ных данных;
 • права и  обязанности собственника и  (или) 

оператора;
 • обязанности собственника и  (или) операто-

ра, а также третьего лица по защите персональных 
данных;

 • уведомление об обработке персональных дан-
ных;

 • лица, ответственные за организацию обработ-
ки персональных данных в организациях; 

 • уполномоченный орган по защите прав субъ-
ектов персональных данных; 

 • компетенция государственных органов;
 • ответственность за нарушение законодатель-

ства Республики Беларусь о персональных данных 
и их защите и некоторые другие положения. 

Отметим важные, на наш взгляд, моменты, ко-
торые должны найти отражение в законе. 

Особое внимание необходимо уделить порядку 
получения в форме электронного документа согла-
сия субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных в  целях оказания госу-
дарственных услуг.

Целесообразно разработать критерии отнесения 
персональных данных к общедоступным и специ-
альным. Обработка специальных персональных 
данных, касающихся расовой, национальной при-
надлежности, политических взглядов, религиоз-
ных или философских убеждений, состояния здо-
ровья, интимной жизни, не должна допускаться 
без специального разрешения. Сведения, характе-
ризующие физиологические и биологические осо-
бенности человека, на основании которых можно 
установить его личность (биометрические персо-
нальные данные) и  которые используются опера-
тором для установления личности субъекта персо-
нальных данных, могут обрабатываться только при 
наличии согласия в  письменной форме субъекта 
персональных данных, за исключением некоторых 
отдельных случаев.

Оператор при обработке персональных данных 
обязан принимать необходимые правовые, органи-
зационные и технические меры или обеспечивать 
их принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, их 
уничтожения, изменения, блокирования, копиро-
вания, предоставления, распространения, а  также 
от иных неправомерных действий в  отношении 
персональных данных.

Оператор  до начала обработки персональных 
данных обязан уведомить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных о сво-
ем намерении, за исключением некоторых случаев.

Трансграничная передача персональных дан-
ных на территории иностранных государств, яв-
ляющихся сторонами Конвенции Совета Европы 
о  защите физических лиц, при автоматизирован-
ной обработке персональных данных, а также дру-
гих иностранных государств, обеспечивающих 
адекватную защиту прав субъектов персональных 
данных, может осуществляться в соответствии с за-
коном и  может быть запрещена или ограничена 
в целях защиты основ конституционного строя Ре-
спублики Беларусь, нравственности, здоровья, прав 
и  законных интересов граждан, обеспечения обо-
роны и безопасности государства.

В законе необходимо также рассмотреть во-
просы, связанные с  введением с  2019  г. ID-карт 
и биометрических паспортов. Планируется, что ID-
карта  станет в  Беларуси единственным докумен-
том, удостоверяющим личность [15]. В ней предус-
мотрены два чипа – контактный и бесконтактный, 
в которых будут содержаться три приложения:

 • идентификационное;
 • криптографическое (электронная цифровая 

подпись);
 • приложение, которое позволит пересекать го-

сударственную границу в случае заключения соот-
ветствующих международных соглашений.
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В перспективе с помощью данной карты, кото-
рая будет привязана к  регистрации, можно опла-
чивать услуги или налоги. ID-карта станет ключом- 
доступом человека  – с  ее помощью можно будет 
воспользоваться различными электронными ад-
министративными  услугами. Биометрический па-
спорт  потребуется только для выезда за  границу. 
На  территории Беларуси он  юридической силы 
иметь не будет, и никаких отметок, кроме виз, в но-
вых паспортах не предусмотрено [15].

Кроме того, как известно, с 1 июля 2018 г. в экспе-
риментальном режиме будет тестироваться Белорус-
ская интегрированная сервисно-расчетная система 
(БИСРС), предназначенная для работы с ID-картами.

Таким образом, закон должен отражать вопро-
сы защиты персональных данных, которые будут 
храниться и использоваться в ID-картах и обраба-
тываться через БИСРС.

Считаем также необходимым создать уполно-
моченный орган по охране персональных данных 
и  определиться с  его подчиненностью, подкон-
трольностью, структурой и компетенцией.

Для гарантии защищенности информационного 
пространства отдельных граждан Республика Бела-
русь должна присоединиться к  Конвенции Совета 
Европы о  защите физических лиц при автомати-
зированной обработке персональных данных (ETS 
№ 108) 1981 г. 

Заключение

Таким образом, для нашей страны актуальным 
является вопрос принятия закона о  персональ-
ных данных, в  котором будут закреплены поня-
тие «персональные данные», уполномоченный 
орган по защите персональных данных, условия 
и порядок их обработки, определены права, обя-
занности и ответственность всех участников про-
цесса оборота таких данных и другие положения. 
Необходимо также, чтобы в законе нашли отраже-
ние вопросы, связанные с  введением в  Беларуси 
ID-карт.

Данный закон будет надежной гарантией обе-
спечения прав и свобод граждан в Республике Бела-

русь. В настоящей работе рассмотрены и описаны 
основные вопросы, которые должны быть отраже-
ны в новом законе. Это не полный их перечень, но 
мы надеемся, что наши предложения окажутся по-
лезными разработчикам закона.

Также необходимо создать уполномоченный 
орган по охране персональных данных и  опреде-
литься с его подчиненностью, подконтрольностью, 
структурой и компетенцией.

Помимо этого, Республика Беларусь должна 
присоединиться к Конвенции Совета Европы о за-
щите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных 1981 г.
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О ПОНЯТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: 
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В. Х. СЕЙТИМОВА1)

1)Суд Евразийского экономического союза, ул. Кирова, 5, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются дефиниции «международная гражданская служба» и  «международный гражданский служа-
щий», проанализированы основные характеристики, определяющие содержание данных понятий. Прослеживаются 
особенности доктринальных подходов к  определениям, приводятся примеры употребления различных терминов 
в отношении персонала международных организаций в международных и национальных правовых актах. В резуль-
тате проведенного исследования предложены авторские определения понятий «международная гражданская служ-
ба» и «международный гражданский служащий», уточнено предпочтительное использование терминов в зависимо-
сти от круга включаемых в них вопросов и лиц.

Ключевые слова: должностные лица; международная гражданская служба; международный гражданский служа-
щий; международная организация; персонал; сотрудники.

ON THE NOTION OF INTERNATIONAL CIVIL SERVICE:  
THEORETICAL APPROACHES AND LEGAL REGULATION

V. H. SEITIMOVAa

aThe Court of the Eurasian Economic Union, 5 Kirova Street, Minsk 220030, Belarus

The article deals with the definitions of «international civil service», «international civil servant», basic characteristics of 
the notions are analyzed. The author tracks the peculiarities of theoretical approaches and gives examples of different terms 
used as regards to the personnel of the international organizations in international and national legal acts. As the result of 
the given research the author suggests definitions of the notions «international civil service», «international civil servant», 
points at the preferential usage of the relevant terms depending on the issues and persons concerned. 

Key words: officials; international civil service; international civil servant; international organization; personnel; staff 
members.

Введение

Интенсивное развитие и  пролиферация между-
народных организаций стали причиной увеличения 
международной гражданской службы. Так, персонал 
Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 
насчитывает 44 тыс. человек [1], а в Европейском со-

юзе (далее – ЕС) только в основных институтах за-
няты свыше 50 тыс. сотрудников [2].

Созданная впервые в современном понимании 
в рамках Лиги Наций международная гражданская 
служба за столетие претерпела изменения с точки 
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зрения полномочий, разнообразия функционала, 
стандартов найма, увольнения и  т.  п. Однако, не-
смотря на то что вопросы международной граж-
данской службы, в том числе понятийного аппарата 
в этой сфере, достаточно давно являются предме-
том научных дискуссий, проблема дефинитивного 
аппарата стоит остро, ряд терминов и определений 
нуждается в  уточнении. Отсутствие единообраз-
ных научно обоснованных подходов к  определе-
ниям вызывает вопросы и в правоприменительной 
деятельности. 

Среди специальных изданий советских авторов 
можно отметить исследования М.  В.  Митрофано-
ва и Г. И. Морозова [3; 4]. В постсоветской научной 
и  учебной литературе вопросы международной 
гражданской службы затронуты также в  работах 
по праву международных организаций (например, 
А. Я. Капустина [5]), в труде С. В. Черниченко о ста-
тусе индивида в  международном праве [6], иных 
публикациях. Издавались и узконаправленные ра-
боты по этой теме. Так, дефинитивные и  эволю-
ционные проблемы института описаны Е. А. Вась- 
ко [7], О. В. Дёминой [8], А. Федотовым [9], принци- 
пы и  концепция международной гражданской 
службы изложены в статьях А. В. Шулипы [10; 11].

В зарубежной доктрине этому явлению уделяют 
достаточно много внимания, в то же время систе-
ма взглядов значительно отличается от принятой 
ранее в  советской литературе в  пользу большего 
распространения идеи независимости междуна-

родной гражданской службы как ее базовой ха-
рактеристики. Работы об отдельных аспектах этой 
правовой категории появились уже в первой поло-
вине ХХ  в. (У.  Дженкс) [12], в том числе в  рамках 
более общих исследований (С.  Ховард-Эллис [13] 
и др.). Первым комплексным во всех отношениях 
научным трудом по праву можно считать двухтом-
ник судьи, профессора С. Ф. Амерасингха [14; 15].  
Среди современных исследований вопросы меж-
дународной гражданской службы рассматрива-
ются в  коллективной монографии под редакцией 
К.  де  Кукерa [16], органично включены в  моно-
графии по праву международных организаций 
Г.  Шермерса и  Н.  Блоккера  [17], а  также Я.  Клаб-
берса [18]. Однако далеко не все из них дают опре-
деления понятиям международной гражданской 
службы и  международного гражданского служа-
щего. Таким образом, теоретическое обоснование 
используемых терминов и  определений недоста-
точно разработано. В итоге объем данных понятий 
разнится, между тем присвоение особого статуса 
таким лицам международно-правовыми акта-
ми, характеристика международной гражданской 
службы как независимой требуют согласованных 
подходов к  дефинитивному и  категориальному 
аппарату.

Методологической основой настоящего иссле-
дования стали следующие методы: анализа и син-
теза, от частного к  общему, сравнительно-право-
вой, а также технико-юридический.

Основная часть

Понятие «международный гражданский слу-
жащий» не имеет единообразного определения 
в доктрине. Равным образом оно не является един-
ственным, используемым для его обозначения. 
Употребляются также термины «персонал между-
народной организации», «агент международной 
организации», «международный служащий», «слу-
жащий международной организации», «сотруд-
ник», «должностное лицо». Встречается и  термин 
«публичная служба».

Исследователь Г.  И.  Морозов достаточно давно 
охарактеризовал международную гражданскую 
службу как совокупность отношений и деятельно-
сти лиц, составляющих персонал международных 
межправительственных организаций, осуществля-
емых на основе их уставов и в соответствии с при-
нятыми ими специальными нормативными акта-
ми в  интересах всех государств  – членов данной 
организации [4, c. 249]. Это определение до сих пор 
используется в русскоязычной доктрине [9, c. 55].

Согласно позиции Я. Клабберса, международная 
гражданская служба включает в себя лиц, нанятых 
международной организацией на постоянной ос-
нове для выполнения определенных функций. Так, 

технический персонал  – садовники, уборщики, 
официанты и другие подобные категории наемных 
работников – не относится к  категории междуна-
родных гражданских служащих. То же касается лиц, 
сотрудничающих не на постоянной основе, а при-
влекаемых время от времени (например, консуль-
танты, переводчики) [18, p.  244]. Исследователи 
Г. Шермерс и Н. Блоккер определяют международ-
ных гражданских служащих как персонал, работа-
ющий на организацию [17, p. 343]. Таким образом, 
взаимоотношения международной организации 
и ее служащих – это прежде всего трудовые отно-
шения (отношения найма) как на срочной основе, 
так и бессрочные.

Исследуя гражданскую службу Европейского со-
юза, Ю. И. Дзись указывает на то, что «администра-
тивный аппарат ЕС и европейская публичная служ-
ба – понятия взаимосвязанные, но не идентичные. 
Под административным аппаратом понимается со-
вокупность всех служб и административных струк-
тур, служащих и должностных лиц, непосредствен-
но участвующих в реализации функций управления 
делами Европейского Союза <…>. Европейская пу-
бличная служба – это особый институт, охватываю-
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щий всю совокупность штатного персонала и вре-
менно занятых по найму в Евросоюзе лиц» [19, с. 16].

Понятие «агент международной организации» 
было предложено Международным судом ООН еще 
в  1949 г. в  консультативном заключении о  возме-
щении ущерба, понесенного на службе ООН [20]. 
Суд подчеркнул, что он понимает данный термин 
в  самом широком смысле: «Любое лицо, которое, 
вне зависимости, оплачиваемая ли его деятель-
ность, постоянная ли, уполномочено органом Ор-
ганизации осуществлять или содействовать в осу-
ществлении одной из ее функций,  – вкратце, это 
лицо, через которое она действует». 

В ст. 2 Проекта об ответственности международ-
ных организаций 2011  г. дано определение поня-
тию «агент международной организации»: «Долж-
ностное лицо или иное лицо или образование, 
помимо органа, которому организация поручила 
осуществлять или помогать осуществлять одну из 
ее функций и  через которое, таким образом, дей-
ствует организация» [21, с. 59].

Очевиден специальный подход к  дефиниции, 
обусловленный целями и объектом регулирования 
данного правового акта, который тем не менее учи-
тывает важную характеристику международной 
гражданской службы: ее функциональный характер.

Такой же широкий подход, основанный на кри-
терии представительства, отражен в законодатель-
стве, например, Российской Федерации. Примеча-
ние 3 к ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях раскрывает 
категорию должностного лица международной ор-
ганизации: под ним понимается международный 
гражданский служащий или любое лицо, которое 
уполномочено такой организацией действовать от 
ее имени [22].

Специальный объем понятия «международный  
служащий» введен в Законе о государственной служ- 
бе Республики Казахстан от 23  ноября 2015  г. 
№ 416-V: «Международными служащими <…> при- 
знаются граждане Республики Казахстан, не являю-
щиеся государственными служащими, осуществля-
ющие деятельность в международных организаци-
ях и  признаваемые международными служащими  
в соответствии с международными договорами, ра-
тифицированными Республикой Казахстан» [23].

Статья  1а Положения о  персонале ЕС гласит 
о том, что сотрудником является любое лицо, кото-
рое было назначено на штатную должность одного 
из институтов данной организации актом, издан-
ным компетентным лицом данного института [24]. 
Исследуя правовую природу отношений междуна-
родного гражданского служащего и  международ-
ной организации, нельзя не отметить правовые 
основания возникновения таких трудовых отно-
шений – контракт, приказ, иной акт. В различных 
организациях они могут быть самыми разными, 

однако в любом случае некий акт со стороны меж-
дународной организации в  соответствии с  ее уч-
редительным актом, внутренним правом является 
важным правообразующим фактором. При этом 
для возникновения трудовых отношений принци-
пиальным становится соблюдение способа най-
ма. На эти аспекты обращал внимание Суд Евра-
зийского экономического союза (далее – Суд, Суд 
ЕАЭС) в консультативном заключении от 12 сентя-
бря 2017 г. (п. 4) [25].

Анализ положений Договора о Евразийском эко-
номическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз) позволяет 
констатировать, что в  учредительном акте Союза 
употребляются понятия «международный служа-
щий», «персонал». Термин «персонал» использует-
ся только в отношении технических работников се-
кретариата Суда (п. 38 Статута Суда, являющегося 
Приложением № 2 к Договору о ЕАЭС) [26]. В отно-
шении ряда категорий лиц, работающих в органах 
Союза, употребляется общий дефинитивный тер-
мин «международные служащие» как описываю-
щий и предписывающий особый статус таких лиц: 
«Должностные лица и сотрудники Комиссии явля-
ются международными служащими» (п. 56 Положе-
ния о  Евразийской экономической комиссии (да-
лее – ЕЭК, Комиссия), являющегося Приложением 
№ 1 к Договору о ЕАЭС), «члены Коллегии Комис-
сии, судьи Суда Союза, должностные лица и сотруд-
ники являются международными служащими. При 
выполнении своих полномочий (исполнении долж-
ностных (служебных) обязанностей) они не должны  
запрашивать или получать указания от органов го-
сударственной власти или официальных лиц госу-
дарств-членов, а  также от властей государств, не 
являющихся членами Союза. Они должны воздер-
живаться от всяких действий, несовместимых с их 
статусом международных служащих» (п. 2 Положе-
ния о социальных гарантиях, привилегиях и имму-
нитетах в Евразийском экономическом союзе, яв-
ляющегося Приложением № 32 к Договору о ЕАЭС, 
далее – Приложение № 32) [26].

Общий подход к специфике правового статуса 
всех указанных лиц прослеживается и  в  п.  28–30 
Приложения № 32. Очевидно при этом, что, исхо-
дя из контекста Договора о  ЕАЭС и, в  частности, 
иных положений упомянутого Приложения, ста-
тус членов Коллегии ЕЭК, судей, с  одной сторо-
ны, и должностных лиц и сотрудников – с другой, 
в том числе объем их привилегий и иммунитетов, 
разнится: лишь некоторые аспекты назначения 
пенсий и  пособий по социальному обеспечению 
установлены единообразно для всех категорий 
(п. 45–47 Приложения № 32). Социальные гаран-
тии членов Коллегии и  судей Суда ЕАЭС обособ-
ленно урегулированы п.  48 Приложения №  32. 
Это закономерно и в  плане различий в  способах 
занятия данных должностей: должностные лица 



24

Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2018. № 1. С. 21–29
Journal of the Belarusian State University. Law. 2018. No. 1. P. 21–29

и  сотрудники избираются по конкурсу и для них 
установлена контрактная основа найма. И с  этой 
точки зрения только должностные лица и сотруд-
ники являются международными гражданскими 
служащими в  буквальном смысле. Внутренним 
правом ЕАЭС и международными договорами Со-
юза предусмотрены более детальные положения, 
касающиеся статуса всех вышеуказанных групп 
лиц. В отдельных случаях должностные лица и со-
трудники приравнены по статусу, в некоторых си-
туациях регулирование их правового положения 
разнится. 

Терминологические различия между поняти-
ями «должностные лица» и  «сотрудники» введе-
ны в  право Союза с  принятием Договора о  ЕЭАС. 
В практике Суда ЕАЭС уже неоднократно возника-
ла необходимость четкого отграничения категорий  
международных гражданских служащих для вер-
ной оценки их статуса и правильного разъяснения 
заявленных вопросов. Так, в  консультативном за-
ключении по делу Б.  М.  Адилова Суд ЕАЭС уста-
новил: «В соответствии со статьей 27 Договора 
о Ев ра зийской экономической комиссии от 18 ноя-
б ря 2011  года персонал департаментов Комиссии, 
включая директоров департаментов Комиссии и их 
заместителей, состоял из сотрудников, однако аб-
зац четвертый статьи  2 Договора относит дирек-
торов департаментов Комиссии и их заместителей 
к  числу должностных лиц», при этом «в свете из-
менения договорно-правовой базы деятельности 
Комиссии изменились статус и  порядок занятия 
должностей директоров и  заместителей директо-
ров департаментов Комиссии» [27]. В  цитирован-
ном консультативном заключении, а также в кон-
сультативном заключении по заявлению ЕЭК от 
12  сентября 2017  г. Суд ЕАЭС в  первую очередь 
устанавливал, в отношении каких категорий меж-
дународных служащих необходимо давать разъяс-
нение. И нам такой подход представляется верным. 
Вопросы дефиниции и  категоризации междуна-
родных гражданских служащих носят не только 
теоретический, но и  явный прикладной характер 
и  поднимаются в  судебных актах универсальных 
и региональных организаций.

На наш взгляд, можно выделить следующие 
квалифицирующие черты международных граж-
данских служащих, которые должны отграничи-
вать данное понятие от смежных: работа по найму 
в  международной организации (вне зависимости 
от срочности контракта) на основании специально-
го акта уполномоченного органа; характер работы 
(трудовые функции), тесно связанный с функция-
ми организации. Под термином «персонал между-
народной организации» целесообразно понимать 
самый широкий состав лиц, занятых в рамках меж-
дународной организации,  – как международных 
гражданских служащих, так и  лиц, осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности орга-
низации. Понятие «агент международной органи-
зации» несет в  себе привязку не к  особенностям 
статуса, а к специфике функционала и с этой точки 
зрения также является более общим по отношению 
к  термину «международный гражданский служа-
щий». 

Помимо этого, международной гражданской 
службе и международным гражданским служащим 
присущи такие имманентные характеристики, как 
международный характер их деятельности и неза-
висимость. 

Главным признаком международной граждан-
ской службы, присваиваемым ей ввиду особой 
природы трудовых отношений с  международной 
организацией, и  сущности, обособленной от воли 
и  властных полномочий государств-членов, яв-
ляется независимость. Именно такой подход был 
впервые в 1919–1920 гг. положен в основу между-
народной гражданской службы Альбертом Томасом 
(первый генеральный директор Международной 
организации труда, далее – МОТ) и сэром Эриком 
Друммондом (первый генеральный секретарь Лиги 
Наций) как противоположность назначению пер-
сонала международной организации государства-
ми (национальные делегации) и, следовательно, 
зависимости от них. При формировании граждан-
ской службы ООН разработчики устава отказались 
и от системы прямого назначения служащих, и от 
системы согласования [28, p. 107]. Среди других из-
начально заложенных характеристик такой граж-
данской службы были компетентность (профессио-
нализм), добросовестность и  следование целям 
организации (лояльность). Для этого международ-
ная гражданская служба, начиная с истоков форми-
рования, имела свою систему найма (в основном 
речь идет о контрактной форме найма), в настоя-
щее время весьма развитую и особенную для каж-
дой из международных организаций, пусть и име-
ющую общие черты [29].

Независимость как основополагающая характе-
ристика (raison d’ étre) проявляет себя в различных 
аспектах и  является лейтмотивом многих судеб-
ных актов. Так, в  консультативном заключении 
Международного суда ООН по делу о возмещении 
за увечья, понесенные на службе ООН, от 11 апреля 
1949  г. обосновывается независимость междуна-
родной организации и, как следствие, ее агентов. 

Административный трибунал МОТ в  решении 
от 16 июля 2003 г. № 2232 указал: «В соответствии 
с  устойчивой судебной практикой всех междуна-
родных административных трибуналов Трибунал 
подтверждает, что независимость международных 
гражданских служащих является основной гаран-
тией не только самих служащих, но и надлежаще-
го функционирования международной организа-
ции» [30].
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В  практической плоскости судебная защита 
принципа независимости международных граж-
данских служащих выражается в  удовлетворении 
различных требований, таких как отказ от растор-
жения контрактов по требованию государств по 
политическим мотивам, исключение контроля за 
назначением и  продлением контрактов через на-
значения, запрет использования внутриштатной 
ротации для того, чтобы освободить должности 
для лиц определенного гражданства, отказ от на-
логообложения на основании национального пра-
ва и т. д. [28, p. 106]. В комментарии к Уставу ООН 
профессор Бруно Зимма, судья Международного 
суда ООН, отмечает, что независимость секретари-
ата выражается через практику найма, отсутствие 
вмешательства в  деятельность, финансовую неза-
висимость персонала от государств-членов, гаран-
тии занятости и личных иммунитетов [31, p. 1232].

Невозможно представить закрытый перечень 
практики, которая бы нарушала принцип незави-
симости – она слишком разнообразна и  уникаль-
на в своих проявлениях. Однако добавим к выше-
перечисленным еще некоторые важные аспекты, 
нашедшие отражение в судебной практике и оце-
ненные как нарушающие независимость и беспри-
страстность международных гражданских служа-
щих, а именно: регулирование трудовых и смежных 
правоотношений с участием международных граж-
данских служащих национальным правом и  рас-
пространение юрисдикции национальных судов на 
разрешение споров по вопросам международной 
гражданской службы.

Независимость – категория не эфемерная, а на-
полненная совершенно конкретным практическим 
смыслом: она обеспечивается тем, что государства 
не дают указаний сотрудникам организации, не 
влияют на принятие ими решений, а  служащие, 
в свою очередь, не принимают такого рода указа-
ния и руководствуются не интересами государств, 
а  интересами организации [4, c.  249]. По  мнению 
Г.  И.  Морозова, деятельность международной 
гражданской службы осуществляется в  интересах 
всех государств – членов данной организации. Нам 
все же видится правильной следующая позиция: 
в силу того, что международной организации при-
суща своя правосубъектность, ограниченная волей 
государств  – ее членов, она действует от своего 
имени, международные гражданские служащие, 
состоящие в отношениях найма с такой организа-
цией, совершают действия именно в ее интересах. 
Это никоим образом не нарушает постулата о том, 
что деятельность международной организации 
также основывается на принципе суверенного ра-
венства государств, а международное право per se 
ориентировано на равное удовлетворение инте-
ресов всех. Однако, как верно отмечает профессор 
Я. Клабберс, такая независимая позиция не долж-

на стать «взглядом из ниоткуда», поскольку общий 
интерес организации бывает сложно определить 
[18, p. 245].

На наш взгляд, для решения этого вопроса 
должны сойтись две составляющие. Во-первых, ор-
ганизация должна обеспечить себя исключительно 
высококлассными, профессиональными специали-
стами, компетентными в  своей области, а  также 
понимающими специфику сферы сотрудничества, 
присущую данной международной организации. 
Наем персонала международной организации 
служит целям повышения ее эффективности. Не-
случайно компетентность изначально заложена 
в  качестве одного из критериев международной 
гражданской службы во всех международных ор-
ганизациях. Так, п.  3 ст.  101 Устава ООН предпи-
сывает, что «при приеме на службу и определении 
условий службы следует руководствоваться глав-
ным образом необходимостью обеспечить высо-
кий уровень работоспособности, компетентности 
и  добросовестности». Вопросам квалификации, 
профессионального роста, компетентного выпол-
нения возложенных задач в  международных ор-
ганизациях уделяется много внимания. Если по-
смотреть на статистику дел в  Административном 
трибунале МОТ, проблемы оценки квалификации 
персонала, аттестации по итогам работы (work 
appraisal, qualifications, evaluation reports) занима-
ют лидирующие позиции [32]. В  практике Суда 
ЕАЭС также поднимались аналогичные вопросы: 
например, аттестации персонала, целенаправлен-
ного найма высококвалифицированных специ-
алистов через процедуры конкурса. Так, Большая 
коллегия Суда в  консультативном заключении от 
3 июня 2016 г. отметила: «Процедура аттестации 
сотрудника Комиссии представляет собой ком-
плекс мероприятий по организации и  проведе-
нию оценки его профессиональной деятельности 
<…>. Профессиональная служебная деятельность 
аттестуемого сотрудника оценивается на основе 
определения его соответствия квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к  замещаемой 
должности, его участия в  решении поставленных 
перед соответствующим структурным подразде-
лением Комиссии задач, сложности выполняемой 
им работы, а также ее эффективности и результа-
тивности» [33]. В консультативном заключении от 
12  сентября 2017  г. Большая коллегия связывает 
эффективность организации напрямую с  наймом 
высококвалифицированных кадров, а конкурс при 
принятии на должности – с целью набора наиболее 
квалифицированных сотрудников (п. 3).

Во-вторых (и это в чем-то будет предопределять 
осознание служащими особой роли и  сферы дея-
тельности данной международной организации), 
в  учредительных актах должны быть закреплены 
цели, ценности, задачи и принципы деятельности 
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организации, а  во внутренних актах  – стандарты 
поведения, правила этики персонала, помимо как 
таковых правил о порядке найма, вознаграждения, 
увольнения, социального обеспечения и т. д.

Исследователь А. Г. Днепровский включает в де-
финитивные характеристики также принцип фор-
мирования службы на как можно более широкой 
географической основе (справедливого геогра-
фического распределения), наделение персонала 
иммунитетами и привилегиями для независимого 
осуществления ими функций [34, c. 103]. В данном 
отношении отметим, что международно-правовой 
статус международного гражданского служаще-
го сам по себе предполагает наличие привилегий 
и иммунитетов, специфику правового положения. 
Справедливое же географическое распределение – 
это стандарт многих, но не всех организаций, и по-
этому не может вводиться в общую дефинитивную 
характеристику. 

В остальном критерии для международных 
гражданских служащих, как и конкретное наполне-
ние их правового статуса, разнообразны и зачастую 
варьируются в  зависимости от организации, где 
они служат. Известный российский юрист-между-
народник А. Я. Капустин высказывает предположе-
ние о том, что можно прогнозировать объединение 
или унификацию требований к  международным 
служащим и  персоналу международной организа-
ции, даже создание единой международной служ-
бы всех международных организаций  [5]. Послед-
нее видится несколько затруднительным ввиду  
пролиферации международных организаций и спе- 
цифики их функционала, что, как отмечено в  до-
кументах ООН, относится к  основным характери-
стикам агента международной организации. Уни-
фикация же требований, формирование общего 
рекомендованного блока правил, регламентиру-
ющих статус международного гражданского слу-
жащего, – идея и нужная, и реализуемая. Как нам 
представляется, не последняя роль в  этом может 
принадлежать судам, обладающим компетенцией 
в сфере трудовых и смежных отношений с междуна- 

родными гражданскими служащими, посредством 
формирования единообразных подходов и  стан- 
дартов.

Вопрос терминологии стоит и в отношении ин-
ститута международной гражданской службы. По-
мимо понятия «право международной гражданской 
службы» (law of international civil service), употребля-
ется (а в  английском варианте является наиболее 
часто используемым, предпочтительным) термин 
international administrative law, который на русский 
язык дословно переводится как «международное 
административное право». Исследователь А. Федо-
тов применяет в этом отношении термин «админи-
стративное право международных организаций» 
[9, c.  55]. Однако с  учетом того, что под «админи-
стративным правом» в  национальных системах 
понимается совершенно иная отраслевая совокуп-
ность юридических норм, в русскоязычных иссле-
дованиях данный термин не переводится дослов-
но, с  чем мы полностью согласны. Единственным 
правильно используемым и точным в русском язы-
ке будет термин «право международной граждан-
ской службы». Сущность деятельности института 
международной гражданской службы заключается 
в регулировании взаимодействия международных 
гражданских служащих друг с  другом, органами 
и  иными структурными подразделениями между-
народной межправительственной организации. 
Такая деятельность и  взаимоотношения направ-
лены также на реализацию целей и  задач между-
народной организации, осуществляются строго со-
гласно учредительным актам и внутреннему праву 
соответствующей организации.

В то же время нельзя не заметить, что названия 
большинства судебных органов в  этой сфере тра-
диционно включают в  себя термин «администра-
тивный трибунал» (administrative tribunal). В  связи 
с  устоявшейся практикой общая категория судов 
по вопросам международной гражданской служ-
бы обозначается как «международные админи-
стративные трибуналы» (international administrative 
tribunals).

Заключение

Таким образом, для русскоязычных исследований 
целесообразно придерживаться единообразной тер-
минологии и  использовать следующие категории: 
«международная гражданская служба», «междуна-
родный гражданский служащий», «право между-
народной гражданской службы», «международные 
административные трибуналы». Для целей доктри-
ны в качестве унифицирующих различные подходы 
в практике международных организаций предлага-
ем следующие дефиниции в исследуемой сфере:

 • международный гражданский служащий  – 
лицо, нанимаемое международной межправи-

тельственной организацией и  осуществляющее 
свои полномочия в  целях реализации ее функ-
ций на условиях независимости и беспристраст- 
ности;

 • международная гражданская служба – система 
деятельности международных гражданских слу-
жащих и их отношений друг с другом и органами 
(иными структурными подразделениями) между-
народной организации, осуществляемых на основе 
учредительных актов и внутреннего права между-
народных межправительственных организаций 
в интересах таких организаций.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКТОВ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. М. СИНИЦЫНА1)

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

Исследуется правовая природа актов Конституционного Суда Республики Беларусь. Особое внимание уделяется 
анализу юридических свойств решений и заключений органа конституционного правосудия и их юридической силе. 
Отмечается роль Конституционного Суда Республики Беларусь в правотворчестве и совершенствовании националь-
ного законодательства. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Республики Беларусь; акты; юридические свойства; правовая природа; 
юридическая сила.

LEGAL NATURE OF THE ACTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

A. M. SINITSYNAа

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

This article is a research of the legal nature of the acts of the Constitutional Court of the Republic of Belarus. Special 
attention is paid to the analysis of the judicial properties of the decisions and conclusions of the body of the constitutional 
justice and their legal force. The role of the Constitutional Court of the Republic of Belarus in lawmaking and improvement 
of national legislation is noted in the article as well.

Key words: Constitutional Court of the Republic of Belarus; acts; judicial properties; legal nature; legal force. 

Введение

В Республике Беларусь, как и в ряде зарубежных  
стран, функция обеспечения верховенства норм 
Конституции над нижестоящими по юридической 
силе правовыми нормами, а  также соответствия 
последних фундаментальному акту государства 
принадлежит органу конституционного контроля – 

Конституционному Суду Республики Беларусь (да-
лее – Конституционный Суд). 

По результатам рассмотрения подведомст-
венных Конституционному Суду категорий дел он  
принимает акты материально-правового харак-
тера, различающиеся наименованием, содержа-
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нием и  формой, юридическими последствиями. 
Их уникальность очевидна, однако, несмотря на  
то, что исследованию сущности актов органов  
конституционного правосудия посвящены труды  
ряда отечественных и зарубежных авторов (Г. А. Ва- 
силевич, Н.  В.  Витрук, В. Д.  Зорькин, Ж.  И.  Овсе-
пян, А.  Н.  Пугачев, С.  П.  Чигринов и др.), в  юри-
дической научной литературе не сложилось еди-

ного мнения относительно их правовой природы 
и  влияния на развитие национальной правовой 
системы. 

Таким образом, целью настоящего исследова-
ния является выяснение правовой природы актов 
Конституционного Суда, их юридических свойств, 
а также места и роли в системе нормативных пра-
вовых актов Республики Беларусь. 

Основная часть

На базе анализа нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу деятельности Кон-
ституционного Суда, можно выделить две разно-
видности актов материально-правового характера, 
принимаемых данным органом, – заключение и ре-
шение. 

Примечательно, что в Законе Республики Бела-
русь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституцион-
ном судопроизводстве» (далее – Закон «О консти-
туционном судопроизводстве») не дано легального 
определения ни тому ни другому понятию. Законо-
датель ограничился лишь перечислением катего-
рий дел, по итогам рассмотрения которых прини-
маются соответствующие виды актов. 

Так, согласно положениям ст. 74 Закона «О кон-
ституционном судопроизводстве» Конституцион-
ный Суд дает заключения о  наличии фактов си-
стематического или грубого нарушения палатами 
Национального собрания Республики Беларусь 
Конституции, а также в рамках последующего конт-
роля – заключения по результатам проверки: 

 • конституционности нормативных правовых 
актов; 

 • международных договорных и  иных обяза-
тельств Республики Беларусь; 

 • актов межгосударственных образований. 
В форме решений Конституционным Судом 

принимаются акты по результатам:
 • проверки в порядке обязательного предвари-

тельного контроля конституционности законов, 
принятых Парламентом, до их подписания Прези-
дентом; 

 • проверки в  порядке предварительного кон-
троля конституционности не вступивших в  силу 
международных договоров Республики Беларусь; 

 • проверки наличия фактов систематического 
или грубого нарушения местным Советом депута-
тов требований законодательства; 

 • официального толкования декретов и  указов 
Президента, касающихся конституционных прав, 
свобод и обязанностей граждан; 

 • изложения позиции Конституционного Суда 
о  документах, принятых (изданных) иностранны-
ми государствами, международными организация-
ми и (или) их органами и затрагивающих интересы 
Республики Беларусь, в части соответствия этих до-

кументов общепризнанным принципам и нормам 
международного права; 

 • проверки конституционности определенных 
Главой государства направлений нормотворческой 
деятельности и  правоприменительной практики 
судов, правоохранительных и  иных государствен-
ных органов; 

 • рассмотрения дел об устранении в норматив-
ных правовых актах пробелов, исключении в  них 
коллизий и правовой неопределенности; 

 • принятия ежегодных посланий Президенту 
и  палатам Национального собрания Республики 
Беларусь о  состоянии конституционной законно-
сти в Республике Беларусь, а также в иных случаях 
в соответствии с законодательными актами [1].

Все указанные группы актов различаются своим 
целевым назначением, правовыми условиями при-
нятия и его порядком [2, с. 59]. 

Вместе с  тем все акты Конституционного Суда 
характеризуются общими свойствами. 

В  соответствии с  ч.  1 и  2 ст.  85 Закона «О  кон-
ституционном судопроизводстве» заключение 
и решение Конституционного Суда являются окон-
чательными, обжалованию и  опротестованию  
не подлежат, они действуют непосредственно и не 
требуют подтверждения другими государственны-
ми органами, иными организациями, должностны-
ми лицами. Как видим, окончательность решений 
Конституционного Суда в  законе оговаривается, 
однако прямого указания на их обязательность не 
содержится. В ч. 1 ст. 14 Кодекса Республики Бела-
русь о  судоустройстве и  статусе судей от 29  июня 
2006  г. №  139-З (далее – Кодекс о  судоустройстве 
и  статусе судей) провозглашается, что вступив-
шие в законную силу судебные постановления яв-
ляются обязательными для всех государственных 
органов, иных организаций, а также должностных 
лиц и  граждан и  подлежат исполнению на всей 
территории Республики Беларусь, но в отношении 
решений Конституционного Суда делается отсыл-
ка на установленный законодательными актами 
порядок их исполнения. Кроме того, согласно ст. 1 
названного кодекса под судебными постановлени- 
ями понимаются в том числе заключения Консти-
туционного Суда, о решениях же ничего не уточня-
ется. 
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На этот счет Конституционным Судом дано 
разъяснение в  решении от 30  декабря 2013  г. 
№ Р-911/2013 «О соответствии Конституции Рес пуб-
лики Беларусь Закона Республики Беларусь “О кон- 
ституционном судопроизводстве”». Поскольку Кон - 
ституционный Суд  – единственный орган, осу-
ществляющий контроль за конституционностью 
нормативных актов в Республике Беларусь, и нор-
мативные акты или их отдельные положения, при-
знанные неконституционными, утрачивают силу 
в  порядке, определяемом законом, судьи пришли 
к  выводу о  том, что заключения и  решения Кон-
ституционного Суда, в том числе о признании нор-
мативного акта соответствующим (не соответст-
вующим) Конституции, являются окончательными 
и  обязательными для нормотворческих органов 
и правоприменителей [3, с. 197]. 

Следует отметить, что некоторые из актов Кон-
ституционного Суда все же носят рекомендатель-
ный характер. Так, заключение о  наличии фактов 
систематического или грубого нарушения палата-
ми Парламента Конституции с точки зрения содер-
жащихся в нем выводов является окончательным, 
обжалованию и  опротестованию не подлежит, так 
же как и иное заключение Конституционного Суда. 
Однако принятие окончательного решения о  рос-
пуске палат Парламента на его основе находится 
в компетенции Президента [4, с. 134; 5, с. 53]. То же 
касается характера решений о наличии фактов си-
стематического или грубого нарушения местными 
Советами депутатов требований законодательства. 

Последствиями принятия Конституционным Су-
дом в порядке предварительного контроля решения 
о  несоответствии Конституции закона, принятого 
Парламентом, могут являться отказ в  подписании 
данного закона Президентом и  его возвращение 
в Парламент с возражениями либо подписание за-
кона с возражениями на его отдельные положения. 
Следовательно, и в этом случае решение Конститу-
ционного Суда носит рекомендательный для Главы 
государства характер. 

Таким образом, однозначно утверждать об обя-
зательности всех без исключения актов, прини мае-
мых национальным органом конституционного 
правосудия по результатам рассмотрения отдель-
ных категорий дел, невозможно.

Особое место национального органа консти-
туционного правосудия в  системе власти, специ-
фический порядок судопроизводства, предмет 
рассмотрения, а  также юридические последствия 
принятия актов конституционного правосудия по-
зволяют говорить об их уникальной правовой при-
роде. 

Вопрос о правовой природе актов органов кон-
ституционного правосудия широко обсуждается 
как отечественными представителями науки кон-
ституционного права, так и  зарубежными. При 

этом в  большинстве стран мира (в  особенности 
в  государствах англосаксонской системы права) 
за актами органов конституционного правосудия 
признается прецедентный характер. Встречает-
ся также и абсолютно иной подход к определению 
сущности актов конституционных судов. Такой жи-
вой интерес к данной проблеме обусловлен не толь-
ко теоретической, но и практической значимостью 
разрешения вопроса о  правовой природе актов 
Конституционного Суда. Это прежде всего продик-
товано тем, что понимание правовой природы ак-
тов Конституционного Суда позволит дать верную 
юридическую оценку данным актам, будет способ-
ствовать их претворению в жизнь, поскольку меха-
низм воздействия актов, принимаемых органами 
конституционного контроля, на законодательство, 
а  также на правоприменительную практику, про-
цедура их исполнения определяются именно осо-
бой правовой природой последних [6,  c.  9]. В  свя-
зи с  этим такая категория, как правовая природа 
актов Конституционного Суда, в настоящее время 
служит предметом исследования многих ученых. 

Следует отметить, что мнения авторов отно-
сительно места актов органов конституционного 
правосудия в системе источников права, высказы-
ваемые в  юридической литературе, разделяются. 
Одни придерживаются позиции о  том, что акты 
Конституционного Суда по своей сути являются 
нормативными правовыми актами, другие опро-
вергают их нормативность и  рассматривают как 
официальную конституционную доктрину, как 
акты толкования, не создающие норм права, право-
применительные акты или акты преюдициального 
значения [7, с. 167]. Отсюда, соответственно, берет 
начало дискуссия относительно принадлежности 
актов Конституционного Суда к источникам права.

В настоящее время научный мир разделился на 
две противоборствующие коалиции, первая из ко-
торых отстаивает принадлежность актов органов 
конституционного правосудия к  судебным пре-
цедентам (Л. В. Лазарев, В. А. Кряжков, Ж. И. Овсе-
пян, Ю. В. Кудрявцев и др.), вторая отрицает дово-
ды первой и обосновывает принадлежность актов 
Конституционного Суда к нормативным правовым 
актам (Н. С. Бондарь, В. Д. Зорькин и др.). 

Отождествление актов органов конституци-
онного правосудия с  судебными прецедентами 
в  большей степени характерно для стран  – пред-
ставительниц англосаксонской системы права, 
в которой, как известно, судебный прецедент рас-
сматривается в  качестве источника права, а  кон-
ституционный конт роль осуществляется судами 
общей юрисдикции. В странах же романо-герман-
ской системы права, представительницей кото-
рой является Республика Беларусь, хотя судебный 
прецедент и не значится среди источников права,  
однако сторонники идеи об отнесении актов Кон-
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ституционного Суда к  судебным прецедентам за- 
частую основывают свои выводы на том, что Кон-
ституция определяет принадлежность Конституци-
онного Суда к судебной системе, а сила его решений 
распространяется как на те положения норматив-
ных правовых актов, которые непосредственно 
являлись предметом рассмотрения, так и на анало-
гичные положения, содержащиеся в  иных норма-
тивных правовых актах [8, c. 32]. 

Однако такой подход, на наш взгляд, ошибочен, 
поскольку судебный прецедент формируется на 
основе оценки компетентным судом той или иной 
совокупности фактов, тогда как органы конститу-
ционного правосудия призваны анализировать во-
просы права, в силу чего предметом рассмотрения 
в  рамках конституционного судопроизводства яв-
ляются нормативные правовые акты или их отдель-
ные положения, а не фактические обстоятельства. 

Полагаем, что более убедительной представля-
ется позиция авторов, признающих нормативный 
характер актов органов конституционного право-
судия. В  качестве примера приведем положения 
ч. 3 ст. 85 Закона «О конституционном судопроиз-
водстве», определяющие, что нормативные право-
вые акты, признанные, согласно заключениям 
Конституционного Суда, не соответствующими 
международно-правовым актам, законам, декре-
там и  указам Президента, считаются прекратив-
шими действие в  целом или в  определенной их 
части со дня признания их утратившими силу (их 
отмены), внесения в  них соответствующих изме-
нений и  (или) дополнений либо принятия новых 
нормативных правовых актов с тем же предметом 
правового регулирования, если иное не установ-
лено Конституционным Судом [1]. Данная норма 
служит подтверждением того, что такое заключе-
ние Конституционного Суда не лишено свойства 
нормативности, характеризуемого, как известно, 
установлением либо изменением, отменой право-
вых норм или изменением сферы их действия.  
То же можно сказать и о решениях Конституцион-
ного Суда. 

Белорусский законодатель также придерживает-
ся второго подхода к определению правовой при-
роды актов Конституционного Суда, о  чем свиде-
тельствуют положения ч. 11 ст. 2 Закона Республики 
Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь», в соот-
ветствии с которыми акты Конституционного Суда 
признаются нормативными правовыми актами, 
принятыми в пределах его компетенции по регули-
рованию общественных отношений [9]. Отметим, 
что в ряде зарубежных стран за актами конститу-
ционного правосудия признается статус законов. 
Например, ст. 72 Закона Литовской Республики от 
3 февраля 1993 г. № 67 «О Конституционном Суде 
Литовской Республики» гласит о том, что постанов-

ления Конституционного Суда Литвы имеют силу 
закона и обязательны для всех институтов власти, 
должностных лиц и граждан [10], в Германии также 
закрепляется придание решениям Федерального 
Конституционного Суда силы закона [11, с. 47]. 

Вместе с тем, не соглашаясь с позицией законо-
дателя, некоторые авторы обоснованно утвержда-
ют, что далеко не каждый акт, принятый Консти-
туционным Судом, может быть источником права. 
Так, например, А.  Н.  Пугачёв выделяет в  качестве 
такового лишь заключения Конституционного Суда 
[7, c. 166], а судья Конституционного Суда С. П. Чи-
гринов полагает, что нормативный характер имеют 
лишь следующие акты, принимаемые Конститу-
ционным Судом: заключения, принимаемые в по-
рядке последующего конституционного контроля, 
и решения, принимаемые в порядке обязательного 
предварительного контроля, а  также решения об 
устранении правовых пробелов, исключении кол-
лизий и правовых неопределенностей и правовые 
позиции [12, c. 214–215]. 

В литературе высказываются также мнения, 
консолидирующие черты обозначенных подходов 
к  определению правовой природы актов Консти-
туционного Суда. Такой позиции, например, при-
держивается В. Д. Зорькин, который в своих публи-
кациях отмечает, что «решения Конституционного 
Суда с  содержащимися в  них правовыми позици-
ями – и не прецеденты, и не преюдиция в чистом 
виде ни для самого Конституционного Суда, ни 
для других органов. Это нормативные акты осо-
бого рода, имеющие определенные прецедентные 
и  преюдициальные свойства. Правовые позиции 
Конституционного Суда, содержащиеся в решени-
ях, фактически отражают его особого рода право-
творчество» [13, c. 4].

Как видим, многие теоретические вопросы, за-
тронутые в  трудах отечественных и  зарубежных 
ученых-конституционалистов, требуют ответа. Со- 
вершенно очевидно, что устранение дискуссии от-
носительно принадлежности актов Конституцион-
ного Суда к источникам права на практике необхо-
димо для уяснения значимости решений органов 
конституционного контроля при формировании 
правовой системы в целом, для ответа на следую-
щий вопрос: выступает ли Конституционный Суд 
субъектом правотворчества? Так, относительно 
роли Конституционного Суда в  нормотворческой 
деятельности существует две позиции: одни авто-
ры признают за ним функции «негативного зако-
нодателя», когда признанный неконституционным 
акт исключается им из правовой системы, другие 
предлагают рассматривать его как «позитивного 
законодателя». 

Так, приверженцы нормативистской концепции 
права вовсе отвергают идею о правотворческом ха- 
рактере деятельности органов конституционного  
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правосудия. Они утверждают, что суд не пред-
назначен для создания норм права, полагая, что 
единственным источником права является норма-
тивный правовой акт, поэтому подмена законода-
тельных решений актами органов, осуществляю-
щих правосудие, пусть даже и  конституционное, 
недопустима [14, с.  14]. Однако, как справедливо 
отмечает Г. А. Василевич, на сегодняшний день на-
личие правотворческой функции у Конституцион-
ного Суда – неопровержимый факт [15, c.  15]. Бе-
зусловно, Конституционный Суд, являясь органом 
судебной власти, не занимается нормотворчеством 
в обычном понимании данного термина, а форму-
лируя в  своих актах правовые позиции, вовсе не 

подменяет законодательную власть. На наш взгляд, 
формулирование органом конституционного пра-
во судия правовых позиций, направленных на со-
вершенствование законодательства, а  впоследст-
вии их реализация в нормативных правовых ак тах 
способствуют созданию единообразной право при- 
 менительной практики, устранению пробелов и кол-
лизий в  правовом регулировании. Это свидетель-
ствует о  необходимости в  современных реалиях 
рассматривать Конституционный Суд как субъект 
нормотворчества, оказывающий влияние на совер-
шенствование отраслей законодательства и право-
вой системы государства в целом. 

Заключение

В завершение следует сказать: деятельность 
Конституционного Суда оказывает ощутимое влия- 
ние на все сферы государства. Безусловно, посред-
ством принятия актов конституционного правосу-
дия Конституционный Суд не подменяет законо-
дательную власть, вместе с тем в них он реагирует 
на допущенные отклонения в результате деятель-
ности последней в формах, наиболее эффективно 
позволяющих обеспечить действие Конституции 
и  одновременно иногда обладающих характером 
правотворчества. Обобщая сказанное, также необ-
ходимо отметить особый характер актов Консти-
туционного Суда, выражающийся в  том, что они 
являются актами первой и одновременно послед- 
ней, окончательной судебной инстанции; обяза-
тельны для всех органов государственной власти, 

в  том числе власти законодательной, исполни-
тельной и судебной; способны активно влиять на 
формирование законодательства и  правоприме-
нительной практики; влекут за собой последствия 
нормативного характера, в ряде случаев приобре-
тая императивное значение для разрешения конк-
ретных дел. 

Таким образом, Конституционный Суд обе-
спечивает реализацию положений Конституции, 
сдерживая законодательство и  его применение 
в конституционных рамках. В политико-правовом 
смысле значение принимаемых актов Конституци-
онным Судом заключается в приобретении право-
вой системой государства устойчивого характера, 
обеспечении гарантий от нарушений конституци-
онного порядка. 
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УДК 3

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Э. К. УТЯШОВ1)

1)Российский государственный университет правосудия, ул. Новочеремушкинская, 69, 117418, г. Москва, Россия

Предметом проведенного исследования является сравнительный анализ законодательства двух союзных госу-
дарств по вопросам регулирования режима военного положения. Цель статьи – поиск общего и особенного в содер-
жании законодательства в этой сфере, выявление общих оснований, принципов, норм и методов его регулирования. 
Подобный анализ позволяет скоординировать действия по осуществлению правовых, организационных, полити-
ческих и военных мер, направленных на обеспечение режима военного положения. Установлена относительная не- 
определенность некоторых оснований введения указанного режима, а  также наличие оценочных и  абстрактных 
норм, предопределяющих свободу усмотрения государственных органов при их толковании. Свободное усмотрение 
может приводить к несогласованности действий органов государственного управления обоих государств при обеспе-
чении режима военного положения. Проанализированы причины неизбежности пробелов в законодательстве о во-
енном положении, в связи с чем определена научная задача – формулирование и обоснование ключевых принципов 
права, применимых в условиях военного положения. Показаны возможные коллизии правовых норм, разработаны 
предложения по их устранению. Речь идет о противоречиях между конституционными нормами о недопустимости 
цензуры и  нормами законодательства о  военном положении, предусматривающими создание органов цензуры. 
Предложено на законодательном уровне определить баланс соразмерности ограничения прав в частной сфере путем 
установления объема сил и средств, необходимых государству для отражения агрессии или нападения, в зависимо-
сти от уровня и масштаба военного конфликта. 

Ключевые слова: правовой режим военного положения; неопределенность оснований введения режима военно-
го положения; свобода усмотрения государственных органов; пробелы в законодательстве о военном положении; 
основополагающие принципы права и формы права; коллизии правового регулирования; баланс частного и публич-
ного права в условиях режима военного положения.

LEGAL REGULATION OF MARTIAL LAW  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION:  

COMPARATIVE ANALYSIS

E. K. UTJASHOV  a

aRussian University of Justice, 69 Novocheremushkinskaya Street, Moscow 117418, Russia

The subject of the conducted research is a comparative analysis of the two allied countries legislations on legal regula-
tion of the martial law regime. The purpose of the article is to find out the common and special rules of law in the content of 
these legislations and to identify the common basis, principles, rules, methods of its regulation. Such an analysis allows the 
Republic of Belarus and the Russian Federation to conduct the coordinated legal, political, military actions and to make the 
necessary arrangements in order to carry out the the martial law regime. The article also determines the comparative uncer-
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tainty of some foundations of introducing the martial law regime, the existence of the evaluated and abstract rules, which 
determine the margin of appreciation of public authorities while interpreting the rules of law. Margin of appreciation may 
cause the mismatch of the government departments’ actions of the two countries while conducting the martial law regime. 
It is analyzed the causes of the inevitable appearance of the legal vacuum in the legislations of the two countries concerning 
the martial law regime; thus it’s formulated a scientific problem – to formulate and to justify the fundamental principles of 
the law which can be applied in a state of martial law. There are showed all the possible conflicts of law and proposals to over-
come them. First of all it’s about the contradictions between the constitutional rules of law, which prohibit the censorship 
authorities, and the rules of martial law regime, which may contain the permission of its establishment. The author proposes 
to determine the balance of rights limitation in the private sector at the legislative level in comparison with the revealing of 
the level of forces and means needed for the state to reflect the aggression or attack, taking into account the level and scale 
of military conflict.

Key words: the martial law regime; uncertainty of foundations of introducing the martial law regime; margin of 
appreciation of the state authorities; legal vacuum on martial law; fundamental principles of law and forms of law; conflict 
of legal regulation; the balance of private and public law under a regime of martial law.

Правовые системы Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации имеют значительное, если не 
абсолютное сходство. Родственность правового 
регулирования, осуществляемого в  двух государ-
ствах, объясняется историческими предпосылка-
ми, в основе которых лежит система континенталь-
ного права, специфические отпечатки советского 
прошлого, дружественность современных полити-
ко-экономических и правовых отношений, стрем-
ление к гуманизации законодательства в условиях 
международной интеграции. Оба государства свя-
зывает не только историческое прошлое, но и  со-
вместное участие во многих межгосударственных 
объединениях в настоящем. В соответствии со ст. 2 
Договора между Российской Федерацией и  Респу-
бликой Беларусь от 8 декабря 1999  г. «О  создании 
Союзного государства» [1] целями Союзного госу- 
дарства являются проведение согласованной внеш- 
ней политики и  политики в  области обороны;  
формирование единой правовой системы демокра-
тического государства; проведение согласованной 
социальной политики, направленной на создание  
условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво- 
бодное развитие человека; обеспечение безопас-
ности Союзного государства и  борьба с  преступ-
ностью; укрепление мира, безопасности и взаимо-
выгодного сотрудничества в  Европе и  во всем  
мире; развитие Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

Россия и Беларусь являются членами Организа-
ции договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
целями которой стали укрепление мира, междуна-
родной и региональной безопасности и стабильно-
сти, защита на коллективной основе независимо-
сти, территориальной целостности и суверенитета 
государств, входящих в ее состав [2].

В  военно-политической сфере Россия и  Бела-
русь  – стратегические партнеры, что закреплено 
в разделе 2 Договора от 8 декабря 1999 г. «О созда-
нии Союзного государства». В ст. 18 к совместному 
ведению Союзного государства и государств-участ-
ников относятся совместная оборонная политика, 

координация деятельности в  области военного 
строительства, развитие вооруженных сил госу-
дарств-участников, совместное использование во-
енной инфраструктуры и принятие других мер для 
поддержания обороноспособности Союзного госу-
дарства. Приверженность взятым обязательствам 
подтверждена в  «Концепции внешней политики 
Российской Федерации» [3], в  которой заявлено, 
что Россия будет расширять стратегическое взаи-
модействие с  Республикой Беларусь в  рамках Со-
юзного государства в целях развития интеграцион-
ных процессов во всех сферах.

В связи с вышеизложенным представляется целе-
сообразным проанализировать содержание законо-
дательства союзных государств о военном положе-
нии с целью выявить общие основания, принципы, 
правовые нормы, методы его регулирования, список 
первоочередных мероприятий, проводимых госу-
дарствами в условиях отражения возможной воору-
женной агрессии против них. Подобный анализ даст 
возможность правотворческим и  правопримени-
тельным органам государственной власти добиться 
не только одномоментности, но и согласованности 
действий по осуществлению правовых, организаци-
онных, политических и военных мер, направленных 
на сохранение своего суверенитета и  отражение 
возможной военной угрозы со стороны агрессора. 
Требуют уточнения содержания те юридические 
факты, которые являются основаниями введения 
военного положения, так как понятие юридического 
факта призвано выразить существование реальных 
жизненных обстоятельств, которые имеют значение 
для приведения в действие нормы права. 

Подобный анализ целесообразно начать с осно-
ваний введения данного режима. Президент, в со-
ответствии с  п.  29 ст.  84 Конституции Республики 
Беларусь, «вводит на территории Республики Бела-
русь в случае военной угрозы или нападения воен-
ное положение, объявляет полную или частичную 
мобилизацию с  внесением в  трехдневный срок 
принятого решения на утверждение Совета Рес пуб - 
лики». Использованный термин «военная угроза» 
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является неопределенным и  оценочным, в  силу 
чего нуждается в конкретизации правотворчески-
ми органами, которая была осуществлена в  ст.  4 
Закона Республики Беларусь от 13 января 2003  г. 
№  185-З «О  военном положении» (далее  – Закон 
«О военном положении») [4]. Военной угрозой при-
знается любое из следующих действий:

– объявление войны Республике Беларусь со 
стороны другого государства (других государств) 
без совершения действий, предусмотренных ч.  3 
настоящей статьи;

– концентрация вооруженных сил другого госу-
дарства (других государств) вдоль государственной 
границы Республики Беларусь, указывающая на ре-
альное намерение применить вооруженную силу 
против независимости, территориальной целост-
ности, суверенитета и конституционного строя Ре-
спублики Беларусь;

– возникновение очагов вооруженных конфлик-
тов, направленных против независимости, терри-
ториальной целостности, суверенитета и конститу-
ционного строя Республики Беларусь;

– проведение в другом государстве (других госу-
дарствах) мобилизации в целях нападения;

–  иная деятельность другого государства (дру-
гих государств), экстремистских, в том числе тер-
рористических, организаций, расположенных на 
территории другого государства (других госу-
дарств), включая заявления и демонстрацию силы, 
осуществляемые в нарушение Устава ООН и указы-
вающие на подготовку к нападению. 

Содержание понятия военной угрозы дано и 
в  другом нормативном правовом акте  – Законе 
Республики Беларусь от 20  июля 2016  г. №  412-З 
«Об  утверждении Военной доктрины Республики 
Беларусь», где под ней понимается «высший уро-
вень военной опасности, при котором состояние 
межгосударственных или внутригосударственных 
отношений характеризуется действиями другого 
государства (коалиции государств), а также негосу-
дарственных субъектов, включая террористические 
и экстремистские организации, указывающими на 
реальную возможность возникновения военного 
конфликта».

Другим основанием введения исследуемого пра-
вового режима является нападение. Статья 4 Зако- 
на «О  военном положении» содержит конкретиза-
цию этого основания. В  соответствии с  общепри-
знанными принципами и  нормами международ-
ного права нападением – независимо от объявления 
войны другим государством (другими государства-
ми) – признается любое из следующих действий:

 • вторжение вооруженных сил другого государ-
ства (других государств) на территорию Республики 
Беларусь или военная оккупация, какой бы времен-
ный характер она ни носила, аннексия территории 
Республики Беларусь или ее части с применением 
вооруженной силы;

 • ракетно-авиационные удары, наносимые во-
оруженными силами другого государства (других 
государств) по территории Республики Беларусь, 
или применение любого другого оружия другим 
государством (другими государствами) против Ре-
спублики Беларусь;

 • вооруженное воздействие другого государ-
ства (других государств) на Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, другие войска и  воинские 
формирования Республики Беларусь (далее  – Во- 
оруженные Силы, другие войска и  воинские фор-
мирования);

 • действия другого государства (других госу-
дарств), позволяющего (позволяющих) использо-
вать свою территорию третьему государству (тре-
тьим государствам) для нападения;

 • засылка другим государством (другими госу-
дарствами) или от имени другого государства (дру-
гих государств) на территорию Республики Бела-
русь вооруженных банд (групп), иррегулярных сил, 
наемников или подразделений регулярных войск, 
применяющих вооруженную силу против Респу-
блики Беларусь;

 • акт вооруженной агрессии со стороны како-
го-либо государства или группы государств, совер-
шенный против государства – участника Организа-
ции договора о коллективной безопасности;

 • иные действия, связанные с  применением 
другим государством (другими государствами) во-
оруженной силы против независимости, террито-
риальной целостности, суверенитета и  конститу-
ционного строя Республики Беларусь каким-либо 
другим способом, несовместимым с Уставом ООН.

Основанием введения военного положения в со-
ответствии с ч. 2 ст. 87 Конституции РФ и ч. 1 ст. 1 
Федерального конституционного закона от 30  ян-
варя 2002  г. №  1-ФКЗ «О  военном положении»  [5] 
(далее  – ФКЗ «О  военном положении») является 
агрессия против Российской Федерации или угро-
за непосредственной агрессии. Понятие «агрессия» 
общепризнано международным правом и  содер-
жится в  одноименной резолюции XXIX Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. [6, с. 3–5]. 

Российская Федерация, признавая общепри-
знанные принципы и нормы международного пра-
ва в качестве элементов своей правовой системы, 
фактически дословно включила толкование агрес-
сии в  п.  6 ч.  2 ст.  3 ФКЗ «О  военном положении» 
(о чем в указанном законе имеется ссылка), под ко-
торой понимается:

1)  вторжение или нападение вооруженных сил 
иностранного государства (группы государств) на 
территорию Российской Федерации, любая воен-
ная оккупация территории Российской Федерации, 
являющаяся результатом такого вторжения или 
нападения, либо любая аннексия территории Рос-
сийской Федерации или ее части с  применением 
вооруженной силы;
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2)  бомбардировка вооруженными силами ино-
странного государства (группы государств) терри-
тории Российской Федерации или применение лю-
бого оружия иностранным государством (группой 
государств) против Российской Федерации;

3)  блокада портов или берегов Российской Фе-
дерации вооруженными силами иностранного го-
сударства (группы государств);

4)  нападение вооруженных сил иностранного 
государства (группы государств) на Вооруженные 
Силы Российской Федерации или другие войска не-
зависимо от места их дислокации;

5)  действия иностранного государства (груп-
пы государств), позволяющего (позволяющих) ис-
пользовать свою территорию другому государству 
(группе государств) для совершения акта агрессии 
против Российской Федерации;

6) засылка иностранным государством (группой 
государств) или от имени иностранного государ-
ства (группы государств) вооруженных банд, групп, 
иррегулярных сил или наемников, которые осу-
ществляют акты применения вооруженной силы 
против Российской Федерации, равносильные ука-
занным в настоящем пункте актам агрессии.

В основе двух понятий – «нападение» и «агрес-
сия»  – лежат примерно одинаковые фактические 
действия (фактические составы), с  наступлени-
ем которых будет вводиться военное положение. 
Следует особо подчеркнуть, что Беларусь включи-
ла в  перечень таких оснований акт вооруженной 
агрессии против своих союзников по ОДКБ.

Другим основанием введения режима военного 
положения по российскому законодательству (ч. 3 
ст. 3 ФКЗ «О военном положении») является непо-
средственная угроза агрессии, которая понимается 
как «…действия иностранного государства (груп-
пы государств), совершенные в  нарушение Устава 
ООН, общепризнанных принципов и норм между-
народного права и непосредственно указывающие 
на подготовку к совершению акта агрессии против 
Российской Федерации, включая объявление вой-
ны Российской Федерации». 

При сравнительном анализе оснований вве-
дения режима военного положения обращает на 
себя внимание то, что белорусский законодатель 
попытался конкретизировать категории правовой 
неопределенности в  гипотезе нормы права – «во-
енной угрозы», перечислив те юридические факты, 
которые предусматриваются в  понимании этого 
основания, хотя также недостаточно исчерпываю-
ще, допустив широкое толкование в  части слово-
сочетания: «иная деятельность другого государст- 
ва <…> указывающая на подготовку к нападению».

Использование российским законодателем оце-
ночного понятия «непосредственная угроза агрес-
сии», которое понимается как «действия иностран-
ного государства (группы государств), совершенные 

в  нарушение Устава ООН, общепризнанных прин-
ципов и  норм международного права и  непосред-
ственно указывающие на подготовку к совершению 
акта агрессии против Российской Федерации, вклю-
чая объявление войны Российской Федерации», 
характеризуется правовой неопределенностью, не 
обладающей достаточно ясным содержанием и рез-
ким объемом. Оценочные понятия обобщают в себе 
лишь типичные признаки правозначимых явлений 
с  ориентацией на то, что в  процессе применения 
их содержание раскроют сами субъекты (право-
применители) с  учетом особенностей конкретных 
ситуаций. Следовательно, оценивать действия, ука-
зывающие на подготовку к агрессии или представ-
ляющие военную угрозу, предстоит президентам 
России и  Беларуси, а  также парламентариям этих 
государств. 

Наличие в таких действиях некоторой свободы 
усмотрения может привести к  отсутствию едино-
образия в  толковании и  применении норм режи-
ма военного положения. Закон – в силу своего аб-
страктного характера – может опосредовать лишь 
родовые и  видовые особенности общественных 
отношений. Индивидуальные же характеристики 
конкретного отношения нередко оказываются не-
очевидными с позиции всеобщей нормы, что пред-
полагает необходимость индивидуальной оценки 
«непосредственной угрозы агрессии» или «военной 
угрозы», а в этой ситуации все очень субъективно.

Почему же в  законодательстве о  режиме во-
енного положения, предусматривающего особый 
режим работы государственных органов, орга-
низаций и  предприятий, серьезные ограничения 
конституционных прав и свобод граждан, недоста-
точно ясности и  конкретности, содержится много 
относительно определенных норм и  оценочных 
понятий? Возможно ли избежать ситуации, когда 
закон делегирует правоприменителю право само-
стоятельно толковать и устанавливать, какие фак-
ты (основания) будут являться основаниями введе-
ния военного положения, а  какие – нет? Будут ли 
правоприменительные органы двух государств да-
вать схожую оценку одним и тем же фактам?

Большинство правовых предписаний изна-
чально нацелены регламентировать обществен-
ные отношения «с исчерпывающей конкретностью 
и полнотой». Определенность содержания обуслов-
ливается характером общественных отношений 
и целью регулирования. Однако, когда нормы пра-
ва устанавливаются с «опережением», т. е. до воз-
никновения общественных отношений, на которые 
они рассчитаны, подобное жесткое регулирование 
не всегда приемлемо и  часто объективно невоз-
можно, что приводит к диспозитивности и свобо-
де усмотрения правоприменителя, исходящего из 
принципа целесообразности. Очевидно, что чем 
шире круг отношений, охватываемых нормой пра-
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ва, тем более обобщенным, отвлеченным и неопре-
деленным становится ее содержание. В том числе 
и  этим объясняется наличие неопределенности 
в содержании правовых норм режима военного по-
ложения.

Показательными в связи с относительной опре-
деленностью норм права являются действия право-
применительных органов в Украине в 2015–2016 гг. 
по введению режима военного положения. Дей-
ствующий на ее территории Закон от 12 мая 2015 г. 
№ 389-VIII «О правовом режиме военного положе-
ния» в ст. 1 предусматривает, что в случае «воору-
женной агрессии или угрозы нападения, опасности 
государственной независимости Украины, ее тер-
риториальной целостности» вводится военное по-
ложение. Верховная Рада одобрила президентский 
законопроект «Об особенностях государственной 
политики по обеспечению государственного су-
веренитета Украины над временно оккупирован-
ными территориями в  Донецкой и  Луганской об-
ластях», в  котором утверждается захват части ее 
территории Российской Федерацией. Установление 
подобного юридического факта должно предпо-
лагать неизбежность введения режима военного 
положения. Однако политическое руководство го-
сударства, исходя из оценки социально-экономи-
ческой, политической и международной обстанов-
ки, такого решения не приняло. Компромиссным 
решением между сторонниками введения режима 
военного положения и  отказа от него стало соз-
дание военно-гражданских администраций, что 
вполне вписывается в объем относительно опреде-
ленных норм права. 

Относительно определенные нормы права рас-
считаны по своей природе на усмотрение правопри-
менителя. В связи с этим Ю. А. Тихомиров справед-
ливо отмечает, что в правовых нормах закреплены 
легальные основы и границы усмотрения. Это сде-
лано с помощью формул «или – или», «в пределах», 
«санкции от и до» и др. [7, с.  157]. Таким образом, 
относительно определенные нормы права, уста-
навливающие границы возможных вариантов ре-
шений, описание конкретных условий (временных 
границ, наступления определенных обстоятельств 
и  др.), позволяют правоприменителю разрешить 
сложную ситуацию, используя собственное усмо-
трение. Такого плана техника правового регулиро-
вания представляется оптимальной, справедливой 
и  эффективной при достижении цели правового 
регулирования, в том числе при введении режима 
военного положения [8, с. 72]. 

Другой особенностью осуществления режима 
военного положения, с  которой неизбежно стол-
кнутся органы государственной власти, включая 
органы военного управления, являются пробелы 
и  коллизии законодательства. Пробелы в  законо-
дательстве нежелательны, однако объективно они 

возможны и  неизбежны. Причины их появления 
многообразны. Никакой орган государства, ника-
кой гений или современный компьютер не сможет 
смоделировать и  спрогнозировать все возможные 
ситуации в сфере общественных отношений, кото-
рые могут возникнуть в условиях военного положе-
ния, особенно связанные с фактической агрессией 
или нападением, а  следовательно, выразить и  за-
крепить их в нормах права. Именно поэтому нигде 
в мире никогда не было и нет беспробельного, иде-
ального права, адекватно отражающего действи-
тельность. 

Насколько детально и  полно нужно регулиро-
вать общественные отношения режима военного 
положения? Какую свободу предоставить право-
применителю в  этих условиях? Более детальная 
правотворческая деятельность, направленная на 
дальнейшую конкретизацию прогнозного право-
вого регулирования, с  одной стороны, позволила 
бы уменьшить возможность злоупотребления пра-
вом, с другой – привела бы к появлению значитель-
ного количества относительно «мертвых» норм, 
рассчитанных на возможное развитие обществен-
ных отношений в  условиях военного положения. 
Создание такого массива нормативных правовых 
актов непродуктивно как минимум по следующим 
причинам: они не будут успевать за изменениями 
действующего законодательства и  общественных 
отношений, в  связи с  чем могут устаревать, по-
рождать правовые коллизии и пробелы; сковывать 
инициативу адресатов правовых норм; запутывать 
и  затруднять принятие решений при динамич-
но меняющейся обстановке; провоцировать бю-
рократизм в  ходе управленческой деятельности; 
приводить к необходимости систематизации этого 
правового массива в форме кодификации или кон-
солидации. 

Подготовка проектов модельных нормативных 
правовых актов, в  которых излагался бы некий 
алгоритм запрограммированных действий в усло-
виях режима военного положения, видится неэф-
фективной в силу того, что их нормы также будут 
нуждаться в конкретизации, изменениях и допол-
нениях с  учетом возможного непрогнозируемого 
развития общественных отношений, вызванных 
динамикой международной обстановки, тенден-
циями в  осуществлении политического режима, 
текущего состояния законодательства, экономики, 
транспорта, общественного настроения и многими 
другими факторами [9]. 

Рациональным и оправданным решением мно-
гих вопросов, возникающих в правовом и индиви-
дуальном регулировании в  условиях исследуемого 
правового режима, представляется доктрина инте-
гративного правопонимания, которая исходит из 
определенной иерархии форм права: основопола-
гающих принципов права, международных дого-
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воров, нормативных правовых актов, обычаев. Ин-
тегративное правопонимание, основанное прежде 
всего на принципах и нормах права, содержащихся 
в единой и многоуровневой системе форм между-
народного и внутригосударственного права, долж-
но способствовать предсказуемой правотворческой 
деятельности, стабильной и единообразной право-
применительной практике, оперативному и  эф-
фективному разрешению конкретных ситуаций, 
возникающих в том числе в условиях правового ре-
жима военного положения. Данный подход нашел 
свое выражение в ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации, в  которых предусмотрено 
применение общепризнанных принципов права. 
В ст. 2 ФКЗ «О военном положении» оговаривается, 
что «…правовой основой военного положения яв-
ляются Конституция Российской Федерации, насто-
ящий Федеральный конституционный закон, при-
нятые на его основе федеральные законы и  иные 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации в  данной области». Анало-
гичные положения содержатся в ст. 8 Конституции 
Республики Беларусь: «Республика Беларусь при-
знает приоритет общепризнанных принципов меж-
дународного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства».

Реализация принципов как самостоятельной 
формы права предусмотрена в  ряде других госу-
дарств. Например, ст. 25 Конституции ФРГ гласит: 
«…общепризнанные нормы международного пра-
ва являются составной частью федерального права. 
Они имеют приоритет перед законами и непосред-
ственно порождают права и обязанности для про-
живающих на территории Федерации лиц». Ста-
тья 9 Конституции Австрии предусматривает, что 
«общепризнанные нормы международного права 
действуют в качестве составной части федерально-
го права». 

Основополагающие принципы права, содержа-
щиеся в  системе форм международного и  нацио-
нального права, определяют сущность и  универ-
сальный характер, обеспечивают сбалансированное 
состояние, внутреннее единство, взаимосвязь и це-
лостность права; непротиворечивость, ожидаемость 
и  предсказуемость правотворческих и  правопри-
менительных процессов. Эти принципы характе-
ризуются высоким уровнем обобщения, фунда-
ментальностью, стабильностью, возможностью их 
осуществления во всех сферах общественных от-
ношений, подлежащих правовому регулированию, 
обладающих объективным характером и  самодо-
статочностью [10]. Они выражаются, как правило, 
в максимально общих и универсальных норматив-
ных предписаниях и  будут выступать своего рода 
императивом для деятельности правотворческих 

и  правоприменительных органов, реализующих 
правовой режим военного положения. 

Основополагающие принципы права выпол-
няют ряд важнейших функций, обусловливающих 
их востребованность в условиях режима военного 
положения. Первая функция выражается в воздей-
ствии на систему юридических норм, обеспечива-
ющих ее непротиворечивость и  согласованность. 
Вся правотворческая деятельность, нормативные 
предписания должны логически вытекать из содер-
жания принципов и точно им соответствовать. Это 
позволит осуществлять правовое регулирование 
на основе обобщения наиболее существенного, ти-
пичного, выражающего содержание правового ре-
жима военного положения и в Беларуси, и в России. 
Вторая функция заключается в том, что основопо-
лагающие принципы могут применяться напря-
мую, поскольку являются самостоятельной формой 
права и  занимают в  иерархии форм международ-
ного и  внутригосударственного права ведущее 
место. Такое решение освобождает правоприме-
нителя  – органы государственной власти и  воен-
ного управления  – от поиска юридических норм, 
которых может и  не существовать в  данный мо-
мент (при пробелах в законодательстве), а осталь-
ные субъекты правоотношений этого режима бу-
дут иметь возможность реализовать содержание 
этих принципов, не прибегая к правоприменению. 
При применении закона орган государства дол-
жен оценивать его с  точки зрения общепризнан-
ных принципов права, в противном случае слепое 
применение только позитивного закона приведет 
к  признанию данного решения не соответствую-
щим этим принципам и сделает такое решение не-
исполнимым.

Третья функция основополагающих принципов 
в  условиях правового режима военного положения 
связана с тем, что они будут выступать объединяю-
щим началом, регулирующим наиболее типичные 
сферы частного и  публичного права, обеспечивать 
их сбалансированность, лежать в  основе принима-
емых компромиссных решений между интересами 
государства, членами общества и их объединениями.

Таким образом, необходимо ориентировать 
государственные органы, органы военного управ-
ления на применение общепризнанных (осново-
полагающих) принципов права в их практической 
деятельности по обеспечению режима военного 
положения. Следовательно, одной из задач юриди-
ческой науки должно являться формирование ос-
новополагающих принципов права, которые могут 
и должны применяться в условиях правового режи-
ма военного положения.

Другим дефектом правового регулирования ре-
жима военного положения в  обоих государствах 
являются коллизии. Причины их возникновения 
разнообразны. Применительно к режиму военного  
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положения они обусловлены, с  одной стороны, 
действующим законодательством, ориентирован-
ным на международные стандарты, общепризнан-
ные нормы и  принципы права, отражающие идеи 
правового государства, верховенство права, незы-
блемость прав человека, а с другой – необходимо-
стью сохранения своего суверенитета и защиты от 
агрессора, что невозможно реализовать без опре-
деленных ограничений. Иной причиной коллизий 
является несогласованность правового регулиро-
вания, осуществляемого различными органами го-
сударственной власти, компетенции и полномочия 
которых могут пересекаться при наличии относи-
тельно определенных норм права. Даже в  мирное 
время обнаруживаются коллизии в  законодатель-
стве, применимом к условиям режима военного по-
ложения. Например, ст.  28 Конституции Республи-
ки Беларусь предусматривает «право на защиту от 
незаконного вмешательства в его (человека. – Э. У.) 
личную жизнь, в  том числе от посягательства на 
тайну его корреспонденции, телефонных и  иных 
сообщений, на его честь и достоинство». Более того, 
ст.  33 устанавливает прямой запрет на цензуру. 
В то же время ст. 1, 11, 15 Закона Республики Бела-
русь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном поло-
жении» предусматривают создание органов воен-
ной цензуры, под которой законодатель понимает 
«систему государственного контроля за содержани-
ем сообщений и  материалов, подготовленных для 
размещения в средствах массовой информации, се-
тях электросвязи, а также за содержанием почтовых 
отправлений, устанавливаемую на период военного 
положения». Притом что перечень материалов, не 
подлежащих огласке, не предусмотрен. Подобную 
коллизию можно обнаружить и в законодательстве 
Российской Федерации, где на конституционном 
уровне установлен запрет на цензуру (ст. 29), а п. 15 
ст. 7 ФКЗ «О военном положении» предусматрива-
ет создание органов цензуры. Подобные коллизии 
нуждаются в разрешении до наступления фактиче-
ских обстоятельств введения исследуемого режима. 

Необходимо предусмотреть разрешение колли-
зий или способов их преодоления в сфере опреде-
ления границ частного и публичного права. Режим 
военного положения относится к сфере публичного 
права, где в первую очередь доминируют интересы 
государства, применяются императивные методы, 
господствуют ограничения и  запреты, действу-
ют карательные санкции. Значит ли это, что сфе-
ра частного права полностью игнорируется и  не 
должна защищаться в  условиях исследуемого ре-
жима? В контексте рыночных отношений, форми-
рования частной собственности, признаваемой за 
гражданами и  организациями, свободы предпри-
нимательства появляется и  сфера частного права. 
Ее основная формула выражена в ст. 2 Конституции 
Российской Федерации и ст. 2 Конституции Рес пуб-
лики Беларусь, где закреплен приоритет прав че-

ловека как высшей ценности. Признание частного 
права позволяет определить сферы общественной 
жизни, вмешательство в  которые со стороны го-
сударства является недопустимым, устанавливает 
границы личной свободы и  частной инициативы, 
сдерживает неограниченное стремление государ-
ства к нормотворчеству. 

В  сфере действия частного права индивиды 
могут самостоятельно, по собственному усмотре-
нию решать вопросы, связанные с  использовани-
ем своих прав, заключением  договоров, свободой 
предпринимательской деятельности, труда, выбо-
ра профессии, неприкосновенности жилища и  др. 
В современной России частная собственность пря-
мо признается и защищается равным образом с го-
сударственной, муниципальной и иными формами 
собственности, провозглашается ее неприкосновен-
ность. Статья 13 Конституции Республики Беларусь 
закрепляет право частной собственности: «Соб-
ственность может быть государственной и частной. 
Государство предоставляет всем равные права для 
осуществления хозяйственной и  иной деятель-
ности, кроме запрещенной законом, и  гарантиру-
ет равную защиту и  равные условия для развития 
всех форм собственности». Следовательно, в  усло-
виях военного положения частная собственность 
не только граждан, но и юридических лиц должна 
быть защищена. Частная сфера включает в себя не 
только собственность, но и другие элементы обще-
ственных отношений, которые в условиях военного 
положения практически не защищены.

Так, свобода предпринимательства в  условиях 
военного положения столкнется с необходи мостью 
перепрофилирования технологий ряда предприя-
тий на выпуск продукции для военных нужд. Ка-
ким образом государство планирует возмещать 
им возможные убытки, связанные с  нарушением 
договорных обязательств? Тогда непременно воз-
никнут споры, в том числе судебные, о сроках ком-
пенсации, ее размерах, стоимости убытков. Как 
компенсировать затраты частному бизнесу, по-
несенные в связи с переходом к выпуску военной 
продукции, которую до введения режима военного 
положения он не выпускал? Как обязать бизнес ра-
ботать без прибыли, как стимулировать их произ-
водство в военных целях?

Если потребуется переориентировать все сфе-
ры производства и  услуг для нужд обороны, то 
согласятся ли с  этим иностранные собственники, 
чьи активы вложены в Россию и Беларусь? Может 
ли государство изъять, национализировать чужую 
(иностранную) собственность, находящуюся на его 
территории, в  целях обороны страны? Как быть 
с вопросами международной интеграции и коопе-
рации, ведь многие составляющие военной про-
дукции, особенно в  высокотехнологичной сфере, 
производятся за рубежом? С  большой долей ве-
роятности введение военного положения вызовет 
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экономический кризис, и  ряд предприятий могут 
оказаться убыточными, а  это повлечет за собой 
рост безработицы и  социальной напряженности, 
что крайне невыгодно любому государству.

Каким образом в условиях режима военного по-
ложения повысить эффективность труда? Законода-
тельство обеих республик предусмотрело возмож-
ность принятия мер по изменению режима трудовой 
деятельности. Предусматриваются ли изменения 
в одностороннем порядке условий трудового дого-
вора, связанных с увеличением продолжительности 
рабочего времени, введением обязательных сверх-
урочных работ и  недопустимостью увольнения по 
инициативе работника? Будет ли объявляться мо-
раторий по обязательственным правоотношениям, 
например кредитам, ипотеке и другим схожим от-
ношениям в частной сфере? Будет ли возмещаться 
труд тех граждан, которые в соответствии с законо-
дательством обоих государств привлекаются к  вы-
полнению обязанностей по работам для нужд обо-
роны, ликвидации последствий боевых действий, 
восстановлению разрушенных объектов, борьбе 
с пожарами, эпидемиями и вступили в специальные 
формирования? Окажется ли это в  противоречии 
с  интересами работодателя, кто компенсирует ему 
понесенные убытки в связи с простоем? Или эти ра-
боты будут осуществляться бесплатно? Споры о до-
пустимости вмешательства государства в  частную 
сферу при определенных условиях можно разделить 
на два лагеря. Одни ученые ссылаются на мнение 
Е.  А.  Лукашевой, считавшей опасным (особенно 
для нашего общества) нередко возникающее убеж-
дение, что в экстремальных условиях преодоление 
трудностей возможно лишь на пути «завинчивания 
гаек», ограничения демократии, «замораживания 
прав человека» [11, с. 60]. Эту позицию поддержива-
ет А. Ф. Ноздрачев, писавший: «…люди уверены, что 
они абсолютно беззащитны перед государственной 
машиной и, если того потребуют “интересы государ-
ства”, ими пожертвуют без малейших колебаний». 
По его мнению, такие настроения приводят к «раз-
мыванию демократических устоев, деструктивному 
отношению к  государственному аппарату и в  ре-
зультате к нарушению гражданского мира и согла-
сия в стране. Это перспектива, которая никого и ни-
когда не может устроить» [12, с. 14]. 

Доводы другой стороны основаны на ст. 15 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, 
которая допускает возможность в  случае войны 
или иных чрезвычайных обстоятельств, угрожаю-
щих жизни нации, принимать меры в отступление 
от данного документа, однако только в той степени, 
в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоя-
тельств, при условии, что такие меры не противо-
речат другим ее обязательствам по международно-
му праву.

Компромиссом между указанными диаметраль-
но противоположными взглядами может стать 

разумное, взвешенное сочетание объективной це-
лесообразности и  предельной достаточности мер 
государственного ограничения прав и свобод граж-
дан в условиях военного положения, которые при 
этом не должны противоречить нормам междуна-
родного права, основным принципам права и духу 
конституции.

Исходя из этого, как представляется, необхо-
димо сформулировать принцип соразмерности 
ограничения прав, который предполагает, что за-
конодательное ограничение частной сферы не 
должно быть чрезмерным, и тем самым установить 
пределы «вторжения» в сферу частных отношений 
при различных возможных вариантах развития во-
енного конфликта. Основное содержание данного 
принципа представляет собой «недопустимость 
осуществления правового регулирования, кото-
рое посягало бы на само существо того или иного 
права, приводило бы к утрате его реального содер-
жания. Публичные интересы могут оправдывать 
правовые ограничения только тогда, когда они не 
ограничивают пределы и  применение основного 
содержания соответствующих конституционных 
норм» [13, с. 75]. 

Одним из критериев баланса и  соразмерности 
ограничения прав в частной сфере является вопрос 
об определении объема сил и средств, необходимых 
государству для отражения агрессии. Необходимо 
предусмотреть типы ограничительных мер прав 
в  различных условиях вооруженного конфликта: 
в  условиях войны требуется мобилизация эконо-
мики, в том числе частного сектора производства; 
в условиях же вооруженного конфликта сфера част-
ных отношений не должна быть затронута. 

Целью проведенного исследования правового 
регулирования режима военного положения являл-
ся анализ содержания законодательства союзных 
государств о  военном положении для обнаруже-
ния общих оснований, принципов, особенностей 
правовых норм, методов его регулирования, что 
позволило сделать следующие выводы.

Во-первых, содержание законодательства обоих 
государств характеризуется схожестью методоло-
гических подходов к основаниям введения режима 
военного положения, механизму его реализации, 
а также идентичностью мер, осуществляемых в ус-
ловиях указанного режима.

Во-вторых, правовое регулирование исследуе-
мого режима характеризуется использованием от-
носительно определенных норм права, оценочных 
и  абстрактных понятий, таких как «военная угро-
за», «угроза агрессии» и др. Подобные юридические 
конструкции неизбежны при регулировании отно-
сительно широких общественных отношений и не 
являются нарушением правил и требований юри-
дической техники. 

В-третьих, наличие в действиях правопримени-
телей некоторой свободы усмотрения может при-
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вести к  отсутствию единообразия в  толковании 
и  применении норм режима военного положения 
органами государства Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, так как индивидуальные ха-
рактеристики конкретного юридического факта 
или отношения нередко оказываются неочевидны-
ми с позиции относительно определенной нормы, 
что предполагает необходимость индивидуальной 
оценки «непосредственной угрозы агрессии» или 
«военной угрозы».

В-четвертых, неизбежное наличие пробелов в за-
конодательстве о военном положении обусловлено 
невозможностью прогнозирования всех вероятных 
ситуаций в  сфере общественных отношений, воз-
никающих в условиях военного положения. В связи 
с  этим юридической науке необходимо сформули-
ровать и обосновать, а правоприменительным орга-
нам – руководствоваться при обеспечении режима 
военного положения не только нормами, но и осно-
вополагающими принципами права.

В-пятых, правотворческим органам государ-
ства, конституционному правосудию целесообраз-
но разрешить присутствующие коллизии в законо-
дательстве государств, связанные с  обеспечением 
режима военного положения. 

В-шестых, необходимо на законодательном уров- 
не сформулировать баланс соразмерности огра-
ничения прав в частной сфере путем определения 
объема сил и средств, которые требуются государ-
ству для отражения агрессии или нападения, в за-
висимости от уровня и  масштаба военного конф-
ликта. 

Решение сформулированных вопросов позво-
лит органам государственной власти союзных го-
сударств добиться согласованности действий по 
осуществлению правовых, организационных, поли-
тических и  военных мер, направленных на сохра-
нение своего суверенитета и отражение возможной 
военной агрессии или нападения со стороны агрес-
сора. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ

С. Э. БАХОРИНА1)

1)Минская городская коллегия адвокатов, Специализированная юридическая консультация № 3,  
ул. Захарова, 40, 220034, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются способы заключения трудового договора о дистанционной работе. Особое внимание уделяется 
использованию электронного документа, а также иных его возможных аналогов. На основании проведенного ана-
лиза предлагается внести изменения в Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи», чтобы признать юридическую силу за иными видами электронного 
документа. Отмечается, что важность их легального применения связана со спецификой трудового договора о дис-
танционной работе и ее распространением. Однако реальная возможность использования иных аналогов электрон-
ной цифровой подписи появится в случае создания механизма онлайн-проверки подлинности и целостности трудо-
вого договора.
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This article presents methods of the conclusion of employment agreement on telework. Particular attention is paid to the 
usage of an electronic document as well as its probable alternatives in this case. The author proposes to amend the Law of the 
Republic of Belarus «About electronic document and electronically arranged signature» and to recognize the validity of other 
types of electronic document on the basis of the research results. The importance of their legal application is related to the 
specifics of the employment agreement on telework and its expansion. However, the real possibility of usage of other types of 
electronically arranged signature will appear in case of developed mechanism for online verification of the authenticity and 
integrity of the employment agreement.

Key words: telework; employment contract; electronic document; document in electronic format; electronically arran-
ged signature; conclusion of employment agreement.

Введение

В  настоящее время, чтобы стать востребован-
ным работником, недостаточно иметь высшее об-
разование, знать иностранные языки и  обладать 
большим опытом работы. Совершенное владение 
информационными и  телекоммуникационными 
технологиями также имеет важное значение. 

Эти выводы подтверждаются данными из Атла-
са новых профессий, разработанного в 2014 г. Мо-
сковской школой управления «Сколково» и Агент-
ством стратегических инициатив. В нем отражено, 
что к 2020 г. появится ряд новых профессий, а уже 
известные перейдут на иную модель работы с обя-
зательным использованием виртуальных техноло-
гий [1].

Учитывая эти обстоятельства, повсеместное рас- 
пространение дистанционной работы является во-
просом времени.

В  данной ситуации неэффективным представ-
ляется распространение норм, регулирующих на-
домный труд, на дистанционную работу. Полагаем 
заслуживающей внимания точку зрения К. Л. Тома-
шевского, который указывает на то, что, хотя на дом-
ни ки в некотором смысле также являются дистанци-
онными работниками, специфика работы на дому 
требует особого правового регулирования [2, с. 61]. 

Законодательство не запрещает заключать с дис- 
танционными работниками как трудовой, так 
и гражданско-правовой договор. Вместе с тем гото-
вится ряд изменений действующего законодатель-
ства, которые будут регулировать дистанционную 
работу именно в рамках трудового права. 

Указанная позиция представляется целесо об-
разной, поскольку трудовые отношения при дис-
танционной работе могут сохранять присущие им 
характеристики при условии модификации неко-
торых из них. Как отмечает Е. В. Мотина, в данном 
случае видоизменяются организационная и дисци-
плинарная составляющие. Другие ключевые харак-

теристики трудового отношения сохраняются и по-
зволяют моделировать соответствующее правовое 
регулирование на основании единства и дифферен-
циации трудового права [3, с. 106]. При таких отно-
шениях по-прежнему сохраняется роль трудового 
договора как способа реализации права на труд, ор-
ганизации труда, содействующего рациональному 
использованию трудовых ресурсов.

Трудовой договор имеет приоритетное значение 
в системе юридических фактов, порождающих тру-
довые правоотношения. Однако для договора дан-
ного вида правовые последствия его ненадлежащего 
юридического оформления фактически отсутству-
ют. Вместе с тем полагаем, что при его заключении 
необходимо указать вид подписываемого договора, 
а также его специфические условия, например ре-
жим рабочего времени. В подобной ситуации несо-
блюдение надлежащей формы трудового договора 
приведет к  саморегулированию рабочего времени. 
Более того, соблюдение формы договора позволит 
отразить все отличительные черты дистанционной 
работы и реализовать механизм защиты работника 
в трудовых правоотношениях. 

Принимая во внимание специфику трудового 
договора с дистанционным работником, а именно 
нахождение работника вне постоянного места рас-
положения нанимателя, необходимым является на-
личие легальной возможности заключения трудо-
вого договора о дистанционной работе без личной 
встречи сторон. Начиная от стадии переговоров по 
заключению трудового договора и до момента пре-
кращения его действия, представляется логичным 
использование информационно-телекоммуника-
ционных технологий.

Целью настоящего исследования является изу-
чение проблемных вопросов, возникающих при 
заключении трудового договора с дистанционным 
работником.
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Основная часть

Легализация дистанционной работы – сложный 
и  многоступенчатый процесс. Некоторые постсо-
ветские государства, в  их числе и  Россия, начали 
правовую регламентацию дистанционной работы 
посредством внесения соответствующих измене-
ний в трудовые кодексы.

Так, в заключении Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию, культуре и информацион-
ной политике было отмечено, что закон, внесший 
изменения в  Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ), направлен на легализацию 
дистанционной занятости и  регламентацию тру-
довых отношений с  работниками, работающими 
вне места расположения нанимателя1. Это должно 
обеспечить таким работникам право пользоваться 
гарантиями, предусмотренными ТК РФ. Легализа-
ция дистанционной занятости в  России позволи-
ла создать доступный рынок труда для инвалидов, 
женщин, имеющих детей, многодетных родителей, 
пенсионеров, студентов, так как они получат воз-
можность работать не покидая дома либо в других 
местах, выбранных по их усмотрению, используя 
информационно-коммуникационную сеть Интер-
нет и другие виды связи [4].

В  Российской Федерации на законодательном 
уровне отдан приоритет трудовому договору как 
форме установления отношений с дистанционным 
работником. Так, здесь обоснованно внедрили дис-
танционную работу в  сферу действия трудового 
права, что является, с нашей точки зрения, доволь-
но прогрессивным и закономерным шагом.

Белорусский законодатель также не оставил без 
внимания проблему возможности дистанционной 
работы.

В настоящее время обсуждается вопрос о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь (далее – ТК), в рамках которых предлагается 
дополнить его главой об особенностях регулирова-
ния труда дистанционных работников.

Планируется включить в  ТК норму, в  соответ-
ствии с  которой заключение трудового договора 
с  работником, осуществляющим дистанционную 
работу, допускается только при его личном при-
сутствии. Соглашения об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора с дистанци-
онным работником могут заключаться путем обме-
на электронными документами.

Кроме того, предлагается следующее легальное 
определение дистанционной работы: выполнение 
трудовой функции, установленной трудовым дого-
вором, с  использованием глобальной компьютер-
ной сети Интернет вне места нахождения нанимате-
ля и на рабочем месте, определяемом работником. 

Принимая во внимание характерные черты дис-
танционной работы, специфику ее становления, 
важно обеспечить возможность заключения трудо-
вого договора в отсутствие необходимости личной 
встречи.

В настоящее время в Республике Беларусь име-
ется некоторая правовая база, позволяющая уре-
гулировать данный вопрос. Так, действуют Закон 
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З 
«Об электронном документе и  электронной циф-
ровой подписи» (далее – Закон), Закон Республики 
Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об инфор-
мации, информатизации и  защите информации», 
Инструкция по делопроизводству в  государствен-
ных органах и  организациях Республики Бела- 
русь, утвержденная постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. 
№  4. Кроме того, базовые нормы нашли свое от-
ражение в Гражданском кодексе Республики Бела-
русь, а также в ТК.

Вместе с  тем комплексно данные отношения 
в Республике Беларусь не регулировались.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 ТК трудовой договор за-
ключается в письменной форме. Поскольку дистан-
ционный работник выполняет трудовую функцию 
вне места нахождения нанимателя и законодатель-
ство не оговаривает способы обмена документами 
между ними, предполагаем, что с учетом вышеизло-
женного трудовой договор можно заключить:

 • в традиционной письменной форме, обеспе-
чив обмен посредством почтовых отправлений 
(заказное письмо с уведомлением о вручении) или 
курьерской службы организации; 

 • в виде электронного документа.
Важно учесть, что при заключении договора 

с помощью почтовых отправлений или же курьер-
ской службы подписанный договор необходимо 
передать обратно нанимателю.

Электронный документ и  документ на бумаж-
ном носителе равнозначны по юридической силе 
(ч.  1 ст.  22 Закона), а  физическое лицо может об-
ладать собственной электронной цифровой под-
писью (далее – ЭЦП) (ст. 1 Закона). Кроме того, за-
ключение трудового договора в виде электронного 
документа соответствует требованию законода-
тельства о  соблюдении письменной формы (ч.  4 
ст. 22 Закона). 

Таким образом, при условии наличия у  обеих 
сторон ЭЦП трудовой договор может быть заклю-
чен в виде электронного документа.

Указанными способами может быть организован 
обмен и  другими документами, имеющими отно-
шение к  кадровой документации. Для документов 

1В качестве синонима к термину «наниматель» в настоящей работе применительно к российской и иностранной литера-
туре используется термин «работодатель».
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и  сообщений, для которых наличие оригинальной 
подписи не обязательно, – с помощью сети Интер-
нет, электронной почты, в том числе путем направ-
ления сканированных копий. На практике, чтобы 
ускорить получение необходимой информации, ис-
пользуется и такой способ, когда документ сканиру-
ется и отправляется с помощью электронной почты, 
а  оригинал  – заказным письмом с  уведомлением 
о вручении [5, с. 48].

В  соответствии с  Законом электронный доку-
мент – это документ в электронном виде с рекви-
зитами, позволяющими установить его целост-
ность и подлинность.

Целостность электронного документа  – это 
свой ство электронного документа, определяющее, 
что в него не были внесены изменения и (или) до-
полнения.

Подлинность электронного документа  – свой-
ство электронного документа, определяющее, что 
он подписан действительной ЭЦП.

В данном случае, как представляется, действую-
щий Закон допускает узкое понимание электрон-
ного документа, придавая ему юридическую силу 
лишь при наличии ЭЦП.

Безусловно, данное обстоятельство сущест вен- 
 но затрудняет применение электронного докумен-
тооборота, где наряду с привычным бумажным ве-
дением необходимой документации появляются 
дополнительные расходы, связанные с  обеспече-
нием будущих сторон трудового правоотношения 
ЭЦП.

Помимо материальной составляющей, для ис-
пользования ЭЦП необходимо также наличие ин-
фраструктуры открытых ключей, позволяющих про- 
верить ЭЦП разных, не подчиненных друг другу 
удостоверяющих центров.

Несмотря на кажущуюся надежность, уровень 
достоверности, достигаемый за счет ЭЦП, не столь 
высок. Он определяется тем, насколько надежно 
была обеспечена тайна личного ключа подписи, 
который, в  отличие от собственноручной подпи- 
си, отделим от владельца. При неправильном хра-
нении ключей вся система дискредитируется. 

Результаты анкетирования организаций систе-
мы Министерства юстиции Республики Беларусь, 
проведенного Белорусским научно-исследователь-
ским центром электронной документации, вы-
явили следующее. Хранение носителя с  личным 
ключом в сейфе, общим для нескольких сотрудни-
ков, признали 6 % опрошенных организаций. Еще 
столько же хранят ключи не на съемных защищен-
ных носителях, а непосредственно в информацион-
ной системе. В 66 % организаций вопросы хранения 
ключей вовсе никак не регламентированы [6, с. 40].

Даже правильное хранение электронного ключа 
не всегда спасает от неправомерных действий иных 
лиц, направленных на использование не принадле-

жащих им ключей. Так, срок действия сертификата 
на парный, открытый к нему ключ всегда ограни-
чен. Если срок его действия истек, то вероятность 
подбора личного ключа существенно возрастает.

Таким образом, о  безусловной надежности, 
а также удобстве использования ЭЦП, в отсутствие 
необходимой инфраструктуры, утверждать нельзя.

Вместе с тем понимание ЭЦП в Республике Бе-
ларусь представляется довольно сложным. Напри-
мер, в США существуют гораздо более либеральные 
подходы к данному термину. Так, здесь ЭЦП пред-
ставляет собой электронный звук, символ или про-
цесс, присоединенный или логически соединенный 
с  контрактом либо иным документом (записью) 
и производимый или принимаемый лицом в целях 
подписания документа (записи). Следовательно, 
в США электронной подписью может быть все что 
угодно: код Морзе, факсимильная передача доку-
мента, введение ПИН-кода, пароля, процесс под-
тверждения по СМС, цифровая последовательность 
символов, полученная в  результате криптографи-
ческого преобразования исходной информации. 
Важным моментом здесь является то, что данный 
процесс обмена ЭЦП должен быть предварительно 
согласован и принят обеими сторонами [7].

Кроме того, в  Республике Беларусь использу-
ется система проверки сведений о  приобретении 
субъектами хозяйствования Республики Беларусь 
и  признании недействительности бланков до-
кументов с  определенной степенью защиты, пе-
чатной продукции, контрольных (идентификаци-
онных) знаков путем ввода в  электронный банк 
данных кода серии и номера документа.

Таким образом, на практике уже существуют 
способы подтверждения подлинности и  целост-
ности документа, исходящего от стороны, помимо 
ЭЦП. Данные способы представляются более про-
стыми в использовании и не менее надежными. В 
связи с вышеизложенным важно закрепить в Зако-
не более либеральное понимание ЭЦП, а также воз-
можность признания юридической силы за иными 
видами электронных документов.

Отметим, что, исходя из ст. 161 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, можно допустить за-
ключение договора в форме документа в электрон-
ном виде. 

Более того, Закон признает возможность суще-
ствования иных аналогов собственноручной под- 
писи, помимо ЭЦП, а также документов в электрон-
ном виде, подтверждение подлинности и  целост-
ности которых осуществляется без применения 
сертифицированных средств. Вместе с тем на по-
добные аналоги действие Закона не распространя-
ется, что порождает определенный правовой ваку-
ум в данной области.

Представляется, что любая организация имеет 
возможность опосредования юридически значи-
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мых действий путем создания документов в элек-
тронном виде. Для этого необходимо использовать 
аналоги собственноручной подписи, заранее ого-
воренные с  адресатом документа (контрагентом, 
в нашем случае – будущим работником).

В то же время в рамках действующего законода-
тельства заключение такого рода документа в любом 
случае приводит к необходимости применения тра-
диционной письменной формы трудового договора, 
т. е. подразумевает последующую досылку оригина-
ла договора в течение срока, указанного в договоре.

Таким образом, для подготовки трудового до-
говора как документа в  электронном виде с  уче-
том степени развития информационно-телеком- 
муникационных технологий рациональным пред-
ставляется создание интернет-портала, где можно  
было бы в онлайн-режиме проверить подлинность 
и  целостность документа либо вовсе заключить 
с его помощью договор.

В Российской Федерации в рамках решения дан-
ного вопроса Министерство труда и социальной за-
щиты РФ предлагает создать портал «Электронный 
трудовой договор» в государственной информаци-
онной системе, где можно будет дистанционно за-
ключать трудовые договоры.

Пилотный проект по переходу на электронный 
кадровый документооборот планируется запустить 
на базе Сбербанка России.

Предполагается, что электронный кадровый до-
кументооборот снизит издержки для работодате-
лей и будет способствовать легализации труда.

Внедрение данного проекта планируется уже 
в середине 2018 г.

Государственная информационная система «Элек- 
тронный трудовой договор» позволит заключать 
трудовые договоры в электронном виде при добро-
вольном согласии работника и  работодателя. За-
ключить такой договор можно будет через портал 
госуслуг. Сведения о  заключенных договорах бу- 
дут вноситься в  специальный реестр. Система 
также предполагает возможность обмениваться 
и другими кадровыми документами в электронном  
виде [8].

Считаем, что создание, а  затем функциониро-
вание подобного портала позволят реализовать 
в  полной мере цели и  задачи дистанционной ра-
боты. Так, появится возможность заключать тру-
довые договоры с работниками, находящимися за 
пределами населенного пункта, где располагается 
наниматель. Может сложиться ситуация, что работ-
ник просто не будет иметь возможности для того, 
чтобы приехать лично к  нанимателю для заклю-
чения трудового договора, поскольку проживает 
в  отдаленном населенном пункте. В  таком случае 
заключение трудового договора посредством по-
добного портала является оптимальным решени-
ем. Ведь работник, выбирая дистанционный труд, 
по сути, выбирает свободу в  определении места 
работы, режима рабочего времени, и  здесь важно 
организовать работу так, чтобы расстояние между 
сторонами трудового договора не стало препят-
ствием для этого.

Заключение

Применение электронного документооборота 
долж но стать одним из преимуществ дистанцион- 
ной работы. Поэтому необходимо значительно упро-
стить Закон, которым признавалась бы юридическая 
сила за иными видами электронных докумен тов.  
Таким образом, появилась бы возможность заключе-
ния трудового договора вне личной встречи сторон 
и без существенных материальных затрат на ЭЦП. 

Обмен электронными документами сопряжен 
с использованием ЭЦП, что порождает материаль-
ные затраты, а также не гарантирует подлинности 
документа, поскольку ЭЦП физически отделима от 

своего владельца. Данные обстоятельства наиболее 
целесообразным делают использование документа 
в электронном виде.

Однако в  настоящее время отсутствует ком-
плексное правовое регулирование использования 
для создания документов, обладающих юридиче-
ской силой, документа в электронном виде. Кроме 
того, отсутствует единый портал, позволяющий не 
только проверить целостность и подлинность доку-
мента, но и непосредственно заключить трудовой 
договор с  его помощью, не опасаясь последствий 
признания его недействительным.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД МИРОВЫХ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Т. А. ПОСТОВАЛОВА1)
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Констатируется, что хотя потребность в социальной защите и признается во всем мире, однако основополага-
ющее право человека на социальное обеспечение остается нереализованным для большой части населения мира. 
Целью настоящей работы является комплексный анализ сущности и тенденций развития международно-правовых 
проблем социального обеспечения в период мировых финансово-экономических кризисов, определение основных 
подходов к  их разрешению, а также исследование международно-правовых актов и  актов рекомендательного ха-
рактера, посвященных проблемам социального обеспечения и формированию предложений по совершенствованию 
международно-правовых принципов и норм. Объектом настоящего исследования являются международно-право-
вые отношения в  области социального обеспечения в  период мировых финансово-экономических кризисов. Раз-
работан ряд теоретических положений и  практических рекомендаций. В  частности, раскрыты новые тенденции 
в совершенствовании международно-правовых основ социального обеспечения в период мировых финансово-эко-
номических кризисов, рассмотрены особенности регулирования социального обеспечения в контексте международ-
ного права, дана правовая оценка предложениям о  путях совершенствования социального обеспечения в  период 
мировых финансово-экономических кризисов. Основные положения и выводы могут быть использованы в качестве 
доктринального источника в процессе формирования позиции Республики Беларусь при подготовке международно-
правовых документов и их реализации, обсуждении проблем социального обеспечения в рамках международных 
организаций, в образовательной деятельности при составлении и чтении учебных курсов по праву социального обе-
спечения, международному праву, а также социальному и медицинскому праву.

Ключевые слова: международное право социального обеспечения; социальное обеспечение; социальные права; 
мировые финансово-экономические кризисы.

Благодарность. Выражаем благодарность рецензенту за полезные предложения и комментарии по содержанию 
настоящего исследования.
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Despite the fact that the need for social protection is recognized throughout the world, the fundamental human right to 
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tional legal acts and soft law on social security issues and the formation of proposals on the improvement of international le-
gal principles and norms. The subject of this article is international legal relations in the field of social security in the period 
of world financial and economic crisis. In the article it have been developed a number of theoretical provisions and practical 
recommendations, in particular, new trends in the improvement of the international legal framework for social security du-
ring the world financial and economic crisis have been revealed, the features of regulation of social security in the context of 
international law, the legal evaluation of proposals on ways to improve social security during the period of world financial 
and economic crisis. The main provisions and conclusions can be used as a doctrinal source in the process of forming the 
position of the Republic of Belarus in the preparation of international legal instruments and their implementation, in dis-
cussing the problems of social security of international organizations, as well as in educational activities in the preparation 
and reading of training courses on social security law, international law, as well as social and medical law.
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Введение

Анализ влияния экономических кризисов на 
уровень социального обеспечения необходим для 
создания международного акта, дающего общее 
право на социальное обеспечение или предписы-
вающего общую обязанность государств гаранти-
ровать социальное обеспечение.

Социальное обеспечение необходимо рассма-
тривать как гарантию стабильности и, в частности, 
стабильность средств существования. Развитое со-
циальное обеспечение является лучшим ответом 
на многочисленные изменения и  преобразования 
современной и будущей экономической и социаль-
ной среды.

Теоретической базой настоящего исследова-
ния послужили научные труды по международ-
ному праву социального обеспечения таких за-
рубежных ученых, как М. И. Акатнова, У. Беккер, 
Т. Декхофф, М. Корда, Г. С. Лаптев, М. В. Лушнико-
ва, А. М. Лушников, Е. Е. Мачульская, Ф. Пеннигс, 
И. И. Шаманаева, Д. В. Черняева и др. В Республи-
ке Беларусь проблемы международного права со-
циального обеспечения анализируются Т. А. По-
стоваловой.

Целью данной научной работы является ком-
плексный анализ сущности и  тенденций развития 
международно-правовых проблем социального обе-
спечения в  период мировых финансово-экономи-
ческих кризисов, определение основных подходов 
к  их разрешению, а  также исследование междуна-

родно-правовых актов и  актов рекомендательного 
характера, посвященных проблемам социального 
обеспечения и формированию предложений по со-
вершенствованию международно-правовых прин-
ципов и норм.

В соответствии с вышеуказанной целью задача-
ми настоящей работы являются: 

 • правовая оценка международно-правовых 
и  иных актов универсального и  регионального 
характера, посвященных проблемам социального 
обеспечения в период мировых финансово-эконо-
мических кризисов;

 • выявление и обоснование принципов и содер-
жания международно-правового регулирования 
социального обеспечения в  рамках международ-
ных организаций универсального и регионального 
характера;

 • исследование новых международно-правовых 
подходов к регулированию социального обеспече-
ния в период мировых финансово-экономических 
кризисов;

 • определение путей совершенствования меж-
дународно-правового регулирования социального 
обеспечения в период мировых финансово-эконо-
мических кризисов; 

 • подготовка предложений по совершенствова-
нию международно-правового регулирования со-
циального обеспечения в период мировых финан-
сово-экономических кризисов.

Материалы и методы исследования  
(теоретические основы)

Материалом проведенного исследования яв-
лялись международно-правовые акты и  ак ты ре-
комендательного характера, принятые в  рамках 
Организации Объединенных Наций (ООН), Меж- 
дународной организации труда (МОТ), Совета 
Европы, а  также социальное право Европейско-
го союза (далее  – ЕС, Союз), специальная науч- 
ная литература, правоприменительная и  судеб- 

ная практика по проблематике права социально-
го обеспечения и  защиты социальных прав. Ме- 
тодологической основой стали диалектический 
метод научного познания, методы и  приемы 
формальной логики, а  также следующие частно-
научные методы: исторический, сравнительного 
правоведения, системно-структурный, формаль-
но-юридический.
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Результаты исследования и их обсуждение

Одной из причин первого беспрецедентного 
экономического кризиса (Великая депрессия) на-
зывают биржевой крах 1929 г., а именно обвальное 
падение цен на акции, начавшееся в «черный чет-
верг» – 24 октября 1929 г. К другой причине Вели-
кой депрессии относят политику невмешательства 
правительства в экономику.

Тот беспрецедентный экономический кризис 
показал, что защитить граждан США от бедности 
были не в состоянии ни правительства штатов, ни 
местные органы власти, ни частные компании. Так, 
в 1930-х гг. для предотвращения кризиса мирово-
го масштаба государства (США, Канада, Велико-
британия, Германия и  Франция) сократили объем 
социальных прав, предоставлявшихся работникам. 
Поэтому политика «нового курса» Ф.  Д.  Рузвельта 
способствовала восстановлению государственного 
регулирования экономики. В целях выхода из кри-
зиса в 1933 г. начали осуществлять меры, направ-
ленные на регулирование экономики. Одни из них, 
по современным представлениям, помогли устра-
нить причины Великой депрессии, другие носили 
социальную направленность, помогая выжить наи-
более пострадавшим, какие-то усугубили положе-
ние. Для смягчения будущих кризисных явлений 
стали широко внедряться новые виды государ-
ственного регулирования, реализуемые главным 
образом с  помощью финансово-экономических 
средств. 

Политика посткризисного восстановления была 
направлена на развитие законодательных актов 
по социальной защите, которые были приняты 
в рамках политики «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. 
Так, понятие «социальная защита» впервые полу-
чило официальное закрепление в Акте о социаль-
ной защите (Social Security Act of 19351). После при-
нятия конгрессом США данного акта президент 
Ф.  Д.  Рузвельт заявил в  сообщении, что «три ве-
ликие цели – безопасность жилища, безопасность 
средств к существованию и безопасность социаль-
ного страхования <…> составляют право, которое 
принадлежит каждому человеку и  каждой семье, 
готовым работать»2. Акт заложил основу федераль-
ной системы предоставления субсидий престаре-
лым и  пенсионерам, работавшим в  промышлен-
ном и торговом секторах. 

К  сожалению, история повторилась и  подтвер-
дились слова В. О. Ключевского: «История <…> не 

учительница, а  надзирательница: она ничему не 
учит, а только наказывает за незнание уроков»3. 

В XXI в. мировой экономический кризис начал-
ся в  сентябре 2008  г. и также связан с  крушением 
ряда финансовых институтов, таких как инвести-
ционный банк Lehman Brothers, ипотечные компа-
нии Fannie Mae, Freddie Mac и AIG. Коллапс банков 
вызвал самый большой кризис на мировых рынках 
с  1930-х  гг. Банкротство банков признавалось од-
ной из важнейших причин экономической депрес-
сии.

Во время этого мирового кризиса, как и  в  пе-
риод Великой депрессии, США использовали схо-
жие методы борьбы с рецессией и ее последствия-
ми. Денежная масса не была привязана к золотому 
запасу, что позволило включить печатный станок 
для ее выпуска.

Все средства защиты от кризиса были направле-
ны на применение мер жесткой экономии государ-
ственных бюджетов. Например, основными мера-
ми защиты со стороны Европейского центрального 
банка (ЕЦБ) стали жесткая экономия и ограничение 
общественных и  государственных расходов, что 
привело к кредитной недостаточности и сложному 
доступу к  кредитованию – как потребительскому, 
так и производственному. Д. Верховен так оценил 
эти меры: «Ямы, вызванные жадностью богатых 
и  могущественных банкиров, в  настоящее время 
заделаны за счет экономии на бедных» [1, с. 35–79]. 
Он предложил оценить масштабы кризиса и выра-
ботать общую европейскую стратегию. Поскольку 
многие страны Европы приняли единую европей-
скую валюту, арсенал средств для реагирования яв-
ляется ограниченным, ведь национальные деваль-
вации уже не представляются возможными.

В  результате этого мирового экономического 
кризиса система социального обеспечения стол-
кнулась с целым рядом концептуальных проблем, 
требующих осмысления во взаимосвязи права 
и  экономики. Так, политика жесткой экономии 
привела в первую очередь к сокращению размера 
пенсионного обеспечения и других социально ори-
ентированных выплат при параллельном увеличе-
нии налоговых сборов. Исходя из политических, 
а  не финансово-экономических соображений, по-
литика жесткой экономии продолжает применять-
ся, а иногда и навязывается странам, утратившим 
контроль над финансами. Основной мотивацией 

1Social Security Act of 1935 [Электронный ресурс]. URL: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Social+Security+ 
Act+of+1935 (дата обращения: 23.01.2018).

2Акт содержал следующие разделы: раздел I «Субсидии штатам на помощь по старости»; раздел II «Федеральные по-
собия по старости»; раздел  III «Субсидии штатам для назначения компенсации по безработице»; раздел  IV «Субсидии 
штатам для помощи детям, находящимся на иждивении»; раздел V «Субсидии штатам для охраны материнства и дет-
ства»; раздел VI «Здравоохранение»; раздел VII «Управление социальным обеспечением»; раздел VIII «Налоги в отноше-
нии занятости»; раздел IX «Налог на нанимателей»; раздел Х «Субсидии штатам на помощь слепым»; раздел XI «Общие 
положения».

3Ключевский В. О. Афоризмы и мысли об истории. М. : Эксмо, 2013.
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в  таких случаях является стремление снизить де-
фицит бюджета страны. При этом политика жест-
кой экономии нередко сопровождается другими 
«карательными» мерами, например частичной экс-
проприацией индивидуальных банковских вкла-
дов государством (заморозка банковских счетов, 
ограничения на вывоз капитала и пр.). 

В  докладе МОТ «О  социальной защите в  мире 
2014/15: обеспечение экономического восстанов-
ления, инклюзивного развития и социальной спра-
ведливости»4 отмечаются последствия консолида-
ции бюджета и ужесточения бюджетной политики 
в 2010–2012 гг. В нем представлены пути выхода из 
кризиса: установление минимального националь-
ного уровня социальной защиты (горизонтальное 
измерение) и постепенное повышение уровня за-
щиты на основании норм МОТ по социальному 
обеспечению (вертикальное измерение). Несмотря 
на то что потребность в  социальной защите при-
знается во всем мире, основополагающее право че-
ловека на социальное обеспечение остается нереа-
лизованным для большей части населения мира. 
Только у 27 % населения в мире есть доступ к все-
объемлющим системам социального обеспечения, 
в то время как 73  % населения охвачены ими ча-
стично или не охвачены вовсе.

Отсутствие доступа к социальной защите явля-
ется основным препятствием для экономического 
и социального развития. Недостаточный охват ус-
лугами социальной защиты или его отсутствие свя-
заны с высоким и неизменным уровнем бедности 
и  экономической нестабильностью в  некоторых 
частях мира, высоким и  растущим уровнем нера-
венства, недостаточными инвестициями в челове-
ческий капитал и его потенциал и слабыми автома-
тическими стабилизаторами совокупного спроса 
в период экономических потрясений.

Важность создания минимального националь-
ного уровня социальной защиты была также при-
знана ООН. После обращения в  2009  г. Коорди-
национного совета руководителей системы ООН 
к  созданию минимального национального уровня 
социальной защиты5 ряд международных, регио-
нальных и многонациональных форумов, включая 

ООН6, признали роль социальной защиты в  це-
лом и  минимального уровня социальной защиты 
в  частности в  экономическом и  социальном раз-
витии стран. Формирование мирового консенсу-
са по минимальному уровню социальной защиты 
происходило и на базе эффективных систем соци-
альной защиты в рамках стратегий других главных 
международных и  многосторонних организаций7. 
Как и  МОТ, они подчеркивают необходимость си-
стематического подхода к  социальной защите, 
направленного на построение ее инклюзивных 
и устойчивых систем, которые тесно связаны с дру-
гими социальными и  экономическими областями 
политики.

Минимальный национальный уровень социаль-
ной защиты и более широкие системы социального 
обеспечения предоставляют условия, способствую-
щие сокращению и  предотвращению уровня бед-
ности, а также устранению неравенства. Это клю-
чевой элемент национальной политики в развитии 
человеческого потенциала, политической стабиль-
ности и инклюзивного роста.

В  2015  г. многие международные экономиче- 
ские организации (такие как Всемирный банк, 
Международный валютный фонд (МВФ) и Органи-
зация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)) в ходе исследования глобальных экономи-
ческих процессов отмечали, что «кризис 2008  г., 
сильнейший сбой в  работе глобальной капитали-
стической экономики, продолжает углубляться»8. 
По мнению главы МВФ К.  Лагард (2015), «восста-
новление глобальной экономики продолжается, 
однако оно умеренное и неравномерное. Люди во 
многих частях света не ощущают этого восстанов-
ления. Кроме того, выросли финансовые и  геопо-
литические риски»9.

Таким образом, вызванные корректировка-
ми издержки перекладываются на плечи рядовых 
граждан, которые по причине кризиса стали без-
работными и у  которых снизились доходы. Со-
кращение доходов, как правило, ведет к  падению 
внутреннего потребления и спроса, что замедляет 
процесс восстановления экономики. Достижения 
европейской социальной модели, выразившиеся 

4Доклад «О социальной защите в мире 2014/15: обеспечение экономического восстановления, инклюзивного развития 
и социальной справедливости» / Группа технической поддержки по вопросам достойного труда, Бюро МОТ для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии. М. : МОТ, 2015.

5UN. 2009a. Global financial crisis: UN system joint initiatives (New York, UN System Chief Executives Board for Coordination 
(CEB)) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ilo.org/public/libdoc/igo/2009/433767.pdf (дата обращения: 23.01.2018).

6G20. 2009. Leaders’ statement, G20 Pittsburgh Summit, Pittsburgh, United States, 24–25 Sept. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html (дата обращения: 21.01.2018); G20. 2011. Final declaration, G20 
Summit, Cannes, France, 3–4 Novemb. [Электронный ресурс]. URL: http://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-declaration-
111104-en.html (дата обращения: 21.01.2018); G20. 2012. Leaders’ declaration, G20 Summit, Los Cabos (Mexico), 18–19 June 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos.html (дата обращения: 21.01.2018).

7World Bank. 2012. Resilience, equity and opportunity: The World Bank’s social protection and labor strategy 2012–2022 
(Washington, DC) [Электронный ресурс]. URL: http://go.worldbank.org/2SVY7NI3Y0 (дата обращения: 21.01.2018).

8Всемирный банк: кризис 2008 г. не закончился, он продолжает углубляться [Электронный ресурс] // РИА «Новости». URL: 
https://ria.ru/world/20150116/1042864724.html (дата обращения: 21.01.2018).

9Дубенская О. Что ждет мировую экономику [Электронный ресурс] // Finance.UA. URL: https://news.finance.ua/ru/news/-
/349382/chto-zhdet-mirovuyu-ekonomiku (дата обращения: 21.01.2018).
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в резком сокращении масштабов бедности и росте 
благосостояния в  период после Второй мировой 
войны, нивелировались краткосрочными коррек-
тирующими реформами.

Политика жесткой экономии привела к феноме-
ну массовой бедности во многих странах мира.

После Второй мировой войны европейские го-
сударства нуждались в утверждении гарантий прав 
человека, идеи верховенства права и политической 
демократии. Однако они были не в состоянии обе-
спечить последовательное и  полное предоставле-
ние всех прав, и «даже при наиболее благоприятных 
обстоятельствах некоторые государства  – члены 
Совета Европы могли бы добиться такого их уваже-
ния в отношении каждого своего гражданина толь-
ко в отдаленном будущем» [2, с. 23–24]. 

Европейская социальная хартия от 18  октября 
1961 г. (далее – Хартия)10 и пересмотренная Евро-
пейская социальная хартия от 3 мая 1996 г. (далее – 
пересмотренная Хартия) являются важнейшим ин-
струментом регулирования основных социальных 
прав в  Европе. Парламентская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) назвала эти акты «опорной точкой 
для основных социальных прав и  одним из крае-
угольных камней европейской социальной моде-
ли»11.

Международно-правовая регламентация и  за-
щита социальных прав начались в  1948  г. с  за-
креплением их во Всеобщей декларации прав че-
ловека, но впервые только в  Хартии, включая ее 
протоколы и пересмотренный текст, гарантируется 
ряд основополагающих социальных прав. В  Хар-
тии отражен весь комплекс основных социальных 
прав [3, с.  293–354]. С  этих пор основными соци-
альными правами признаны права, закрепленные 
в Европейской социальной хартии 1961 г., которая 
с  некоторыми изменениями, учитывающими ре-
гиональную специфику, воспроизводит основные 
социальные права человека, закрепленные в мно-
гочисленных актах ООН и  МОТ. Формулировки 
обязательств по социальным правам носят в целом 
общий характер.

Хартия и пересмотренная Хартия являются важ-
нейшим инструментом регулирования основных 
социальных прав в  Европе. Парламентская ассам-
блея Совета Европы назвала эти акты «опорной 
точкой для основных социальных прав и одним из 
краеугольных камней европейской социальной мо-
дели»12.

Стороны Европейской социальной хартии при-
знают создание условий, обеспечивающих эффек-
тивное осуществление предусмотренных в  ней 
прав и принципов в качестве целей своей полити-
ки, которую они будут проводить с использовани-
ем всех надлежащих средств – как национального, 
так и международного характера (ч. 1 Хартии, ч. 1 
пересмотренной Хартии). При этом права в  них 
сформулированы как обязательства государства 
принимать определенные действия для достиже-
ния установленных социальных стандартов (ч.  2 
Хартии, ч. 2 пересмотренной Хартии).

Европейская социальная хартия и пересмотрен-
ная Хартия являются так называемым договором-
меню. «Каждая из сторон участников обязуется 
считать имеющими для себя обязательную силу по 
меньшей мере пять из семи нижеследующих статей 
части ІІ Хартии: статьи 1, 5, 6, 12, 13, 16 и 19» («Сфе-
ра тесных обязательств»).

Европейская социальная хартия является ана-
логом Европейской конвенции по защите прав че-
ловека и  основных свобод, но она служит юриди-
ческим основанием деятельности Совета Европы 
только в  области обеспечения социальных прав 
человека [4, с. 69–73].

Однако судебная защита прав человека и основ-
ных свобод была предусмотрена в Конвенции Со-
вета Европы «О защите прав человека и основных 
свобод» от 4 ноября 1950 г.13 (далее – Конвенция). 
С  этого времени Конвенция рассматривается как 
«конституционный инструмент европейского пра-
вопорядка». Данная роль Конвенции подчеркива-
ется как в судебной практике, так и в документах 
межгосударственного и  межправительственного 
сотрудничества14.

Жалобы на нарушение социальных прав рас-
сматриваются судом в рамках защиты следующих 
прав, а  именно при рассмотрении жалоб, связан-
ных:

 • с нарушением права на жизнь (ст. 2);
 • запретом пыток в  соответствии со ст.  3 Кон-

венции, которая запрещает бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение;

 • правом на свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 5);

 • правом на уважение частной жизни (ст. 8).
Европейский суд по правам человека исходит из 

того, что обязанность оказывать услуги социаль-
ного характера возлагается на государство только 

10Европейская социальная хартия // Права человека : сб. международно-правовых док. / сост. В. В. Щербов. Минск, 1999.  
С. 780–794.

11Parliamentary Assembly. Recommendation 1415 (1999) Additional Protocol to the Convention on Human Rights Concerning 
Fundamental Social Rights. Text adopted by the Assembly on 23 June, 1999 (21st Sitting).

12Ibid.
13Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» (Рим, 4 нояб. 1950 г.) // Права человека : сб. международно-

правовых док. / сост. В. В. Щербов. Минск, 1999. С. 761–772.
14См., например: Eur. Court H. R. Loizidou v. Turkey, Judgment of 23 March, 1995 (Preliminary Objections). Ser. A. No. 310. Para 

75; Заключительная Декларация Конференции министров юстиции государств – членов Совета Европы по случаю пятиде-
сятилетия Европейской конвенции (Рим, 3–4 нояб. 2000 г.).
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в  случаях, когда это безусловно необходимо для 
обеспечения возможности пользоваться правами, 
гарантированными Конвенцией. 

Формулировки статей и  толкование, данное 
им Европейской комиссией и Европейским судом 
по правам человека, свидетельствуют о  том, что 
Конвенция не гарантирует защиты социальных 
прав. Так, в ряде решений Европейская комиссия 
и  Европейский суд по правам человека обратили 
внимание на то, что Конвенция не гарантирует со-
блюдения социальных прав как таковых, включая 
и  право на финансовую помощь от государства 
для поддержания определенного уровня жизни15, 
право на социальное обеспечение, а  также право 
на пенсию по старости16. Вместе с тем данные ор-
ганы исследовали проблемы, связанные с  соци-
альным обеспечением, при рассмотрении жалоб 
на нарушение ст. 6 «Право на справедливое судеб-
ное разбирательство» Конвенции и  ст.  1 «Защита 
собственности» Протокола №  1 к  Конвенции от 
20 марта 1952 г. 

Однако ПАСЕ неоднократно ставила вопрос 
о  распространении на социальные права режи-
ма юридической защиты, предусмотренного для 
гражданских и  политических прав в  рамках Кон-
венции о  защите прав человека и  основных сво-
бод. Генеральная Ассамблея ООН в  резолюции от 
4  декабря 1986  г. признала «неделимость и  взаи-
мозависимость экономических, социальных, куль-
турных, гражданских и политических прав». В ре-
комендации 1354 (1998) «Будущее Европейской 
социальной хартии» ПАСЕ, подчеркнув, что Ев-
ропейский суд по правам человека является клю-
чевым органом, осуществляющим защиту прав 
человека и гражданина и человеческого достоин-
ства, просила рассмотреть возможность переноса 
прав человека из Европейской социальной хартии 
в Европейскую конвенцию по правам человека для 
усиления их юридического обеспечения. В  реко-
мендации № 1415 (1999) «Дополнительный прото-
кол к  Европейской конвенции о  правах человека, 
касающийся основных социальных прав» ПАСЕ 
отметила, что подобное расширение юрисдикции 
Европейского суда по правам человека представ-
ляется наиболее действенным средством усиления 
защиты граждан европейских стран, дополняю-
щим контрольный механизм Европейской соци-
альной хартии, и  гарантирует полное уважение 
государствами социальных прав (п. 11).

В  рекомендации №  1415 (1999) «Дополнитель-
ный протокол к Европейской конвенции о правах 
человека, касающийся основных социальных прав» 
Парламентская ассамблея Совета Европы подчер-
кнула, что не может быть подлинной демократии 
без признания всех прав человека, включая со-

циальные права (п. 1). В связи с этим ПАСЕ реко-
мендовала Комитету министров призвать государ-
ства – члены Совета Европы:

 • связать себя на всех уровнях обещанием обе-
спечить признание и непосредственное и практи-
ческое осуществление социальных прав;

 • принять законодательство, признающее за каж-
дым определенный минимум основных социаль-
ных прав и  гарантирующее возможность пользо-
ваться ими;

 • подписать и  ратифицировать соответствую-
щие международные документы, в частности Евро-
пейскую социальную хартию, пересмотренную Ев-
ропейскую социальную хартию и пересмотренный 
Европейский кодекс социального обеспечения;

 • безотлагательно ввести в  действие законы 
и нормативные акты, необходимые для их реали-
зации;

 • усилить национальные юридические меха-
низмы и процедуры, посредством которых отдель-
ные лица могут добиваться защиты своих социаль-
ных прав в национальных судах (п. 14).

Парламентская ассамблея Совета Европы исхо-
дит из того, что экономические и социальные пра- 
ва – неотъемлемые аспекты человеческого досто-
инства. Они, несомненно, являются правами че ло-
ве ка, так же как гражданские и политические пра-
ва. Эти две группы прав взаимозависимы, и к ним 
нельзя относиться по-разному (п.  2). В  условиях 
укоренения демократии в  Европе необходимо га-
рантировать бóльшую эффективность и реальность 
социальных прав, заботиться об усилении обеспе-
чивающих их международных юридических ин-
струментов (п. 9).

По мнению представителей ПАСЕ, целесообраз-
но разработать и  принять дополнительный про-
токол к  Конвенции о  защите прав человека и  ос-
новных свобод, посредством которого в  нее будут 
включены определенные социальные права. Это бу-
дет способствовать укреплению социальной спло-
ченности, особенно в плане преодоления неравен-
ства и защиты интересов наиболее уязвимых слоев 
населения (п. 12).

Парламентская ассамблея Совета Европы реко-
мендовала Комитету министров осуществить ис-
следования, чтобы установить:

 • какие из социальных прав, гарантированных 
конституциями государств – членов Совета Евро-
пы и подлежащих судебной защите, могли бы до-
полнить перечень прав, защищаемых Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод;

 • какие из прав, предусмотренных Европейской 
социальной хартией, могут рассматриваться как 
подлежащие судебной защите и  быть включены 
в Конвенцию о правах человека, а также провести 

15Eur. Court H. R. Pancenko v. Latvia, Decision of 28 Oct., 1999.
16Eur. Commission H. R. Application 5849/72, Müller v. Austria, Report of 1 Oct., 1975. DR. 1976. No. 3. P. 25.
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консультации с Европейским судом по правам че-
ловека, чтобы выяснить, какие из социальных прав 
могут, исходя из его практики, рассматриваться как 
уже гарантируемые Конвенцией (п. 15).

На основе этих исследований должен быть раз-
работан дополнительный протокол к  Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, с тем 
чтобы гарантировать на первом этапе некоторые 
из следующих прав:

 • право на жилище;
 • право на базовую социальную и медицинскую 

помощь;
 • право на минимальный уровень дохода;
 • право на справедливую оплату труда;
 • право на регулярное и своевременное получе-

ние заработной платы, пенсий и социальных посо-
бий;

 • право на справедливые и удовлетворительные 
условия труда, которые соответствуют представле-
ниям о человеческом достоинстве (включая право 
на разумную продолжительность рабочего време-
ни, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплачивае-
мые официальные праздничные дни и период еже-
недельного отдыха);

 • право на здоровые и безопасные условия тру-
да и на защиту от опасных и вредных для здоровья 
работ;

 • право на необходимое профессиональное обу-
чение;

 • право на специальную защиту в  случае пре-
кращения работы (минимальный период письмен-
ного предупреждения об увольнении; право ра-
ботников, увольняемых по иным основаниям, чем 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, на 
минимальную компенсацию; запрещение увольне-
ния и  прекращения работы по произвольным ос-
нованиям);

 • право работающих женщин, в том числе и на 
условиях самостоятельной занятости, на защиту 
в связи с беременностью и материнством;

 • запрещение использования труда детей, не 
достигших возраста окончания школы;

 • право инвалидов на приобщение к труду;
 • право на защиту от сексуальных домога-

тельств на рабочем месте (п. 15 (iv)).
При этом ПАСЕ признает, что государствам – 

членам Совета Европы будет трудно сразу принять 
такие обязательства, и  считает, что необходимо 
постепенное движение в  данном направлении 
и  что юридическая защита всех этих прав долж-
на рассматриваться как долговременная цель  
(п. 16).

Европейская социальная хартия является ана-
логом Европейской конвенции по защите прав че-
ловека и  основных свобод, но она служит юриди-
ческим основанием деятельности Совета Европы 
только в  области обеспечения социальных прав 
человека.

Согласно Европейской социальной хартии, до-
полнительным протоколам к ней от 1988 г. и пере-
смотренной Хартии основные социальные права 
разделяются на два блока прав: права на социаль-
ное обеспечение и права в сфере труда. В свою оче-
редь, права на социальное обеспечение подразде-
ляются: 

 • на право лиц пожилого возраста на социаль-
ную защиту;

 • право матерей и детей на социальную и эко-
номическую защиту;

 • право на охрану здоровья;
 • право на получение услуг со стороны социаль-

ных служб;
 • право на социальное обеспечение;
 • право на социальную и медицинскую помощь;
 • право на социальную, юридическую и эконо-

мическую защиту семьи;
 • право семьи на социальную, правовую и эко-

номическую защиту;
 • право трудящихся с семейными обязанностя-

ми на равные возможности и равное обращение;
 • право на жилище.

Каждое государство-участник может взять на 
себя обязательство гарантировать только некото-
рые из данных прав, но при этом существует ми-
нимальное количество социальных прав, которые 
государство должно гарантировать.

В Европейской социальной хартии от 18 октября 
1961 г. государства-участники выразили решимость 
«принимать совместные усилия для повышения 
уровня жизни и  обеспечения социального благо-
получия городского и  сельского населения посред-
ством соответствующих институтов и  действий» 
(преамбула). В  пересмотренной Европейской соци-
альной хартии от 3 мая 1996 г. уточняется, что «для 
достижения этих целей государства – члены Совета 
Европы согласились обеспечивать своему населению 
социальные права, указанные в ней» (преамбула).

Нормы, содержащиеся в  Европейской социаль-
ной хартии и  Конвенции о  защите прав человека 
и основных свобод, вместе с практикой их примене-
ния стали главной правовой базой для достижения 
целей, провозглашенных в Уставе Совета Европы.

В  Европейском союзе признается основопола-
гающее значение обеспечения социальных прав на 
современном этапе.

В связи с изменениями рынков труда, моделей 
работы и систем социального обеспечения, а также 
в целях адаптации к новым возможностям и про-
блемам, возникающим в результате глобализации, 
цифровой революции и социальных и демографи-
ческих перемен, Европейская комиссия совместно 
с  Европейским парламентом разработала проект 
Европейского компонента социальных прав, на-
правленного на обеспечение равных возможностей 
и доступа к рынку труда и устойчивой социальной 
защиты.
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Руководители Европейского союза 17  ноября 
2017  г. провозгласили о  принятии Европейского 
компонента социальных прав на Социальном сам-
мите справедливых рабочих мест и  роста в  Гёте-
борге (Швеция)17.

Лидеры 27 государств-членов подчеркнули, что 
проблему экономической и  социальной незащи-
щенности необходимо решать в  первоочередном 
порядке, призвали к  созданию перспективного 
экономического будущего для всех, гарантий для 
улучшения уровня жизни и предоставления более 
благоприятных возможностей для молодежи. Ру-
ководители 27  государств-членов и  Европейский 
совет, Европейский парламент и  Европейская ко-
миссия взяли на себя обязательство работать над 
социальной Европой. Это обязательство основыва-
ется на принципах устойчивого роста и содействия 
экономическому и социальному прогрессу, а также 
сплоченности и  конвергенции с  одновременной 
поддержкой целостности внутреннего рынка. ЕС 
учитывает разнообразие национальных систем 
и  ключевую роль социальных партнеров, способ-
ствует равенству между женщинами и мужчинами, 
а  также равным возможностям для всех, борется 
с безработицей, дискриминацией, социальной изо-
ляцией и нищетой.

Хартия основных прав Европейского союза, 
впервые провозглашенная Европейским советом 
в Ницце 7 декабря 2000 г., защищает и продвигает 
ряд основополагающих принципов, которые не-
обходимы для европейской социальной модели. 
Ее положения адресованы учреждениям, органам 
и  ведомствам ЕС с  должным учетом принципа 
субсидиарности и государств-членов только тогда, 
когда они осуществляют законодательство Союза.

Договор о  функционировании Европейско-
го союза содержит нормы, устанавливающие его 
полномочия, касающиеся, в  частности, свободы 
передвижения работников (ст. 45–48), учреждения 
(ст. 49–55); социальную политику (ст. 151–156); со-
действие диалогу между руководством и  рабочей 
силой (ст. 154), включая соглашения, заключенные 
и осуществляемые на уровне Союза (ст. 155); рав-
ную оплату труда мужчин и женщин за равный труд 
(ст. 157); роль в развитии качественного образова-
ния и профессиональной подготовки (ст. 165 и 166); 
действия Союза, дополняющие национальную по-

литику и  способствующие сотрудничеству в  об-
ласти здравоохранения (ст.  168); экономическое, 
социальное и территориальное единство (ст.  174–
178); определение и  надзор за осуществлением 
общих руководящих принципов экономической 
политики (ст.  121); формулирование и  изучение 
осуществления руководящих принципов в области 
занятости (ст. 148); более общее сближение законо-
дательства (ст. 114–117).

Европарламент призвал к созданию надежного 
Европейского компонента социальных прав для их 
укрепления и  оказания положительного влияния 
на жизнь людей в  кратко- и  среднесрочной пер-
спективе, а  также обеспечения поддержки евро-
пейского строительства в XXI в.

Цель Европейского компонента социальных 
прав  – служить руководством для эффективной 
занятости и  социальных результатов при реаги-
ровании на текущие и  будущие вызовы, которые 
непосредственно направлены на удовлетворение 
основных потребностей людей и  обеспечение бо-
лее эффективного принятия и  осуществления со-
циальных прав.

Европейский компонент социальных прав 
включает в себя три главы18.

В главе I («Равные возможности и доступ к рын-
ку труда») закреплены право на образование и обу-
чение в  течение всей жизни, право на гендерное 
равенство, право на равные возможности и право 
на активную поддержку занятости.

Глава II («Справедливые условия труда») содер-
жит следующие социальные права: право на безо-
пасную и адаптируемую занятость, право на соци-
альный диалог, право на баланс работы и личной 
жизни, право на здоровую, безопасную и  хорошо 
адаптированную рабочую среду и  защиту личных 
данных. 

Глава III («Социальная защита и  включение») 
охватывает право на уход за детьми и  поддержку 
детей, право на социальную защиту, право на по-
собие по безработице, право на минимальный до-
ход, право на доходы и пенсии по старости, право 
на здравоохранение, право на включение людей 
с ограниченными возможностями в трудовую и со-
циальную жизнь, право на долгосрочный уход, 
право на жилье и помощь для бездомных, право на 
доступ к основным услугам.

Заключение

1. В долго- и краткосрочной перспективе разви-
тая система социального обеспечения содействует 
экономическому и социальному развитию страны. 
Люди могут получить гарантированный доход, ре-

альный доступ к здравоохранению и другим соци-
альным услугам и имеют право пользоваться эко-
номическими возможностями. Такая социальная 
политика играет ключевую роль в стимулировании 

17EU Leaders proclaim the European Pillar of Social Rights [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?la
ngId=en&catId=1226&newsId=9003&furtherNews=yes (дата обращения: 12.01.2018).

18European Pillar of Social Rights [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf (дата обращения: 25.01.2018).



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2018. № 1. С. 52–60
Journal of the Belarusian State University. Law. 2018. No. 1. P. 52–60

внутреннего спроса, поддержке структурных пре-
образований в  национальной экономике, содей-
ствии достойному труду и инклюзивному и устой-
чивому росту.

2.  В  рамках Европейского союза в  настоящий 
период появилась тенденция к усилению гарантий 
и роли социального обеспечения и социальных прав.

В связи с изменениями рынков труда и систем 
социального обеспечения и в  целях адаптации 
к  событиям в  мире труда и  цифровой революции 
был принят Европейский компонент социальных 
прав, направленный на гарантию равных возмож-
ностей и доступа к рынку труда и устойчивого со-
циального обеспечения.

Европейский компонент социальных прав бу-
дет служить в  качестве юридической основы для 
действий институтов ЕС и базы для политических 
и  юридических действий на европейском уровне 
путем обновления и дополнения законодательства 
ЕС – как обязательных актов (регламенты, дирек-
тивы), так и рекомендательных.

3. Учитывая негативные последствия экономи-
ческого кризиса для социального обеспечения, по-

лагаем, что в  рамках Совета Европы необходимо 
разработать дополнительный протокол к  Конвен-
ции о  защите прав человека и  основных свобод, 
с  тем чтобы гарантировать судебную защиту на 
первом этапе следующих социально-обеспечи-
тельных прав:

 • права лиц пожилого возраста на социальную 
защиту;

 • права матерей и детей на социальную и эко-
номическую защиту;

 • права на охрану здоровья;
 • права на получение услуг со стороны социаль-

ных служб;
 • права на социальное обеспечение;
 • права на социальную и медицинскую помощь;
 • права на социальную, юридическую и эконо-

мическую защиту семьи;
 • права трудящихся с семейными обязанностя-

ми на равные возможности и равное обращение;
 • права на жилище;
 • права на минимальный уровень дохода;
 • права на регулярное и своевременное получе-

ние пенсий и социальных пособий.
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ОТКАЗ ИСТЦА ОТ ИСКА: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
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Анализируется правовая природа отказа истца от иска. Высказывается мнение о том, что отказ от иска нельзя 
отождествлять с отказом истца от своих материальных прав. Отказ от иска представляет собой отказ истца лишь от 
дальнейшего продолжения процесса. Такой отказ только в том случае может препятствовать повторному обращению 
истца в суд, если он был сопряжен с одновременным признанием истцом своей неправоты в споре. На этой осно-
ве вносятся предложения по дальнейшему совершенствованию гражданского процессуального законодательства: 
в частности, предлагается ввести в него правила об отзыве истцом искового заявления.
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REFUSAL OF CLAIMANT FROM CLAIM:  
LEGAL NATURE AND CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION

V. P. SKOBELEV   а

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

The article analyzes the legal nature of the plaintiff’s refusal to sue. The author believes that the refusal of the claim 
cannot be identified with the refusal of the plaintiff from his material rights. Refusal of the claim represents a refusal of the 
claimant only from the further continuation of the process. Such a refusal only in that case may prevent the plaintiff from 
reapplying to the court if he was involved with simultaneous acknowledgment of the plaintiff of his wrongfulness in the 
dispute. On this basis, the author makes proposals for the further improvement of civil procedural law, in particular, proposes 
to introduce rules on it to withdraw the claimant’s statement of claim.

Key words: civil process; plaintiff; waiver of the claim; waiver of material rights; withdrawal of claim.

Введение 

Гражданское процессуальное законодательство 
наделяет истца широким комплексом правомо-
чий, в число которых входит и его право на отказ 
от иска. Если сам факт предоставления истцу такой 
возможности не вызывает у  ученых никаких со-
мнений, то юридическая природа волеизъявления 
истца по реализации названного правомочия име-
ет в процессуальной доктрине весьма дискуссион-
ный характер. Так, в научной среде до сих пор нет 
единства мнений относительно того, является ли 
отказ от иска только действием истца по распоря-
жению своим процессуальным правом или к тому 
же еще и отказом истца от собственных материаль-
ных прав (притязаний). 

Между тем решение этой проблемы имеет боль-
шое значение, поскольку позволяет ответить на во-
просы о том, в каких случаях допустим отказ ист-
ца от иска; возможно ли аналогичное действие по 
неисковым делам; что именно следует проверять 

суду при принятии отказа истца от иска (и должно 
ли данное волеизъявление вообще быть предметом 
контроля со стороны суда); вправе ли истец, равно 
как и  его противник – ответчик – после заверше-
ния дела отказом от иска вновь обратиться по тому 
же спору в суд и пр. Поиск ответов на эти вопросы 
вызывает сложности как у ученых, так, безусловно, 
и  у  практических работников, о  чем, в  частности, 
свидетельствует не совсем позитивная статистика 
отмен определений о  прекращении производства 
(отказ от иска является одним из достаточно частых 
оснований для прекращения дел): в кассационном 
порядке обычно отменяется не менее половины 
от общего числа таких обжалованных (опротесто-
ванных) определений [1, с. 7; 2, с. 4; 3, с. 8]. Причем 
в некоторых регионах отменяются практически все 
обжалованные определения, которыми производ-
ство по делу было прекращено в  связи с  отказом 
истца от иска [4, с. 18]. 

Основная часть

Чтобы разобраться в указанных вопросах, необ-
ходимо прежде всего определиться с тем, что пред-
ставляет собой иск как правовой феномен. По на-
шему глубокому убеждению, иск – это требование 
истца к  государству в  лице суда об установлении 
(выяснении, признании) его (истца) материаль-
но-правового положения с  ответчиком, а  именно 
правоотношений и  лежащих в  их основе факти-
ческих обстоятельств. В  этом плане между иском 
и судебным решением существует теснейшая, кор-
релирующая взаимосвязь. Если иск – это процессу-
альное средство, с помощью которого перед судом 
ставится вопрос о выяснении материально-право-
вого положения сторон спора [5, с. 169–170], то ре-
шение суда – это та процессуальная форма, в  ко-
торой выясненное (установленное, признанное) 
судом материально-правовое положение находит 
внешнее выражение (объективацию) [6, л.  21–23]. 
Несмотря на то что, предъявляя такое требование, 

истец одновременно делает указание на опреде-
ленное, существующее, как он полагает, между ним 
и  ответчиком, материально-правовое положение, 
данное материально-правовое положение не явля-
ется частью, сущностным элементом иска, оно со-
ставляет его цель. Следовательно, иск как таковой 
представляет собой сугубо процессуальное явление 
(категорию), иск – это требование об осуществле-
нии судом процессуальной деятельности по выяс-
нению правового положения сторон спора.

Очевидно, что отказ от иска имеет такую же – 
исключительно процессуальную – природу. Отказ 
от иска есть акт распоряжения лишь в области про-
цессуальных правоотношений: истец отказывает-
ся от дальнейшего осуществления судом деятель-
ности по выяснению его материально-правового 
положения с ответчиком, отказывается от исполь-
зования механизма судебной защиты в  данный 
конкретный момент времени. Подобный отказ сам 
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по себе не может и не должен выполнять роль пре-
пятствия для повторного обращения истца в  суд 
с точно таким же требованием. Если бы было на- 
оборот, то, во-первых, пришлось бы констатиро-
вать отстранение суда от выполнения его главной 
исторической миссии – выяснения правового по-
ложения сторон спора на основании обращения 
одной из них. Во-вторых, это означало бы возврат 
к  принципам древнеримского легисакционного 
процесса (которые, кстати, в более поздние эпохи 
развития римского права были благополучно пре-
одолены), когда иск мог быть предъявлен только 
один раз, причем даже если по нему не было вы-
несено решение [7]. Наконец, в-третьих, при таком 
подходе отказ от иска был бы равносилен отказу 
истца от права на будущее обращение в суд (т. е. от-
казу от права на судебную защиту1), что, согласно 
ч. 2 ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – ГПК), недопустимо.  

Правда, в доктрине существует мнение и о том, 
что отказ истца от иска – это его отказ от права на 
судебную защиту, отказ полный, абсолютный; со-
ответственно, отказ от пользования судебной за-
щитой и  есть та причина, которая не позволяет 
истцу еще раз обратиться в суд (О. В. Вязовченко [8, 
с. 80–81], О. В. Исаенкова [9, с. 75], К. И. Комиссаров 
[10, с. 44–45], Г. Л. Осокина [11, с. 178–179]). Данное 
мнение сложно признать верным. Еще Б.  Попов 
писал, что «нельзя отказаться заранее от судебной 
охраны какого бы то ни было права, т. е. сделать его 
беззащитным в судебном порядке; это значило бы 
поступиться частью своей процессуальной право- 
или дееспособности» [12, с. 869]. Точно так и В. Ря-
зановский отмечал, что «отказ истца от иска не пре-
кращает его право вновь возбудить дело. Право на 
иск рассматривается или как субъективное публич-
ное право, или как проявление процессуальной 
право- и дееспособности. И в том и в другом случае 
ограничение этого права возможно лишь в случаях, 
законом установленных. В частности, наш закон не 
знает одностороннего отказа от права на судебную 
защиту» [13, с. 58]. Полагаем, что именно эта мысль 
и отражена в содержании нормы ч. 2 ст. 6 ГПК.

Вместе с тем согласно п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245 
ГПК наличие определения суда о прекращении про-
изводства по делу в связи с отказом истца от иска 
не позволяет заинтересованному лицу повторно  
обратиться в  суд. Не противоречит ли подобное 
регулирование сказанному нами выше? В  связи 
с этим нужно обратить внимание на то, что нормы 
п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245 ГПК (развивая положе-
ния ч. 1 ст. 318 ГПК) в качестве препятствия для по-
вторного обращения в суд называют также и всту-
пившее в законную силу решение суда, вынесенное 
по тождественному спору. Думается, что причины 

присутствия в п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245 ГПК ука-
зания на решение суда вполне ясны и ни у кого не 
вызывают вопросов: своим решением суд опреде-
лил (признал, установил) материально-правовое 
положение сторон спора, следовательно, ни одна 
из сторон этого спора не должна иметь права на 
обращение в суд с требованием о повторном уста-
новлении, а тем более об оспаривании зафиксиро-
ванного в  судебном решении правового положе-
ния – свое право на судебную защиту по данному 
спору стороны реализовали (исчерпали) и потому 
воспользоваться им уже больше не могут [6, л. 58].

Полагаем, такая же ситуация имеет место и с от-
казом истца от иска (только этим можно объяснить 
то, что отказ от иска и решение суда упоминаются 
законодателем в одних и тех же нормах и рассма-
триваются им, по сути, как равнозначные юриди-
ческие факты). Возможность обращения к суду по-
сле отказа от иска может быть закрыта для истца 
только в том случае, если одновременно с отказом 
от иска (т.  е. с  отказом от продолжения процесса) 
произойдет также определение (выяснение) его 
материально-правового положения с  ответчиком. 
Это единственная причина, по которой здесь мо-
жет быть оправдано ограничение права истца на 
доступ к  правосудию, поскольку цели последне-
го – определение материально-правового положе-
ния заинтересованных лиц – были достигнуты уже 
в  предыдущем процессе (где истец отказался от 
иска). Но коль скоро отказ от иска – это волеизъяв-
ление, исходящее от истца, то определение матери-
ально-правового положения сторон спора, сопут-
ствующее отказу от иска, очевидно, тоже должно 
осуществляться истцом. Каким же образом истец 
может это сделать?

В научной литературе уже достаточно длитель-
ное время существует и  активно поддерживается 
точка зрения о  том, что отказ истца от иска со-
пряжен также с отказом истца и от своих матери-
альных прав (притязаний). При этом, по мнению 
одних ученых, такая корреляция имеет место прак-
тически во всех ситуациях отказа истца от иска 
(И.  Д.  Алиева [14, с.  42], М.  А.  Гурвич [15, с.  147], 
А. А. Добровольский [16, с. 412–413], С. А. Иванова 
[17, с.  344], В.  М.  Семенов [18, с.  166], Т.  В.  Сысуев 
[19,  с.  438], Т.  С.  Таранова [20, с.  157], В.  Г.  Тихиня 
[21, с. 186]), по мнению других, отказ истца от ма-
териальных прав является одним из случаев – на-
равне с некоторыми иными – применения норм об 
отказе истца от иска (А. Т. Боннер [22, с. 180–182], 
Р. Е. Гукасян [23, с. 86], П. Ф. Елисейкин [24, с. 17], 
И. Э. Мартыненко [25, с. 371], И. М. Пятилетов [26, 
с. 18–19; 27, с. 218–219], М. А. Тупчиев [28, с. 9–10]). 
Даже те авторы, которые ассоциируют отказ от иска 
только с отказом истца от судебной защиты (в част-

1По нашему же мнению, когда истец отказывается от иска, он отказывается не от права на судебную защиту, а лишь от 
использования этого права в данный конкретный момент времени.
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ности, Г.  Л.  Осокина [11, с.  179]), признают, что 
мотивом, побудившим истца отказаться от иска, 
может быть акт распоряжения им своим матери-
альным правом.

Такая точка зрения отнюдь не случайна и име-
ет свою предысторию. Как следует из изложения 
Б.  Попова, дореволюционные законодательство 
и  судебная практика исходили из того, что пре-
кращение истцом иска (или, говоря современным 
языком, отказ истца от иска) требовало согласия 
ответчика. Связано это было с тем, что прекраще-
ние иска не лишало истца права вновь возбудить 
тождественное дело2. Соответственно, у ответчика 
был значительный интерес добиться собственного 
«оправдания» уже в текущем процессе путем полу-
чения от суда решения в свою пользу и тем самым 
предотвратить предъявление к нему новых исков 
со стороны истца. В целях обеспечения ответчику 
возможности реализовать данный интерес и необ-
ходимо было получать его согласие на завершение 
процесса при отказе истца от иска. Однако в 1910 г. 
гражданским кассационным департаментом Се-
ната было вынесено решение, которое позволяло 
истцу «и без согласия ответчика прекратить дело 
навсегда, отказавшись не только от судебной за-
щиты, но и  от самого материального правопри-
тязания пред судом». Это было кардинальным 
нововведением кассационной практики. Подоб-
ного способа прекращения исков не упоминали ни 
Устав гражданского судопроизводства Российской 
империи 1864  г., ни предшествовавшее ему про-
цессуальное законодательство. Теория граждан-
ского процесса тоже не допускала такого оконча-
ния дел [12, с. 868–870]. 

Тем не менее описанная правовая конструк-
ция прочно закрепилась в сфере гражданского су-
допроизводства. Так, ст.  2 Гражданского процес-
суального кодекса РСФСР 1923  г. и  аналогичные 
ей статьи гражданских процессуальных кодексов 
других союзных республик уже непосредственно 
указывали на то, что отказ от иска связан с отказом 
истца и от судебной защиты, и от принадлежащих 
ему материальных прав: «…принятие отказа сто-
роны от принадлежащих ей прав и  судебной их 
защиты зависит от суда, причем принятие судом 
такого отказа лишает сторону права обратиться 
с иском, основанным на тех же основаниях». И хоть 
в последующем процессуальном законодательстве 
данная норма, расшифровывающая содержание 
отказа истца от иска, уже не воспроизводилась3, 
точка зрения о связи отказа истца от иска с его от-
казом от материальных прав стала чрезвычайно 
популярной в литературе и регулярно проводимой 

в судебной деятельности. Думается, в немалой сте-
пени этому способствовало и  то, что еще со вре-
мен Древнего Рима  в  теории, законодательстве 
и правоприменительной практике одним и тем же 
термином «иск» обозначаются два совершенно 
разных понятия: процессуальное требование истца  
к  суду и  материально-правовое притязание ист-
ца к ответчику [5, с. 168]. Очевидно, это не могло 
не вызвать соблазна в выражении «отказ от иска» 
сделать акцент на понимании термина «иск» в его 
втором приведенном выше значении.

Вместе с  тем, по нашему мнению, конструк-
ция отказа от иска, сопряженного одновременно и 
с отказом истца от своих материальных прав, вы-
зывает серьезные возражения. Во-первых, суще-
ствуют иски, по которым истец априори не может 
отказаться от своих прав в силу самой конструкции 
иска. В частности, к таковым относятся отрицатель-
ные иски о признании, предъявляя которые истец 
указывает на отсутствие у него определенных пра-
воотношений с ответчиком: нет правоотношения – 
нет и  права, от которого истец был бы способен 
отказаться. Если придерживаться анализируемой 
концепции отказа истца от иска, то получится, что 
отказ истца от отрицательного иска о  признании 
невозможен, что, однако, будет противоречить как 
действующему законодательству, так и  правопри-
менительной практике, которые не делают ника-
ких различий между исками в плане возможности 
от них отказаться. 

Правда, нам могут возразить, что в  приве-
денном примере истец отказывается не от мате-
риального права, а  от охраняемого законом ин-
тереса  – интереса в  сохранении и  поддержании 
определенности его взаимоотношений с ответчи-
ком (в частности, интереса в признании того, что 
между ним и ответчиком отсутствуют материаль-
ные правоотношения). На это хотелось бы заме-
тить, что отказ от иска трактуется как отказ истца 
от охраняемого законом интереса лишь единич-
ными авторами [19, с. 438; 20, с. 157], в основном 
же отказ от иска связывается учеными с  отказом 
истца от своих материальных прав. Думается, что 
это не случайно, поскольку отказаться от интереса 
(пусть и охраняемого законом) как определенного 
фрагмента психоэмоциональной сферы лица нель-
зя: психика, эмоции не поддаются столь прямому 
и  рациональному управлению. Интерес можно 
утратить, можно отказаться от его осуществления 
(в том числе в судебном порядке), но целенаправ-
ленно распорядиться интересом посредством от-
каза от него, как нам представляется, выше воз-
можностей человека. 

2Это значит, что отказ истца от иска мыслился в тот период как сугубо процессуальный феномен – лишь как отказ истца 
от дальнейшей деятельности суда по выяснению материально-правового положения сторон спора, отказ от использования 
права на судебную защиту в данный конкретный момент времени.

3Законодательство лишь просто упоминало о возможности истца отказаться от иска.
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Во-вторых, иски нередко предъявляются по по-
воду таких прав, от которых истец (его предста-
витель) в  принципе не вправе отказаться в  силу 
императивности соответствующего правового ре-
гулирования, хотя судебная практика исходит из 
допустимости в этих случаях отказа истца от иска. 
В  частности, к  таким правам относится право на 
получение алиментов. Как пишет С. Л. Червякова, 
при отказе от взыскания алиментов истец не ли-
шается права на повторное обращение в суд с тем 
же иском, поскольку «истец отказывается не от ма-
териального, а только от процессуального права – 
права на продолжение процесса» [29, с. 13, 20–21]. 
По сути, аналогичной точки зрения придержива-
ется и А. А. Мельников, констатирующий на осно-
ве анализа судебной практики, что отказ от иска 
о  взыскании алиментов не является основанием 
для отказа в принятии нового искового заявления 
к судебному рассмотрению [30, с. 131].

В-третьих, правовая природа обращения заин-
тересованного лица к  суду, на наш взгляд, иден-
тична независимо от того, в  порядке какого вида 
судопроизводства происходит это обращение – ис-
кового или какого-либо иного. Обращение к суду – 
это всегда просьба лица об установлении его ма-
териально-правового положения по отношению 
к другой стороне конфликта (в спорных видах су-
допроизводства) или безотносительно к этому (как 
в особом производстве). Соответственно, если в ис-
ковом производстве возможен отказ истца от иска, 
то аналогичная конструкция должна быть допусти-
ма и в неисковых производствах – отказ от жалобы, 
заявления. Но если связывать отказ от обращения 
к суду с отказом от материального права, то отказ 
от жалобы, заявления будет просто немыслим, по-
скольку, как верно заметила С. Л. Червякова, «при-
менительно к  делам, возникающим из админи-
стративно-правовых отношений, и  делам особого 
производства принцип диспозитивности касается 
свободы распоряжения только процессуальными, 
а не материальными правами» [29, с. 13–14]. 

В-четвертых, приведенная конструкция не в со-
стоянии объяснить, почему после того, как в  ходе 
разбирательства дела судом ответчик удовлетво-
рит материальные притязания истца, истец вправе 
совершить отказ от иска. Ведь в этом случае истец 
от своих материальных прав (притязаний) не от-
казывается. Более того, когда истец делает заявле-
ние об отказе от иска, этих прав (притязаний) уже 
и  нет в  наличии, поскольку они удовлетворены 
ответчиком и, значит, прекратили свое существо-
вание. Кстати, ученые, отождествляющие отказ от 
иска с отказом истца от своих материальных прав, 
применительно к  рассмотренной ситуации всегда 
делают оговорку, что отказа от материальных прав 
здесь нет. Так, М. А. Гурвич отмечал, что «в подоб-
ных случаях отказ от иска не является актом рас-
поряжения его материальным правом, но он сохра- 

няет значение такого акта в области процессуаль-
ного права на судебную защиту» [15, с. 147].

В-пятых, для того чтобы от чего-то отказаться, 
этим нужно обладать. Учитывая, что отказ от иска 
совершается перед лицом суда, последний, оче-
видно, не должен принимать данный отказ, пока 
не убедится в  наличии у  истца соответствующих 
материальных прав (притязаний). Выяснение во-
проса о принадлежности истцу определенных прав 
(притязаний) потребует проведения полномасш-
табного судебного разбирательства. Скорее всего, 
данное обстоятельство девальвирует для истца все 
социальное и  правовое значение отказа от иска 
и  вызовет только нежелание пользоваться этим 
процессуальным институтом.

В-шестых, возникает вопрос о том, чем по сути 
является отказ истца от собственных материаль-
ных прав (притязаний). Наверное, такое действие 
истца следует квалифицировать в  качестве граж-
данско-правовой сделки. К слову сказать, некото-
рые ученые так и делают. Например, Г. Л. Осокина 
говорит, что истец может отказаться от иска в связи 
с прощением (в смысле ст. 415 Гражданского кодек-
са РФ) долга ответчика, совершив тем самым сдел-
ку [11, с. 179]. В прощении долга усматривал отказ 
истца от своих материальных прав и Р. Е. Гукасян 
[23, с. 86]. По мнению М. А. Тупчиева, к отказу ист-
ца от иска, сопряженного с отказом от материаль-
ных прав, должны предъявляться все требования, 
относящиеся к действительности сделок [28, с. 10]. 
Наконец, И.  Д. Алиева считает, что «отказ от иска 
является по существу процессуальным эквивален-
том гражданско-правовой сделки» [14, с. 42]. 

Однако подобный подход скорее порождает но-
вые проблемы, нежели решает имеющиеся. Пре-
жде всего необходимо ответить на вопрос, к  ка-
кому типу сделок следует отнести отказ истца от 
иска. Если отказ от иска считать прощением долга 
(в смысле ст. 385 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь (далее  – ГК)), то такая конструкция, 
очевидно, не подойдет для исков, связанных с за-
щитой абсолютных прав  – права собственности, 
авторского права и т. д. Вряд ли поможет и квали-
фикация отказа от иска в качестве дарения (ст. 543 
ГК), поскольку дарение, будучи договором, требует 
для его совершения волеизъявлений двух лиц (как 
дарителя, так и одаряемого), в то время как отказ 
от иска, по общепризнанному в науке мнению, яв-
ляется односторонним волеизъявлением истца. 
В любом случае, какой бы сделкой отказ от иска ни 
был признан, совершение сделки не может быть 
допущено судом, пока последний не убедится в су-
ществовании предмета (правоотношения и его ма-
териального объекта) для соответствующего рас-
порядительного действия истца, что, конечно же, 
потребует проведения полномасштабного судеб-
ного разбирательства и, следовательно, приведет 
к утрате всей привлекательности для истца инсти-
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тута отказа от иска. Кроме того, нельзя забывать, 
что суды рассматривают споры из отношений, ко-
торые гражданским правом не регулируются, – се-
мейные, трудовые, земельные, жилищные и  иные 
дела. Если исходить из того, что отказ от иска пред-
ставляет собой гражданско-правовую сделку, то 
возможность совершения отказа истца от иска по 
названным категориям дел была бы более чем про-
блематичной.

Изложенное свидетельствует о  том, что такой 
способ определения материально-правового поло-
жения при отказе от иска, как отказ истца от соб-
ственных прав, явно не вписывается в общую канву 
гражданского судопроизводства и потому не может 
быть принят за основу при интерпретации (объ-
яснении) процессуальных явлений. В  подобном 
мнении мы не одиноки. Например, Т.  В.  Сахнова 
тоже считает, что отказ от иска не связан с отказом 
лица от защищаемого иском материального права. 
Правда, автор полагает, что отказ от иска вообще 
не оказывает никакого влияния на материально-
правовое положение истца, вследствие чего истец 
после отказа от иска может защищать свое право 
любым иным (с другим предметом или основани-
ем) иском [31, с. 195–196]. С таким подходом слож-
но согласиться, ибо он не объясняет, почему, если 
отказ от иска никак не сказывается на материаль-
но-правовом положении истца, истец не вправе 
повторно предъявить тот же самый иск. Получает-
ся, что Т.  В.  Сахнова отказ от иска связывает (так 
же, как, например, и  Г.  Л.  Осокина) с  абсолютным 
отказом истца от права на судебную защиту, что, 
как уже обосновывалось выше, недопустимо.

В  связи с  этим нужно обратить внимание на 
следующее обстоятельство: практически все уче-
ные, занимавшиеся проблемами отказа истца от 
иска, писали, что такой отказ может быть обуслов-
лен осознанием истцом неправомерности своих 
материально-правовых притязаний к  ответчи-
ку (Р. Е. Гукасян [23, с. 86], М. А. Гурвич [15, с. 147], 
П. Ф. Елисейкин [24, с. 17], И. М. Пятилетов [26, с. 18–
19; 27, с. 219], В. М. Семенов [18, с. 166], Т. В. Сысу-
ев [19, с. 439], В. Г. Тихиня [21, с. 186], М. А. Тупчиев 
[28,  с.  10]). Более того, видный болгарский иссле-
дователь Ж. С. Сталев прямо говорил, что отказ от 
иска есть отказ истца не от указанного им права, 
а отказ от своего правового утверждения (о суще-
ствовании права); отказ от иска – это волеизъяв-
ление истца о том, что его правовое утверждение 
не соответствует действительности. Это значит, 
что а) защищаемое иском право не существует или  
б) оспариваемое иском право (ответчика) сущест-

вует. С  этой точки зрения отказ от иска является 
признанием истцом того, что его иск неоснова-
телен. Вместе с тем отказ от иска включает в себя 
и волеизъявление истца об отказе от правовой (т. е. 
судебной) защиты [32, с. 325–329].

Таким образом, по нашему глубокому убежде-
нию, при отказе от иска истец может определить 
своим односторонним волеизъявлением матери-
ально-правовое положение только единственным 
способом  – путем признания неправомерности 
своей позиции в возникшем споре, т. е. признани-
ем того, что те его права и породившие их юриди-
ческие факты, которые были изначально указаны 
истцом в исковом заявлении и которые он просил 
суд установить, в действительности не существуют. 
Собственно, осознание истцом своей неправоты 
в  споре как раз и  является той причиной, по ко-
торой истец отказывается от иска как требования 
к суду о выяснении его правового положения с от-
ветчиком, поскольку данное правовое положение 
для истца уже стало очевидным. 

В этом плане можно провести параллели с при-
знанием иска ответчиком. Признание иска  – это 
тоже одностороннее действие ответчика, которым 
он констатирует несостоятельность своих возраже-
ний против иска и соглашается с существованием 
того материально-правового положения, на уста-
новление которого направлен иск истца. Поэтому 
в случае признания иска ответчиком суд и выно-
сит решение об удовлетворении иска (ч.  7 ст.  285 
ГПК). Как нам представляется, отказ истца от иска 
(в предложенной выше интерпретации) ничем не 
отличается от признания иска ответчиком. Оба эти 
действия идентичны по своей природе и  заклю-
чаются в том, что сторона признает неправомер-
ность собственной позиции в споре, тем самым со-
глашаясь с позицией процессуального оппонента, 
вследствие чего дальнейшее разбирательство дела 
становится нецелесообразным и  процесс может 
быть завершен досрочно4. Разница только в  том, 
что при признании ответчиком иска суд выносит 
решение об удовлетворении иска, а  при отказе 
истца от иска – определение о прекращении про-
изводства. Однако это различие не более чем дань 
сложившимся в процессуальной сфере традициям, 
оно ничуть не подрывает общность правовой при-
роды признания иска ответчиком и  отказа истца 
от иска. В  доктрине неоднократно отмечалось, 
что в  случае отказа истца от иска процесс более 
правильно (или по крайней мере допустимо) за-
вершать вынесением именно решения об отказе 
истцу в  иске, чтобы подчеркнуть определенность 

4Применительно к признанию иска ответчиком на это указывает (правда, не совсем прямо) ч. 6 ст. 285 ГПК. Данная нор-
ма гласит, что, несмотря на признание иска ответчиком, любое юридически заинтересованное в исходе дела лицо вправе 
потребовать проведения исследования доказательств; исследование доказательств может быть проведено также по инициа-
тиве суда. Рассуждая от противного, можно сделать вывод о том, что по общему правилу при признании иска ответчиком 
исследование имеющихся в деле доказательств не проводится.
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правового положения сторон конфликта (неправо-
ту в  споре истца) и  предотвратить возможность 
повторного предъявления истцом того же самого 
иска к ответчику (Б. Попов [12, с. 868–869], В. Ря-
зановский [13, с. 58–59], Ж.  С.  Сталев [32, с.  326]). 
Кстати, если придерживаться взгляда на отказ от 
иска как на отказ от материальных прав, то по-
требность окончания дела путем вынесения судеб-
ного решения будет проявляться здесь даже еще 
ярче (на что, собственно, и  указывали некоторые 
ученые [32, с.  325]): отказ истца от собственных 
прав означает, что этих прав у  него больше нет, 
соответственно, иск как требование истца к  суду 
об установлении существования у него названных 
прав по отношению к  ответчику с  этого момента 
будет являться безосновательным, а по безоснова-
тельному иску, как известно, выносится решение 
об отказе в его удовлетворении.

Отстаиваемый нами подход позволяет дать от-
веты на те вопросы, с которыми столкнулись уче-
ные, отождествляющие отказ от иска с  отказом 
истца от своих материальных прав. Так, отказ от 
иска, сопряженный с  признанием истцом сво-
ей неправоты, может применяться по абсолютно 
любым видам исков (в том числе отрицательным 
искам о  признании) и  спорам любой отрасле-
вой принадлежности (вытекающим не только из 
гражданских правоотношений), причем даже если 
материально-правовое регулирование носит им-
перативный характер. Аналогичная конструкция – 
отказ от жалобы, заявления – вполне применима 
и в неисковых производствах. Данный подход по-
зволяет также объяснить, почему после удовлет-
ворения ответчиком материально-правового при-
тязания (интереса) истца вполне допустим отказ 
от иска и  этот отказ не представляет собой како-
го-либо исключения из общей конструкции право-
вой природы отказа истца от иска. Дело в том, что 
поддержание истцом иска как требования к  суду 
об установлении наличия его материально-пра-
вового притязания (интереса) к  ответчику после 
того, как это притязание (интерес) ответчиком 
было удовлетворено и, следовательно, прекратило 
свое существование, будет не чем иным, как от-
стаиванием в споре позиции, приобретшей в силу 
названных действий ответчика неправомерный 
характер. Соответственно, отказываясь в такой си-
туации от иска, истец, конечно же, не в состоянии 
отказаться от материально-правового притязания 
(интереса), которого уже нет, он может лишь при-
знать необоснованность (не изначальную, а с мо-
мента удовлетворения притязания или интереса 
ответчиком) своей позиции в  споре и  отказаться 
от ее дальнейшего поддержания. 

В  этом плане нам сложно согласиться с  разъ-
яснением, содержащимся в  п.  15 постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

20 декабря 1991 г. № 12 «О практике применения 
судами Республики Беларусь законодательства 
при рассмотрении дел об установлении отцовства 
и о взыскании алиментов на детей». Там сказано, 
что, если ответчик в судебном заседании выража-
ет согласие подать в органы, регистрирующие акты 
гражданского состояния, заявление об установ-
лении отцовства, суд вправе отложить рассмотре-
ние дела на определенный срок; при предостав-
лении суду свидетельства о  рождении, выданного 
на основании записи об установлении отцовства, 
производство по делу подлежит прекращению 
в  соответствии с  п.  1 ч.  1 ст.  164 ГПК. Думается, 
это разъяснение было дано под влиянием господ-
ствующей в науке и практике точки зрения о том, 
что отказ от иска всегда сопряжен с отказом истца 
от своих материальных прав. Следовательно, по-
скольку в  описанной ситуации истец ни от каких 
материальных прав не отказывается, Верховный 
Суд Республики Беларусь посчитал невозможным 
применять нормы об отказе от иска и не нашел ни-
чего лучшего, чем рекомендовать использовать п. 1 
ч. 1 ст. 164 ГПК. Однако, по нашему мнению, в этом 
случае производство по делу может быть прекра-
щено лишь на основании отказа истца от иска (п. 3 
ч. 1 ст. 164 ГПК), так как поддержание истцом иска 
об установлении отцовства после того, как отцов-
ство в  добровольном порядке было установлено 
ответчиком, есть отстаивание уже неправомерной 
позиции в  споре (ведь нельзя требовать установ-
ления отцовства, если это отцовство уже установ-
лено). Поэтому в такой ситуации суд должен разъ-
яснить истцу его право отказаться от иска. Если же 
истец по каким-то причинам не пожелает данным 
правом воспользоваться, дело должно быть завер-
шено вынесением судом решения об отказе в иске. 
Полагаем, что именно такое разъяснение и следует 
закрепить в п. 15 названного постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь.

Наконец, предложенная нами концепция не 
предполагает проведения полномасштабного су-
дебного разбирательства как одного из условий 
удовлетворения судом заявления истца об отказе 
от иска, поскольку если истец не осуществляет акт 
распоряжения своим материальным правом, а лишь 
признает его отсутствие, то нет и никакой необходи-
мости исследовать связанные с этим правом дока-
зательства, т. е. выяснять, насколько позиция истца 
в споре была действительно обоснованной. Правда, 
здесь надо сделать одну очень важную оговорку: 
если из имеющихся к моменту заявления истцом от-
каза от иска материалов дела однозначно видно, что 
истец представляет собой правую сторону конфлик-
та (не вызывает никаких сомнений принадлежность 
ему спорного материального права или законного 
интереса), отказ истца от иска как признание им 
своей неправоты принят быть не может, поскольку 
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это априори являлось бы нарушением прав истца5. 
Полагаем, в  этом случае суду следует разъяснить 
истцу возможность совершения вне процесса мате-
риально-правовых действий, направленных на рас-
поряжение своим материальным правом (на реали-
зацию или отказ от реализации интереса), и далее, 
в зависимости от представления (непредставления) 
истцом доказательств совершения указанных дей-
ствий, определять конечную судьбу дела.

Вместе с  тем отстаиваемый нами подход тре-
бует тщательного анализа причин отказа истца от 
иска для того, чтобы установить, действительно 
ли этот отказ сопровождался признанием истцом 
своей неправоты в споре (данные причины долж-
ны обязательно выясняться судом и затем фикси-
роваться в  определении о  принятии отказа истца 
от иска и  прекращении производства). Как писал 
еще Б. Попов по поводу предложенной кассацион-
ным департаментом Сената концепции отказа от 
иска, сопряженного с отказом истца от своих прав, 
«если без отречения от материального права не мо-
жет быть прекращения процесса <…> то, во всяком 
случае, нельзя предполагать всякий раз столь гран-
диозного самоотречения у истца, а следует наперед 
убедиться, от чего хочет данный истец отказаться: 
от одного ли поданного иска (способа процессуаль-
ной защиты) или от самого права включительно. 
И  презумпция никогда не должна быть в  пользу 
наиболее широких по объему отречений: отказ от 
материального права не предполагается, пока на-
мерения истца не будут выражены в этом направ-
лении недвусмысленно» [12, с. 870].

Следовательно, если истец при отказе от иска 
признал свою неправоту в  споре и  тем самым 
определил свое материально-правовое положе-
ние с  ответчиком, то в  будущем ни истец, ни от-
ветчик не вправе предъявлять иски, направленные 
на оспаривание или повторное установление этого 
правового положения. Поэтому сложно согласиться 
с категоричным утверждением Т. В. Сахновой, что 
после отказа истца от иска о разделе общего с от-
ветчиком имущества всегда возможен иск истца 
к тому же ответчику об определении порядка поль-
зования данным имуществом [31, с. 196]. Точно так 
вряд ли можно считать правильным и утверждение 
некоторых авторов (А.  А.  Князев [33, с.  235–236], 
А. Н. Кожухарь [34, с. 96–97, 101], Г. Л. Осокина [35, 
с. 221–222; 36, с. 127], В. В. Ярков [37, с. 274]) о том, 
что в случае отказа истца от иска ответчик не ли-
шается права на предъявление иска по поводу того 
же материально-правового положения, поскольку 

дело по существу не разрешено и  вопрос о  защи-
те субъективного права или охраняемого законом 
интереса ответчика остался открытым (в качестве 
иллюстрации этого тезиса обычно приводится 
ситуация отказа истца от иска о  разделе совмест-
но нажитого имущества супругов и  последующее 
предъявление такого же иска бывшим ответчиком).

Ведь если истец отказался от иска о разделе иму-
щества на том основании, что признал отсутствие 
у себя прав на данное имущество, то иск истца об 
определении порядка пользования данным иму-
ществом как противоречащий ранее признанному 
истцом правовому положению уже не может быть 
принят к производству. Равным образом нельзя до-
пускать и иск бывшего ответчика о разделе данно-
го имущества, поскольку этот иск будет направлен 
на повторное установление уже выясненного пра-
вового положения: признав отсутствие у себя прав 
на спорное имущество, истец тем самым согласил-
ся с принадлежностью имущества в полном объеме 
своему оппоненту. И наоборот: если отказ от иска 
не был сопряжен с  признанием истцом своей не-
правоты в  юридическом конфликте, то никаких 
препятствий для нового предъявления иска любой 
из сторон спора нет.

Например, А. обратилась в суд с иском к С. о раз-
деле совместно нажитого имущества. При рассмо-
трении дела истица написала заявление о  прекра-
щении производства по делу (в связи с отказом от 
иска), так как С. обязался добровольно разделить дом 
в  нотариальном порядке. Определением суда про-
изводство по делу было прекращено. Впоследствии 
С. отказался выполнить свое обещание. Поскольку, 
как посчитал президиум Минского областного суда, 
данное определение препятствовало повторному 
обращению А. в суд с тем же требованием, оно в по-
рядке надзора было отменено6. Представляется, од-
нако, что отказ от иска только в том случае являлся 
бы здесь препятствием для предъявления (причем 
не только бывшей истицей, но и  бывшим ответ-
чиком) требования о  разделе совместно нажитого 
имущества, если бы он был сопряжен с признанием 
А. отсутствия у нее прав на данное имущество. Од-
нако этого в приведенном примере не было, а пото-
му, на наш взгляд, был допустим иск как С., так и А. 
о разделе спорного имущества.

Нужно заметить, что обещание ответчика до-
бровольно удовлетворить предъявленные к  нему 
материально-правовые притязания является не 
единственной причиной, по которой истцы, не счи- 
тая себя неправыми в споре, отказываются от иска, 

5В связи с этим большие сомнения у нас вызывает оправданность правил ст. 418 ГПК, позволяющих истцу в суде касса-
ционной инстанции отказаться от иска (данные правила будут сохранены и после введения апелляционного производства 
в июле 2018 г. – ст. 413 ГПК). Ведь если решением суда истцу было отказано в иске, то отказ от иска в суде второй инстанции 
как действие, которое полностью дублирует собой уже имеющееся решение, допущен быть не должен. Если же иск истца 
судом первой инстанции был удовлетворен, то, выходит, была однозначно установлена правомерность его позиции в споре 
и потому отказ от иска будет объективно противоречить интересам истца.

6Архив Минского областного суда.
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а  суды подобные отказы принимают и  прекра-
щают производство по делу. В судебной практике 
нам встречались случаи, когда истцы отказыва-
лись от исков о возмещении вреда, причиненного 
их здоровью, в  связи с  предположением о  более 
быстром разрешении данного дела в  районном 
суде Российской Федерации (правила междуна-
родной подсудности позволяли рассматривать 
данное дело также в  российском суде)7 и  в  связи 
с трудоустройством на работу к ответчику8. Кроме 
того, в  литературе отмечается, что отказ от иска 
может быть обусловлен отсутствием в распоряже-
нии истца достаточных для подтверждения своих 
требований доказательств [24, с.  17], устранением 
обстоятельств, вызвавших обращение в  суд [26, 
с.  18–19], утратой практической значимости для 
истца дальнейшего ведения процесса, нежелани-
ем продолжать процесс вследствие необходимости 
значительных затрат времени и средств [19, с. 439]. 
Наконец, как пишет Г. Л. Осокина, истец, находясь 
в хорошем расположении духа либо руководствуясь 
житейскими, религиозными, иными нравственно-
этическими соображениями, отказом от иска мо-
жет попросту демонстрировать свое желание про-
стить «обидчика» [11, с. 179].

Во всех приведенных случаях отказ от иска ни-
как не связан с признанием истцом своей неправо-
ты в  конфликте (признанием истцом отсутствия 
у  него соответствующих материальных прав или 
охраняемых законом интересов) и  является лишь 
его отказом от дальнейшего ведения судебного 
процесса или, другими словами, отказом от ис-
пользования права на судебную защиту в данный 
конкретный момент времени. Если в  подобной 
ситуации запрещать истцу повторное обращение 
в суд с тем же иском, то по своим юридическим по-
следствиям это будет равнозначно признанию за 
предыдущим волеизъявлением истца  – его отка-
зом от иска – значения акта полного (абсолютного) 
отказа от права на судебную защиту. Между тем по 
смыслу ч. 2 ст. 6 ГПК любой отказ от права на судеб-
ную защиту недействителен. Следовательно, отказ 
от иска в описанных случаях не может препятство-
вать повторному обращению истца в суд. При этом 
для реализации истцом такой возможности нет ни-
какой необходимости отменять определение суда, 
которым отказ от иска был принят и производство 
по делу прекращено. 

Примечательно, что в  правоприменительной 
практике встречаются попытки реализовать от-
стаиваемый нами подход. Правда, они единичны 
и, как правило, не имеют успеха. В своем исковом 
заявлении П. просила признать утратившей право 
пользования жилым помещением свою бывшую 

невестку Н. Последняя предъявила встречный 
иск о  вселении в  жилое помещение и  его разде-
ле. Определением суда производство по делу было 
прекращено ввиду отказа сторон от своих иско-
вых требований. Постановлением президиума 
Минского городского суда данное определение 
в порядке надзора было отменено и дело направ-
лено на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. Заместителем Генерального прокурора на 
постановление президиума был принесен про-
тест, в котором было указано следующее. Отменяя 
определение суда первой инстанции, президиум 
Минского городского суда сослался на то, что оно 
препятствует разрешению жилищного спора сто-
рон, так как Н. после вынесения определения отка-
залась от добровольного обмена спорного жилого 
помещения. Однако из заявлений сторон следует, 
что их отказы от своих исковых требований не со-
держат ссылок на какие-либо соглашения между 
ними. Не препятствует это определение и предъ-
явлению любой из сторон иска о принудительном 
обмене спорного жилого помещения9. Таким об-
разом, в  протесте обоснованно обращалось вни-
мание на то, что стороны не признали отсутствия 
у себя материально-правовых притязаний на жи-
лое помещение, а  потому не были лишены воз-
можности предъявить иски о  защите своих прав, 
причем, по нашему убеждению, и те иски, от кото-
рых отказались. Тем не менее судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного Суда Республи-
ки Беларусь протест заместителя Генерального 
прокурора был отклонен. 

Тот факт, что отстаиваемый нами подход к при-
менению норм об отказе истца от иска не нахо-
дит реализации на практике, отнюдь не случаен 
и имеет свое объяснение. Во-первых, соответству-
ющие нормы ГПК (п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245) рас-
сматривают отказ истца от иска в качестве безус-
ловного препятствия для повторного обращения 
лица в суд, т. е. вне зависимости от причин (осно-
ваний) состоявшегося отказа. Как верно отмети-
ла Г.  Л.  Осокина, «в процессе реализации истцом 
права на отказ от иска законодатель акцентирует 
внимание не на мотивах, а на последствиях такого 
отказа», «мотивы, побудившие истца отказаться 
от иска, не имеют юридического значения» [11, 
с.  179]. При этом, поскольку невозможность по-
вторного обращения в  суд после отказа от иска 
традиционно объясняется тем, что истец отказал-
ся от своих материальных притязаний, складыва-
ется ситуация, при которой, выражаясь словами 
Р. Е. Гукасяна, «истец не может взять свой иск об-
ратно, не отказавшись от материального права» 
[23, с.  87]. Очевидно, что подобные логические 

7Архив Минского городского суда.
8Архив Минского областного суда.
9Архив Верховного Суда Республики Беларусь.
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посылки неминуемо приводят к выводу: отказ от 
иска исключает возможность пользования судеб-
ной защитой и с точки зрения процессуальной, и 
с точки зрения материально-правовой.

Во-вторых, предлагаемый нами подход требу-
ет от судьи значительных интеллектуальных уси-
лий и определенных временных затрат, поскольку 
подразумевает тщательный анализ причин отказа 
истца от иска (для выяснения того, признал ли он 
свою неправоту в  конфликте) и  соотнесение по-
лученного результата со вновь предъявленным 
истцом иском. Очевидно, что к такой трудоемкой 
аналитической деятельности готовы далеко не все 
из судей, тем более что существует другой, гораз-
до более простой и уже проторенный многолетней 
практикой путь: применить положения п.  2 ч.  1 
ст. 164, п. 3 ст. 245 ГПК формально, безотноситель-
но к тем историческим целям, которые обуслови-
ли появление и существование данных правовых 
норм.

В-третьих, указанная аналитическая деятель-
ность в силу объективных причин не всегда и воз-
можна, так как очень часто судьи не выясняют 
причин отказа истца от иска и, соответственно, не 
отражают их в  определении о  принятии данного 
волеизъявления истца и  прекращении производ-
ства по делу.

На наш взгляд, анализируемая проблема могла 
бы быть решена двумя способами. Первый спо-
соб заключается в  том, чтобы предоставить ист-
цу наравне с отказом от иска также возможность 
отозвать (возвратить) свое исковое заявление, 
что уже неоднократно предлагалось в  литерату-
ре (Р. Е. Гукасян [23, с. 87–88], А. Н. Кожухарь [34, 
с.  99], С.  Л.  Червякова [29, с.  14, 20–21])10. Тог-
да нормы об отзыве истцом искового заявления 
нужно будет применять в тех случаях, когда истец 
отказывается только от дальнейшего продолже-
ния процесса, от пользования судебной защитой 
в данный конкретный момент времени, т. е. когда 
истец совершает отказ от иска (как процессуаль-
ного требования к суду) в его буквальном смысле. 
Такой отказ, конечно же, не может препятствовать 
повторному обращению истца в суд, в связи с чем 
приниматься судом он должен только с  согласия 
ответчика (у  ответчика следует выяснять, не же-
лает ли он рассмотрения спора по существу)11, 
а производство по делу в этом случае должно за-
вершаться оставлением искового заявления без 
рассмотрения. Нормы же об отказе истца от иска 

(п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245 ГПК, фактически их не 
придется никак менять) нужно будет применять 
тогда и  только тогда, когда истец одновремен-
но с  отказом от продолжения процесса признает 
свою неправоту в  конфликте. Подобное призна-
ние лишит истца права на повторное обращение 
в суд, поэтому, прежде чем принять отказ от иска, 
суду необходимо будет убедиться в том, что истец 
действительно однозначно признает отсутствие 
у  него соответствующего материального права 
или охраняемого законом интереса. В противном 
случае – если истец не считает себя неправой сто-
роной конфликта  – применение норм об отказе 
истца от иска недопустимо, процесс в такой ситуа-
ции может завершиться лишь посредством отзыва 
истцом своего искового заявления.

Второй способ предполагает, что в случае отка-
за истца от иска (когда истец признает отсутствие 
у него спорного материального права или охраняе-
мого законом интереса) процесс будет завершаться 
вынесением не определения о  прекращении про-
изводства по делу, а решения суда об отказе истцу 
в  иске (аналогично тому, как в  случае признания 
иска ответчиком выносится решение об удовлет-
ворении иска)12. Такой вариант окончания процес-
са будет даже более предпочтительным, поскольку 
решение суда снимет все вопросы относительно 
содержания существующего между сторонами ма-
териально-правового положения (это правовое 
положение необходимо будет фиксировать в  ре-
шении), а также значительно облегчит реализацию 
нормативных предписаний, регулирующих эффект 
исключительности. Для тех же случаев, когда ис-
тец отказывается только от дальнейшего ведения 
судебного процесса, необходимо предусмотреть 
описанные выше правила об отзыве искового за-
явления.

Безусловно, предлагаемые нами нововведения 
не появятся в  отечественном гражданском про-
цессе сиюминутно, для их воплощения потребу-
ется более или менее продолжительный период 
времени. Поэтому до этого момента имеющиеся 
в ГПК нормы о последствиях отказа истца от иска 
следует применять с  учетом высказанных нами 
рекомендаций и в контексте положений ч. 2 ст. 6 
ГПК: отказ от иска только в том случае может пре-
пятствовать повторному обращению лица в  суд, 
если этот отказ был сопряжен с признанием ист-
цом своей неправоты в возникшем правовом кон-
фликте.

10В отечественном гражданском процессе присутствуют лишь зачатки подобного регулирования: ст. 249 ГПК позволяет 
заинтересованному лицу отказаться от поданного заявления до момента возбуждения дела судьей, позднее возможен толь-
ко отказ от иска. В полноценном же виде правила об отзыве иска (жалобы, заявления) действуют в хозяйственном судопро-
изводстве (абзацы 13, 14 ст. 151 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь).

11В то же время мотивы (основания) отзыва иска истцом юридического значения не имеют и потому выясняться судом 
не должны.

12Конечно, это потребует изъятия из п. 2 ч. 1 ст. 164, п. 3 ст. 245 ГПК указания на определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с отказом истца от иска.
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Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что отказ от иска представляет собой 
феномен сугубо процессуального характера – от-
каз истца от дальнейшего продолжения процесса, 
отказ от использования права на судебную защиту 
в данный конкретный момент времени. Отказ от 
иска только в  том случае может препятствовать 
повторному обращению истца в суд, если он был 
сопряжен с  одновременным признанием ист-
цом своей неправоты в  споре. Имеющееся в  на-
стоящее время правовое регулирование создает 
препятствия для реализации подобного подхода 
в  правоприменительной практике. Решить про-
блему можно двумя способами. Первый способ 

состоит в  том, чтобы предоставить истцу нарав-
не с отказом от иска также возможность отозвать 
(возвратить) свое исковое заявление. Второй спо-
соб предполагает, что в  случае отказа истца от 
иска по причине признания им своей неправоты 
в конфликте дело будет завершаться вынесением 
судебного решения об отказе в иске, а при отказе 
истца только от дальнейшего ведения судебного 
процесса – применением института отзыва иско-
вого заявления. До введения в  законодательство 
таких правил нормы ГПК о  последствиях отказа 
истца от иска следует применять с учетом положе-
ний ч. 2 ст. 6 ГПК, не допускающих отказа от права 
на судебную защиту.
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В  последние годы ни один правовой институт 
в России не привлекал столько внимания общества, 
как институт помилования. В  значительной мере 
это было вызвано Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О комис-
сиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации» (далее – Указ). 

Деятельность указанных комиссий показала 
их востребованность. Однако она выявила и нере-
шенные вопросы: не определен статус членов ко-
миссии, не урегулирован порядок обеспечения их 
деятельности. Трудовое законодательство не пре-
дус матривает возмещение работодателем расхо-
дов по выполнению данных общественных обязан-
ностей. Есть вопросы по работе самих комиссий. 

Проблема помилования актуализируется в свя-
зи с  конкуренцией с  другими видами досрочного 
освобождения от отбывания наказания. Особенно 
это касается условно-досрочного освобождения.

Являясь важной частью механизма развития де-
мократии, помилование вместе с тем имеет боль-
шое криминологическое значение. При вынесении 
акта о  помиловании следует в  максимальной сте-
пени стремиться к тому, чтобы не допустить реци-
дива преступления.

Применение помилования призвано служить 
достижению целей наказания: восстановлению со- 
циальной справедливости, исправлению осужден-
ного, предупреждению совершения новых престу-
плений. В  этом плане наука обязана выработать 
критерии, позволяющие судить о  том, продолжа-
ет ли представлять общественную опасность чело-
век, который может быть досрочно освобожден от 
отбывания наказания.

В системе существующих в российском законо-
дательстве видов освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания, смягчения положения 
лиц, совершивших преступления, помилование за-
нимает особое место. 

За время действия Указа с ходатайствами о по-
миловании, по нашим данным, обратились десятки 
тысяч осужденных. Более 80 % ходатайств были от-

клонены по рекомендациям комиссий по вопросам 
помилования и глав субъектов Российской Федера-
ции, около 14 % осужденных было предложено по-
миловать.

Рассматриваемый институт регламентируется 
различными отраслями законодательства  – конс-
титуционным, уголовным, уголовно-исполнитель- 
ным и др. В научной литературе и практике суще-
ствуют разнообразные мнения по определению 
правовой природы, отраслевой принадлежности 
помилования. К  сожалению, современные законо-
дательные и иные нормативные правовые источни-
ки не лишены пробелов в правовом регулировании 
указанного института, более того, в  отдельных из 
них имеются противоречия. 

В настоящее время, когда впервые в России во-
просы о  помиловании осужденных, отбывающих 
наказание в  учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, и лиц, отбывших назначенное судом 
наказание и имеющих неснятые судимости, пере-
даны для предварительного рассмотрения в  ко-
миссии по вопросам помилования, образованные 
на территориях субъектов Российской Федерации, 
возникает потребность в продолжении исследова-
ния указанного института на основе нового нор-
мативного материала и  практики работы данных 
комиссий. Криминология, другие социальные на-
уки, субъекты, участвующие в  применении поми-
лования, нуждаются в выработке рекомендаций по  
повышению роли рассматриваемого института 
в деле предупреждения преступлений.

Не может не вызывать интерес относительно 
небольшое количество лиц, освобождаемых на ос-
новании акта о помиловании, и достаточно низкий 
уровень преступности среди них.

Актуальность исследования помилования обус-
ловливается особым подходом к данному институту 
в  законодательстве других стран. Особое значение 
здесь имеет опыт Республики Беларусь как члена 
Союзного государства Беларуси и России.

Автор статьи является председателем комиссии 
по вопросам помилования на территории Рязан-
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ской области, на протяжении нескольких лет воз-
главлял такую комиссию в Брянской области.

Помилование регламентируется прежде всего 
нормами конституционного права. На обеспечение 
нормы, содержащейся в  п.  «в» ст.  89 Конституции 
Российской Федерации (осуществление помилова-
ния Президентом Российской Федерации), направ-
лены подзаконные и иные нормативные правовые 
акты. Основным среди них является Указ, опреде-
ляющий категории лиц, к  которым применяется 
помилование, цели комиссий, их задачи, состав.

Согласно ст. 2 Положения о порядке рассмотре-
ния ходатайств о помиловании в Российской Феде-
рации (далее – Положение), утвержденного Указом, 
помилование в Российской Федерации применяет-
ся в отношении:

а) лиц, осужденных судами в Российской Феде-
рации к наказаниям, предусмотренным уголовным 
законом, и отбывающих наказание на территории 
Российской Федерации;

б)  лиц, осужденных судами иностранного го-
сударства, отбывающих наказание на территории 
Российской Федерации в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации;

в)  лиц, отбывших назначенное судами наказа-
ние и имеющих неснятую судимость.

Упомянутым Положением определены лицо, 
осуществляющее помилование,  – Президент Рос-
сийской Федерации (п.  1); субъект, ходатайствую-
щий о помиловании, – осужденный (п. 2); порядок 
регистрации ходатайства (п.  4, 5); лица и  орга-
ны, предварительно рассматривающие ходатай-
ства о  помиловании (п.  8); перечень документов, 
прилагаемых к  ходатайству (п.  5); виды решения 
Президента Российской Федерации  – указ о  по-
миловании, отклонение ходатайства о  помилова-
нии; детально расписана процедура помилования 
(п. 5–10, 13–16).

Так, Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает порядок обращения 
с ходатайством о помиловании (ст. 176); раздельное 
от других осужденных в исправительных колониях 
особого режима содержание осужденных, которым 
смертная казнь в  порядке помилования заменена 
пожизненным лишением свободы (ст. 126). 

Законодательство Республики Беларусь, регла-
ментирующее применение помилования, во мно-
гом тождественно российскому, но вместе с  тем 
оно имеет и отличительные черты. Так, например, 
Президент Республики Беларусь, кроме помилова-
ния, рассматривает материалы в  отношении лиц, 
осужденных к  смертной казни, не ходатайствую-
щих о  помиловании; представления Председате-
ля Верховного Суда либо Генерального прокурора 
Республики Беларусь о  применении помилования 
к  лицам, осужденным судами Республики Бела-
русь к  смертной казни; заявления лиц, отбывших 

наказание, об освобождении от возмещения ма-
териального ущерба, подлежащего взысканию по 
приговорам судов Республики Беларусь в  пользу 
государства или государственных организаций, на-
ходящихся в республиканском и местном подчине-
нии.

Процедура помилования определена Положе-
нием о порядке осуществления в Республике Бела-
русь помилования осужденных, освобождения от 
уголовной ответственности лиц, способствовавших 
раскрытию и устранению последствий преступле-
ний, утвержденным Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 3  декабря 1994  г. №  250. Этим же 
указом при Президенте образована комиссия по 
вопросам помилования и утвержден ее состав.

Ходатайство о помиловании осужденных, а также 
другие документы до внесения их на рассмотрение 
Главе государства предварительно рассматривают-
ся в комиссии по вопросам помилования.

Комиссия назначается Президентом Республи-
ки Беларусь на срок его полномочий и  действу-
ет в  составе председателя, двух его заместителей 
и  членов комиссии, количество которых устанав-
ливается Главой государства. Комиссия может при-
глашать на свои заседания представителей органов 
государственной власти и управления, обществен-
ных объединений, средств массовой информации. 
Заседание проводится председателем или заме-
стителями по его поручению и  считается право-
мочным, если в нем участвует более половины со-
става комиссии. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих, вносятся 
в протокол и подписываются членами комиссии.

Ходатайства о  помиловании лиц, осужденных 
к  смертной казни и  пожизненному заключению, 
или материалы об отказе этих лиц от подачи таких 
ходатайств до внесения на рассмотрение комиссии 
высылаются Верховному Суду и  прокуратуре Ре-
спублики Беларусь. В двухнедельный срок данные 
органы представляют заключения с  изложением 
содержания принятых решений суда, обстоятельств 
совершенных преступлений, данных о  личности 
осужденного, а также свои предложения по суще-
ству каждого ходатайства или материалов об отка-
зе от подачи ходатайства.

По ходатайствам о  помиловании лиц, осуж-
денных к  лишению свободы и  более мягкому на-
казанию, вносимым на рассмотрение комиссии, 
Генеральный прокурор и Председатель Верховного 
Суда Республики Беларусь представляют свои за-
ключения. По ходатайствам о  помиловании лиц, 
совершивших преступления в местах лишения сво-
боды, а также преступления, связанные с наруше-
нием правил безопасности дорожного движения 
и эксплуатации транспорта, заключение представ-
ляет также министр внутренних дел Республики 
Беларусь. По ходатайствам осужденных за особо 
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опасные государственные преступления  – Пред-
седатель Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь.

Ходатайства о  помиловании осужденных, не 
вставших на путь исправления, отбывших незначи-
тельную часть назначенного им срока наказания, 
совершивших тяжкие преступления, признанных 
особо опасными рецидивистами, вносятся на рас-
смотрение комиссии только при наличии исклю-
чительных обстоятельств. Об остальных ходатай-
ствах, не подлежащих удовлетворению, отделом 
по вопросам гражданства и помилования Админи-
страции Президента Республики Беларусь докла-
дывается комиссии и сообщается заявителям.

Ходатайства о  помиловании лиц, осужденных 
к  смертной казни и  пожизненному заключению, 
с  предложениями комиссии вносятся на рассмо-
трение Президента.

Ходатайства о  помиловании лиц, осужденных 
к  лишению свободы и  более мягкому наказанию, 
а  также заявления об освобождении от возмеще-
ния материального ущерба вносятся на рассмотре-
ние Президента Республики Беларусь при наличии 
предложений комиссии о  применении помилова-
ния. Если комиссия не нашла оснований для них, 
об этом доводится до сведения Главы государства, 
заявителям сообщается об отклонении ходатайств.

В случае отклонения ходатайств о помиловании 
повторные ходатайства лиц, осужденных за тяжкие 
преступления, при отсутствии новых, заслуживаю-
щих внимания обстоятельств могут быть внесены 
на рассмотрение комиссии, как правило, через 
год. Ходатайства лиц, осужденных за иные престу-
пления, – через шесть месяцев со дня отклонения 
предыдущих ходатайств. Повторные ходатайства, 
поступившие до окончания указанных сроков, 
присоединяются к  наличным материалам, о  чем 
сообщается заявителям.

Ходатайства о  помиловании, в  которых содер-
жатся нуждающиеся в проверке ссылки на необо-
снованность наказания или нарушение законно-
сти, предварительно направляются для проверки 
в порядке надзора в органы прокуратуры и суды.

Помилование и  отклонение ходатайств о  по-
миловании осужденных к смертной казни, а также 
помилование осужденных к лишению свободы или 
другим более мягким мерам наказания произво-
дятся также и в России указами Президента Респу-
блики Беларусь.

Изучение вопроса применения помилования 
в Республике Беларусь и Российской Федерации по-
зволяет выявить общие вопросы, требующие урегу-
лирования. Это касается устранения конкуренции 
различных видов досрочного освобождения от от-
бывания наказания; конкретизации компетенции 
и  функций комиссий по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации 

при осуществлении общественного контроля за 
своевременным и правильным исполнением на их 
территории указов Президента Российской Феде-
рации по вопросам помилования, а также за усло-
виями содержания осужденных.

Заслуживает внимания законодательная прак-
тика Республики Беларусь по вопросам оказания 
помощи лицам, освобожденным в  том числе по  
помилованию, и осуществления контроля за их по-
ведением.

Рассматривая правовое регулирование поми-
лования, нельзя не отметить наличие двух про-
тивоположных точек зрения на необходимость 
принятия закона о  помиловании. Авторы первой 
считают, что указанный нормативный акт должен 
быть принят в силу ряда обстоятельств, например 
ввиду закрепления в  ст.  50 Конституции Россий-
ской Федерации права осужденного на помилова-
ние [1, с. 21; 2, с. 24].

Ученые и  практики, придерживающиеся иной 
позиции [3, с.  7, 13], ссылаясь на ст.  89 Конститу-
ции Российской Федерации об осуществлении по-
милования Президентом, утверждают, что закон 
ограничит это право Главы государства. Попытки 
сузить полномочия Президента Российской Феде-
рации на помилование, ограничить их определен-
ными рамками, процедурами незаконны, так как 
только он вправе помиловать любого осужденного 
вне зависимости от категории преступления, лич-
ности преступника, срока наказания, предусмо-
тренного приговором суда, или срока отбытого на-
казания, иных обстоятельств. Милость Президента 
как нравственную, а не правовую категорию невоз-
можно ограничить [4, с. 9; 5, с. 64–66]. Возможность 
помилования – это естественное, а не формально-
юридическое право любого осужденного.

На наш взгляд, при рассмотрении вопроса о при-
нятии или непринятии закона о помиловании сле-
дует исходить из исключительности помилования 
как полномочия Главы государства, закрепленного 
в конституциях Республики Беларусь и Российской 
Федерации. Никакой закон ни в коей мере не дол-
жен ограничивать этого полномочия. С другой сто-
роны, закон должен обеспечить реализацию права 
осужденного на своевременное рассмотрение хо-
датайства о помиловании. 

В  целях совершенствования законодательного 
регулирования института помилования, активи-
зации и дифференциации практики его примене-
ния, повышения роли в исправлении осужденных, 
повышения роли субъектов Республики Беларусь 
и Российской Федерации в его применении, учи-
тывая зарубежный опыт, представляется целесо-
образным внести изменения в  конституции го-
сударств в  части предоставления права издания 
акта о помиловании главами регионов в отноше-
нии осужденных за преступления небольшой тя-
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жести и  осужденных к  наказаниям без лишения 
свободы.

По мнению автора статьи, заслуживают внима-
ния с точки зрения имплементации в  российское 
законодательство институты превентивного над-
зора и профилактического наблюдения за лицами, 
имеющими судимость, содержащиеся в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь. Их им-
плементация могла бы в  определенной степени 
усовершенствовать и повысить эффективность ад-
министративного надзора за освобожденными из 
мест лишения свободы.

Совершенствование рассматриваемого института 
возможно и по другим направлениям [6, с. 94–118]. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

А. М. ХЛУС1)

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

На основе проведенного анализа криминалистической характеристики легализации (отмывания) средств, по-
лученных преступным путем, показаны различные подходы к  пониманию ее структурных элементов. Выявлены 
некоторые недостатки разработанных криминалистических характеристик этого преступного деяния, например 
отсутствие среди его составляющих способа совершения преступления как самостоятельного элемента. Учитывая 
наличие различных взглядов на категорию «криминалистическая характеристика преступлений», автор предлагает 
при разработке теоретической части частной методики расследования иной путь к познанию деяния, связанного 
с легализацией средств, полученных преступным путем. Данный путь предполагает выявление и исследование в си-
стеме преступления материальных структурных элементов, в числе которых представляется возможным выделить 
следующие: субъект совершения преступления; объект преступного посягательства; средство совершения престу-
пления; предмет преступления; предмет преступного посягательства. Изучение этих элементов, по мнению автора, 
целесообразно осуществлять с  учетом положений разработанной и  одинаково понимаемой криминалистической 
характеристики преступления.

Ключевые слова: легализация средств, полученных преступным путем; криминалистическая характеристика 
преступлений; способ совершения преступления; материальная структура преступлений; объект преступного по-
сягательства; предмет преступного посягательства; средство совершения преступления; предмет преступления.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS AND THE MATERIAL  
STRUCTURE OF LEGALIZATION (LAUNDRY)  
OF MEANS OBTAINED BY CRIMINAL WAYS

A. M. KHLUS а
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In the article, based on the analysis of the criminalistic characteristics of legalization (laundering) of funds obtained 
by criminal means, various approaches to understanding its structural elements are shown. Some shortcomings of the de-
veloped forensic characteristics of this criminal act have been revealed, for example, the absence among its independent 
elements of the method of committing a crime. Taking into account diverse views on the category «criminalistic charac-
terization of crimes», the author suggests in developing a theoretical part of the private investigation methodology, to 
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implement a different path to knowledge of the act related to the legalization of funds obtained by criminal means. It 
involves the identification and research in the system of this crime of material structural elements, among which it is pos-
sible to identify the following elements: the subject of the crime; object of criminal assault; means of committing a crime; 
the subject of the crime; the subject of criminal assault. The study of these elements in the author’s opinion is expedient 
to carry out taking into account the provisions of the developed and uniformly understood criminalistic characteristics of 
this crime.

Key words: legalization of proceeds from crime; criminological characteristics of crimes; way of committing a crime;  
the material structure of crimes; object of criminal assault; the subject of criminal assault; means of committing a crime;  
the crime subject.

Введение

Борьба с  легализацией (отмыванием) средств, 
полученных преступным путем, сохраняет свою  
актуальность. Данное деяние является высокола-
тентным, на что косвенно указывают незначитель-
ные статистические показатели количества рас-
крытых и расследованных преступлений. 

Эти преступления нередко совершаются по-
средством нескольких финансовых операций, осу- 
ществляемых как на территории проживания 
субъекта преступления, так и  за рубежом. Транс-
национальный характер данного преступления 
предполагает сложный состав организованных 
преступных групп, специализирующихся на ука-
занном деянии, с дифференциацией ролей [1, с. 4]. 
Высокий уровень общественной опасности от ле-
гализации средств, полученных преступным пу-
тем, признается международными нормативными 
актами, координирующими усилия правоохрани-
тельных органов ряда государств в борьбе с отмы-
ванием теневых капиталов (доходов от преступной 
деятельности) [2].

Впервые уголовная ответственность в  Респу-
блике Беларусь за легализацию преступных до-
ходов установлена в мае 1997 г. Связано это было 
с  переходом страны на рыночные отношения, ак-
тивизировавшим преступную деятельность в  эко-
номической сфере. В  результате этого значитель-
ным преступным доходам придавалась видимость 
законно приобретенных: они вводились в  сферу 

экономики и в  гражданский оборот посредством 
их легализации. 

Для Республики Беларусь криминализация 
в ст. 235 Уголовного кодекса (далее – УК) легализа-
ции (отмывания) средств, полученных преступным 
путем, являлась признанием этого деяния в каче-
стве нового вида современной профессионально 
организованной преступности со многими сфера-
ми применения [3, с.  15]. Столь высокий уровень 
оценки опасности данного вида преступлений 
определяет необходимость разработки и  посто-
янного совершенствования мер противодействия 
этому явлению и  борьбы с  конкретными деяни-
ями. В  первое десятилетие с  момента кримина-
лизации рассматриваемого преступления бело-
русскими учеными был подготовлен ряд научных 
работ, в  которых исследованы вопросы выявле-
ния и  расследования легализации средств, полу-
ченных преступным путем [3–5]. Вместе с  тем 
смена социально-экономических условий раз-
вития государства и  общества, появление новых 
способов совершения данного преступления, из-
менившиеся взгляды на устоявшиеся криминали-
стические категории требуют совершенствования 
методики выявления и расследования легализации 
средств, полученных преступным путем. Эти об- 
стоятельства и  определяют необходимость прове-
дения дальнейших криминалистических исследо-
ваний рассматриваемого вида преступлений. 

Основная часть

За последние двадцать лет не сформировались 
четкие и  согласованные представления о  призна-
ках легализации (отмывания) средств, полученных 
преступным путем. Наличие ряда проблем по во-
просам квалификации и  доказывания факта пре-
ступного деяния способствовало тому, что ст. 235 УК 
подвергалась неоднократным изменениям, что 
в свою очередь обусловило трудности правоприме-
нительного характера, негативно сказывающиеся 
на результатах борьбы с легализацией средств, по-
лученных преступным путем. 

Для обозначения данного вида деяний в  уго-
ловном законе используются два термина: «ле-
гализация» и  «отмывание». Они различны с  точ-
ки зрения этимологии, но отражают суть одного 
и того же явления с точки зрения права. В словаре 
С. И. Ожегова термин «легализовать» означает «пе-
ревести на легальное, законно оформленное поло-
жение» [6, с. 258]. Наряду с нейтральным термином 
«легализация» используется образный и условный 
термин «отмывание». Его происхождение имеет 
реальную историю, связанную с  именем главаря 
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чикагской мафии Аль Капоне, основными направ-
лениями преступной деятельности которого яв-
лялись сутенерство (эксплуатация проституции), 
нелегальный игорный бизнес, рэкет, бутлегер-
ство (торговля спиртным в  период cухого закона 
в  США), приносившие ему огромный доход. Для 
придания законности владению огромными сум-
мами денег он создал сеть прачечных, в  которых 
установил низкую оплату, что, соответственно, 
привлекло большое количество потребителей, учет 
которых фактически не велся. К официальным до-
ходам от деятельности прачечных постепенно 
прибавлялись, указывались в учетно-отчетной до-
кументации и вносились на счет в банке денежные 
средства, полученные в  результате совершения 
преступлений [7].

В действующем УК под легализацией (отмыва-
нием) средств, полученных преступным путем, по-
нимается «совершение финансовых операций со 
средствами, полученными заведомо преступным 
путем, для придания правомерного вида владе- 
нию, пользованию и (или) распоряжению указанны- 
ми средствами в  целях утаивания или искажения 
происхождения, местонахождения, размещения, 
движения или действительной принадлежности 
ука занных средств» (ч. 1 ст. 235 УК). 

В качестве финансовой операции в аспекте рас-
сматриваемой нормы понимается сделка со сред-
ствами независимо от формы и  способа ее осу-
ществления. Финансовые операции могут быть 
осуществлены и в сфере банковской деятельности, 
но в  этом случае они представляют собой откры-
тие банковского счета, разовые платежи, перевод, 
поступление, выдачу, обмен, внесение средств [8]. 
Совершение финансовых операций предполагает 
движение денежных средств, полученных преступ-
ным путем: их размещение на счетах, рассредото-
чение денежных сумм на вкладах в различных бан-
ках, их перевод в другую валюту либо финансовые 
поступления за границу физическим или юриди-
ческим лицам, а также покупку акций, облигаций, 
других ценных бумаг и т. д. [9, с. 488].

Осуществить финансовую операцию могут как 
физические, так и  юридические лица. В  их числе 
большое количество субъектов права: банки и иные 
финансовые структуры, товарные биржи, ломбар-
ды, страховые организации, нотариусы, риелторы, 
аудиторы, организаторы азартных игр и др.

Таким же разнообразием отличаются и средства 
легализации, под которыми понимаются денеж-
ные средства, ценные бумаги, электронные деньги, 
иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва, а  также исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности [8].

Для признания данного преступления корруп-
ционным необходимо, чтобы указанные дейст-
вия были совершены должностным лицом с  ис-

пользованием своих служебных полномочий (ч.  2 
ст.  235  УК) либо же чтобы эти действия соверша-
лись им же с  использованием своих служебных 
полномочий, но в составе организованной группы 
(ч. 3 ст. 235 УК).

Особенностью данного вида преступлений яв-
ляется предшествующее им совершение иных пре- 
 ступлений, называемых предикатными. Это об с тоя- 
 тельство рассматривается при назначении вино-
вному меры наказания, но в  ряде случаев, если 
факт предшествующей преступной деятельности 
не установлен приговором суда, это служит осно-
ванием для непризнания деяния уголовно наказу-
емым по ст.  235 УК. Мы считаем верным мнение 
тех ученых, которые обосновывают необходимость 
привлечения к  уголовной ответственности по 
ст. 235 УК и в том случае, когда лицо не привлека-
лось к ответственности за предикатное преступле-
ние [10, с. 327; 11, с. 74]. Неразрешенность данной 
проблемы, отсутствие четкой нормативной регла-
ментации по обозначенным обстоятельствам пра-
воприменения, например со стороны Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь, создают основу 
для возможных коррупционных проявлений при 
решении вопроса о привлечении лица к уголовной 
ответственности. 

Классификация основных (исходных) престу-
плений, являющихся источником поступления 
в теневой оборот денежных средств и иных мате-
риальных ценностей, представлена В.  Д.  Лариче-
вым: 

 • общеуголовные преступления (кражи, грабе-
жи, разбои, незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов); 

 • преступления в сфере налогообложения;
 • преступления в  сфере предпринимательской 

деятельности (незаконное предпринимательство, 
различные теневые схемы, имитирующие движе-
ние материальных ценностей и т. д.) [12, с. 48]. 

В числе иных предикатных преступлений мож-
но назвать торговлю людьми, незаконный оборот 
оружия, сексуальную эксплуатацию, взяточниче-
ство, контрабанду и др.

В Республике Беларусь осуществляются необхо-
димые антикриминальные мероприятия профилак-
тической направленности. В  целях предотвраще-
ния легализации доходов, полученных преступным 
путем, а также финансирования террористической 
деятельности и распространения оружия массового 
поражения в государстве применяются меры, преду-
смотренные соответствующим законом [8]. В  свя- 
зи с  этим Национальным банком Республики Бе-
ларусь на банки и  иные финансовые учреждения 
возложена обязанность по выявлению в  деятель-
ности клиентов финансовых операций, подлежа-
щих особому контролю. Инструкцией ОАО «Банк 
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развития Республики Беларусь» о  требованиях 
к  правилам внутреннего контроля банков, не-
банковских кредитно-финансовых организаций 
в  сфере предотвращения легализации доходов, 
полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и  финансирова-
ния распространения оружия массового поражения 
определены критерии выявления и признаки подо-
зрительных финансовых операций, к  которым от-
носятся, например: 

 • перечисление (получение) клиентом банка 
денежных средств в сумме, превышающей 1000 ба-
зовых величин, если участник финансовой опера-
ции зарегистрирован или имеет местонахождение 
в офшорной зоне; 

 • необоснованное увеличение оборотов денеж-
ных средств по текущему (расчетному) банков-
скому счету клиента (организации или индивиду-
ального предпринимателя) более чем в  три раза 
по сравнению со среднемесячными оборотами по 
счету (оборотами за предыдущий месяц); 

 • представление клиентом вызывающей подо-
зрение информации, которую невозможно прове-
рить или проверка которой является слишком до-
рогостоящей; 

 • невозможность осуществить связь с клиентом 
по указанным им адресам и телефонам и др. [13].

В указанном документе в качестве специальных 
критериев, позволяющих выявлять признаки про-
тивоправной деятельности должностного лица и ее 
коррупционную направленность, можно назвать:

 • осуществление клиентом следующих финан-
совых операций в  размере, близком по значению 
или превышающем 2000 базовых величин: перевод 
за границу организацией денежных средств для 
осуществления операций с беспоставочными вне-
биржевыми финансовыми инструментами, финан-
совых операций по пополнению банковского счета 
организации наличными денежными средствами, 
снятие с банковского счета организации наличных 
денежных средств, покупка-продажа наличной 
иностранной валюты, ценных бумаг и других высо-
коликвидных активов за наличные денежные сред-
ства, если информация, имеющаяся у банка в отно-
шении данного клиента, не позволяет определить 
источник происхождения денежных средств физи-
ческого лица или если это не обусловлено характе-
ром деятельности организации; 

 • систематическое осуществление организаци-
ей с  использованием текущего (расчетного) бан-
ковского счета финансовых операций по перечис-
лению денежных средств на свой банковский счет 
в  другом банке с  их последующим зачислением 
(возвратом) на текущий (расчетный) банковский 
счет в близких по значению суммах и др.

Криминалистика, как область научного знания, 
вносит существенный вклад в борьбу с данным де-

структивным социальным явлением путем форми-
рования частной криминалистической методики 
расследования. При ее разработке традиционно 
особое внимание уделяется криминалистической 
характеристике данного вида преступлений. В то же 
время ученые не едины в представлениях о ее струк-
туре. Объяснить это можно дискуссионным характе-
ром криминалистической характеристики престу-
плений как научной категории [14, с. 68; 15, с. 38]. 

В  качестве элементов криминалистической 
ха рак теристики указанных деяний Е.  В.  Щегло-
ва выделяет типичную информацию: о  личности 
преступника; способах подготовки и  совершения 
преступления (механизм преступления); обста-
новке и средствах совершения преступления; осо-
бенностях предмета преступного посягательства 
и следах преступления [16, с. 9]. А. В. Коляда в кри-
миналистической характеристике данного деяния 
выделил следующую совокупность элементов: ме-
сто, время и способ совершения преступления; ти-
пичные следственные ситуации; типичные мате-
риальные следы преступления и  вероятные места 
их нахождения; данные о личности подозреваемо-
го, обвиняемого [17, с. 183]. По мнению Ю. В. Кра-
чуна, криминалистическая характеристика рас-
сматриваемого преступления должна включать 
следующие структурные элементы: способ (при-
готовления, совершения и  сокрытия) преступле-
ния; особенности механизма следообразования; 
особенности субъекта легализации; особенности 
обстановки совершения преступления (факторы, 
способствующие совершению преступления, про-
странственно-временные условия совершения 
преступления); особенности предмета преступно-
го посягательства [18, с. 52].

Несколько иначе представлена структура кри-
миналистической характеристики легализации 
средств, полученных преступным путем, В. А. Аба-
кановой и  Н.  М.  Сологубом. В  качестве элементов 
криминалистической характеристики ими назва-
ны предмет и субъект посягательства (его физиче-
ская и  психическая деятельность), место и  время 
посягательства, внутренние и  внешние связи, об-
становка посягательства [19, с. 230].

Не анализируя в деталях представленные взгля-
ды на структуру криминалистической характе-
ристики легализации средств, полученных пре-
ступным путем, укажем на некоторые спорные 
обстоятельства. 

Включение в  криминалистическую характери-
стику А. В. Колядой такого элемента, как типичные 
следственные ситуации, вызывает возражения. 
Типичные следственные ситуации относятся к  за-
кономерностям организации и  расследования дея- 
ний. Это определяет их положение в частной крими-
налистической методике в  качестве самостоятель-
ного элемента.
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Является недостатком криминалистической ха-
рактеристики отсутствие среди ее элементов спо-
соба совершения преступления. Данный элемент 
криминалистической характеристики наиболее 
значим и информативен. В. А. Абаканова и Н. М. Со-
логуб способ легализации (отмывания) средств, 
полученных преступным путем, рассматривают 
как физическую деятельность субъекта посяга- 
тельства.

Обращает на себя внимание тот факт, что не все 
исследователи выделяют такой самостоятельный 
элемент, как предмет преступного посягатель-
ства. По мнению В.  А.  Абакановой, предмет пре-
ступного посягательства предопределяет выбор 
субъектом финансовых операций и  иных сделок, 
частоту и  периодичность их проведения, подбор 
соучастников, использование результатов легали-
зации. Знания о предмете легализации позволяют 
выдвинуть версии о способе преступления, а зна-
чит, и  о  следах [19,  с.  232]. В  целом можно согла-
ситься с таким взглядом на предмет преступного 
посягательства. Данный элемент присутствует 
в  структуре криминалистических характеристик 
многих преступлений. Для легализации (отмыва-
ния) средств, полученных преступным путем, он 
специфичен, так как с позиции субъекта соверше-
ния преступления определяет непосредственную 
целевую направленность деяния. Эта специфика 
обусловлена наличием предшествующего легали-
зации одного преступления или серии преступле-
ний, в  результате которых получен преступный 
доход. В  структуре предикатного преступления 
он является предметом преступного посягатель-
ства. В дальнейшем, в процессе легализации этого 
предмета, он играет роль предмета преступления. 
Осуществляя преступную легализацию, виновные 
не посягают на этот предмет, так как он находится 
в их распоряжении, хотя и незаконно. Следователь-
но, с позиции рассмотрения материальной струк-
туры на начальном этапе данного преступления 
правильно говорить не о  «предмете преступного 
посягательства», а о «предмете преступления». Но 
в  материальной структуре легализации средств, 
полученных преступным путем, возможно появ-
ление такого элемента, как предмет преступного 
посягательства. Это происходит в том случае, ког-
да предмет легализации на последующих этапах 
трансформируется в  предмет преступного пося-
гательства. Например, на полученные в  процессе 
совершения предикатного преступления деньги 
приобретается недвижимость, которая в дальней-
шем используется преступником в личных целях. 
Но трансформации предмета легализации может 
не произойти, если он не видоизменяется на за-
ключительном этапе преступления. Так, напри-
мер, денежные средства, полученные в результате 
взяточничества, размещаются на депозитных сче-
тах нескольких банков. 

Рассматривая предмет преступного посягатель-
ства, следует учитывать условность термина «по-
сягательство», так как фактически виновный не 
посягает на этот предмет в  обычном толковании 
этого слова, а преобразует незаконно принадлежа-
щий ему предмет преступления (например, деньги, 
полученные в результате взяточничества) в другой 
предмет, который и является в нашем понимании 
предметом преступного посягательства (на деньги, 
полученные в  результате преступной деятельно-
сти, приобретаются акции пред прия тия). 

Наибольшее информационное значение имеют 
способы совершения преступлений по легализации 
средств, полученных преступным путем. Сведения 
о  них позволяют определить направление рассле-
дования на его первоначальном этапе. 

Для большинства преступлений способ совер-
шения является центральным, системообразую-
щим элементом их криминалистической характе-
ристики [20, с. 20]. 

Под способом легализации (отмывания) средств,  
полученных преступным путем, в специальной ли- 
тературе понимается «система действий субъек-
та, включающая предварительное отмывание (ле-
гализацию) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных заведомо преступным путем 
другим лицом, отделение преступных доходов 
от источника их происхождения, интеграцию их 
в  экономику, направленная, в  конечном счете, на 
создание гражданско-правовых оснований при-
обретения права собственности на эти денежные 
средства или иное имущество» [21, с. 7–8]. Эти дей-
ствия обусловлены личностными качествами субъ-
екта и его целями, предметом легализации и объ-
ективно сложившейся обстановкой.

Способы (схемы) легализации могут быть как 
простыми, так и  сложными. Многие из них пред-
полагают использование внешних операций. На-
пример, незаконные доходы перечисляются на 
счета подставных фирм, конвертирующих нацио-
нальную валюту. Затем валюта переводится за ру-
беж в качестве оплаты импортных контрактов. На 
территории иностранного государства происходят 
дальнейшие манипуляции с валютой. Она перечис-
ляется с одного счета на другой до тех пор, пока не 
приобретет легальный вид. 

Вышеупомянутые фирмы создаются на корот-
кий срок по подложным документам и на подстав-
ных граждан. На счета компании поступают денеж-
ные средства от организаторов преступной схемы. 
В  дальнейшем эти фирмы прекращают свою дея-
тельность, а организаторы не предъявляют претен-
зий за неисполненные контракты. 

Предприниматели покупают или учреждают за 
границей фирмы, открывают на своей родине их 
представительства или филиалы и  переводят по 
импортным контрактам значительные суммы ва-
люты [22, с. 43–50].
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Обозначенные и  не разрешенные до настоя-
щего времени проблемы криминалистической ха-
рактеристики легализации средств, полученных 
преступным путем, а  также абстрактность науч- 
ной категории «криминалистическая характери-
стика преступления» наводят на мысль о  необхо-
димости поиска иного пути изучения данного пре-
ступления. И  такой путь возможен с  учетом того 
обстоятельства, что практическая деятельность 
по раскрытию и  расследованию данного вида 
преступлений непосредственно связана с  выяв-
лением и  исследованием материальных объектов 
преступной системы. Следовательно, частная ме-
тодика расследования также должна основываться 
не на абстрактной информации о  преступлении, 
а на сведениях о реальных для данного вида пре-
ступлений материальных элементах его струк-
туры, которая является усложненной и  включает 
в  себя следующие элементы: 1)  субъект преступ-
ного посягательства; 2) объект преступного пося-
гательства; 3) средство совершения преступления; 
4) предмет преступления; 5) предмет преступного 
посягательства. 

Субъекты рассматриваемых преступлений яв-
ляются высокоинформативными элементами кри- 
миналистической характеристики, сведения о  ко-
торых в обязательном порядке необходимо исполь-
зовать при анализе субъекта конкретного преступ-
ления. 

Субъект совершения преступления (при отне-
сении данного деяния к  группе коррупционных 
преступлений) специальный – должностное лицо. 
Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы легали-
зация (отмывание) средств, полученных преступ-
ным путем, была совершена должностным лицом 
с  использованием своих служебных полномочий. 
В  противном случае преступление не считается 
коррупционным. 

Должностных лиц, совершивших коррупционные 
преступления, связанные с  легализацией средств, 
полученных преступным путем, можно разделить 
на две группы: 1)  индивидуально использующие 
свои служебные полномочия в  преступных целях; 
2)  действующие в  составе группы и  реализующие 
преступную цель с  использованием своих служеб-
ных полномочий. 

Анализ профессиональных, психологических, со- 
циально значимых и  иных качеств должностных 
лиц, причастных к легализации средств, получен-
ных заведомо преступным путем, позволяет выде-
лить наиболее общие их черты. Все они обладают 
высокими психологическими качествами. Владеют 
знаниями действующего законодательства, позво-
ляющими принимать адекватные в  связи со сло-
жившейся обстановкой решения, способствующие 
извлечению максимальной личной выгоды. Они 
социально активны, имеют высокий уровень ква-

лификации, а также компетентны в вопросах своей 
непосредственной деятельности. Наличие у  боль-
шинства из них высшего образования обусловле-
но высокими квалификационными требованиями 
к занимаемой в период осуществления преступной 
деятельности должности. 

Субъекты данного деяния являются руководи-
телями или ответственными сотрудниками орга-
низаций, осуществляющих экономическую или 
иную финансовую деятельность. В их числе могут 
быть и  должностные лица, наделенные полно-
мочиями регистрационного, удостоверительно-
го, контрольно-надзорного или иного смежного 
характера. Опыт работы и  наличие отношений 
с  другими участниками деловой сферы позволя-
ют им, наряду с  деятельностью, предусмотрен-
ной должностными инструкциями, осуществлять, 
контролировать сделки, легализующие средства, 
полученные преступным путем, а  также содей-
ствовать им. 

Субъекты преступной легализации могут не 
иметь отношения к  государственным органам (не 
находятся на службе) либо не работать в коммерче-
ских организациях. В этом случае ими, как прави-
ло, ранее установлены необходимые деловые кон-
такты для предстоящей преступной деятельности 
или они являются участниками организованной 
преступной группы, среди членов которой имеют-
ся штатные сотрудники различных органов или уч-
реждений.

В криминалистическом аспекте субъектов, при-
частных к  легализации (отмыванию) средств, по- 
лученных преступным путем, исследователи клас-
сифицируют, во-первых, в зависимости от выпол-
няемой ими функции в процессе совершения пре-
ступления; во-вторых, в  зависимости от наличия 
у них определенных способностей. 

В  первую группу входят субъекты-руководите-
ли, которым предоставлено право управления ор-
ганизацией, распоряжения ее денежными и иными 
материальными средствами, а  также заключения 
сделок от имени юридического лица. 

Вторую группу составляют субъекты, реализую-
щие определенные функции данной организации 
(например, учет, контроль, распоряжение и  др.), 
а также лица, которые осуществляют юридически 
значимые функции (нотариусы, государственные 
регистраторы). 

К  иным субъектам легализации средств, полу-
ченных преступным путем, относятся следующие: 
1) специалисты в области компьютерной техники, 
привлеченные к  совершению финансовых опе-
раций; 2)  лица, покровительствующие субъектам 
непосредственной легализации (государственные 
служащие, депутаты); 3)  субъекты, занимающиеся 
легализацией в  условиях офшорных зон (агенты, 
брокеры в офшорных зонах) [21, с. 8].
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Определение должностных полномочий лиц, 
совершивших данное преступление, осуществля-
ется на основе изучения кадровых и  служебных 
документов. Эти документы позволяют устано-
вить: 1) правовой статус должностного лица орга-
низации, причастной к  легализации; 2)  процеду-
ру проведения финансовых или иных служебных 
операций; 3)  правила и  порядок их соблюдения 
при проведении операций; 4)  правосубъектность 
должностного лица и  обоснованность принятия 
им решений; 5) наличие с его стороны нарушений 
и их влияние на возможность совершения престу-
пления.

Объектом данного преступления является ма-
териальная система, на которую направлено пре-
ступное посягательство. Такой элемент в  крими-
налистической характеристике рассматриваемого 
преступления не упоминается. Некоторые авторы, 
например Ю.  В.  Крачун, в  криминалистической 
характеристике исследуемого преступления в  ка-
честве ее элемента упоминает место легализации 
средств, полученных преступным путем. В его пре-
делах происходит и отображается преступная дея-
тельность по осуществлению операций, создаю-
щих видимость законности средств, полученных 
преступным путем [18, с. 75–78]. 

Место совершения и объект преступного посяга-
тельства при легализации средств, приобретенных 
преступным путем, соотносятся как общее и част-
ное. Объект посягательства для данного вида пре-
ступлений – всегда определенное место его совер-
шения, но не каждое место может рассматриваться 
в качестве объекта, на который посягает виновный. 

Под местом совершения легализации (отмыва-
ния) средств, приобретенных преступным путем, 
в широком смысле понимаются участки простран-
ства, на которых осуществляются все этапы введе-
ния в легальный оборот денег, иных материальных 
ценностей, полученных незаконным путем. К  ме-
сту преступления также относятся места хранения 
предназначенных для легализации материальных 
ценностей, места нахождения фиктивных органи-
заций, от имени которых действуют субъекты пре-
ступления.

Места, отражающие различные этапы прес туп-
ной деятельности, нередко находятся на террито-
рии различных государств, в том числе и государств, 
в которых действуют льготные нормативные право-
вые акты и  режимы размещения капиталов. На-
пример, можно упомянуть офшорные, т.  е. особые 
экономические, зоны. Об объекте преступного по-
сягательства как элементе материальной структуры 
можно говорить применительно к конкретному го-
сударству, органы которого инициировали уголов-
ное преследование. 

Типичными объектами преступного посягатель-
ства при легализации (отмывании) средств, полу-

ченных преступным путем, являются банковские 
либо иные финансовые учреждения, государствен-
ные, коммерческие или иные организации, а также 
государственные органы власти, реализующие раз-
личные полномочия (регистрационные, контроль-
но-надзорные и др.), например регистрацию пра-
ва собственности, постановку на учет или снятие 
с учета объекта недвижимости и т. д. Как правило, 
объект преступного посягательства ограничивает-
ся тем пространством, где совершались действия, 
непосредственно легализующие преступный до-
ход. Например, регистрировалась сделка о  праве 
собственности на недвижимость или в банке были 
размещены на депозитном счете незаконно полу-
ченные денежные средства. 

Средства совершения преступления обеспечи-
вают достижение цели легализации. Наиболее ши-
рокое распространение в  качестве средств данно-
го преступления получили различные документы. 
Их криминалистический анализ позволяет судить 
о  механизме отражения следов преступной дея-
тельности. Именно в  документах содержатся до-
полнительные сведения, способствующие поиску 
иных носителей криминалистически значимой ин-
формации. Документы, использованные в качестве 
средства совершения данного преступления, мож-
но разделить на две группы. 

Первую группу образуют правоустанавливаю-
щие и  иные документы, отражающие факт совер-
шения сделки или операции, т.  е. правоустанав-
ливающие или регистрационные документы на 
материальные ценности. В  них отражаются при-
знаки интеллектуального или материального под-
лога. Частичная подделка этой группы документов 
может быть осуществлена с помощью компьютер-
ной и иной техники (сканеров, принтеров и т. д.). 

Ко второй группе относятся первичные и иные 
бухгалтерские документы, отражающие непосред-
ственно конкретную финансовую операцию или 
иную сделку. Они содержат следующую информа-
цию о сделке: предмет, участники, сроки исполне-
ния, дата совершения и  иные гражданско-право-
вые условия, которые могут служить основанием 
для предположения о  ее фиктивном характере. 
К этой же группе следует отнести иные документы 
бухгалтерского учета и  бухгалтерской отчетности, 
анализ которых (по необходимости в  сочетании 
с  документами первой группы) позволяет опре-
делить момент и  основания возникновения неуч-
тенных денежных средств или иных материальных 
ценностей, а  также дальнейшее движение вовле-
каемых из теневого оборота материальных ценно-
стей вплоть до отчуждения. 

Средством совершения рассматриваемого пре-
ступления являются созданные фиктивно и суще-
ствующие для целей легализации коммерческие 
или финансовые учреждения.
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Предмет преступления, как элемент его матери-
альной структуры, содержит информацию о реали-
зуемых в отношении него финансовых операциях 
и иных сделках, а также сопутствующих им других 
действиях. Предмет преступления связан со спо-
собом совершения легализации и имеет не только 
методологическое, но и  практическое значение. 
Знания о  нем позволяют сформировать версии 
о лицах, причастных к преступлению.

Предмет преступления четко не определен в уго-
ловном законе: средства, под которыми понимают-
ся денежные средства, ценные бумаги, электронные 
деньги, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, а также исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности (ст.  235  УК). 
Материальные ценности, имеющие законное про-
исхождение, но вводимые в  хозяйственный обо-
рот в  нарушение установленных правил (порядка), 
не могут являться предметом данного преступле- 
ния [11, с. 73].

Российский исследователь Ю.  В.  Крачун сделал 
вывод о том, что наиболее распространенными ис-
ходными предметами легализации являются: 

 • денежные средства – более 50,8 %;
 • ценные бумаги – 5,8 %; 
 • потребительские товары и  иная продукция – 

14,8 %; 
 • недвижимость – 12,3 %; 
 • автомобили – 4,2 %; 
 • оборудование, мебель, различная техника  – 

6,5 %; 
 • иное – 5,6 % [18, с. 89].

Предмет преступного посягательства, как уже 
было отмечено, указывает на конечную цель пре-
ступной деятельности. Он содержит информацию 
о  реализованных в  отношении него финансовых 
и иных сделках, а также о сопутствующих им других 
действиях, создающих видимость законной при-
надлежности средств (имущества) конкретному 
лицу. Предмет легализации может иметь отноше-

ние к  различным сферам экономики. По мнению 
исследователей, наиболее криминально активны-
ми в  данном аспекте являются кредитно-финан-
совая сфера, потребительский рынок, топливно-
энергетический комплекс [23, с. 25]. 

Кроме вышеуказанных сфер, преступный ин-
терес представляет недвижимость. В  подтверж-
дение этого сошлемся на фрагмент интервью за-
местителя начальника главного управления по 
борьбе с  организованной преступностью и  кор-
рупцией МВД Беларуси В.  Тихини: «До 2009  года 
последним “вором в  законе”, который влиял на 
криминальную среду в  Беларуси, был Владимир 
Бирюков (воровская кличка  – Биря). Мы посто-
янно документировали преступную деятельность 
Бирюкова в 2008 году. Он начал скупать недвижи-
мость на территории Бобруйска. Люди привозили 
ему деньги в чемоданах. Он скупал СТО, админи-
стративные здания, делал в  них ремонт, а  потом 
продавал за большие деньги. Он скупил 8 или 10 
объектов. Мы установили лиц, которые помогали 
Бире, привлекли их к ответственности, возбудили 
в  отношении него уголовное дело за незаконную 
предпринимательскую деятельность и  “отмыва-
ние” доходов, полученных нелегальным путем. Мы 
тогда доказали, что недвижимость была куплена 
на бандитские деньги, после суда все пошло в до-
ход государства»1. 

Вероятно, в ближайшее время в качестве пред-
мета преступного посягательства все чаще будет 
выступать криптовалюта, т.  е. цифровые монеты, 
которые хранят в электронных кошельках, а также 
осуществляют переводы между ними. Впервые она 
появилась в 2009 г. под названием Bitcoin. Появле-
ние такой валюты и возможности ее обмена пред-
ставляет интерес для организованной преступ-
ной деятельности, потому что выпуск и движение 
криптовалюты никто (ни банки, ни другие государ-
ственные контролирующие и  надзорные органы) 
не имеет возможности контролировать. 

Заключение

На основе вышеизложенного можно сделать не-
которые выводы. 

1. До настоящего времени отсутствует единый 
подход к  пониманию структуры и  содержания эле-
ментов криминалистической характеристики лега- 
лизации (отмывания) средств, полученных преступ-
ным путем, что не способствует определению направ-
ления расследования данного вида преступлений.

2. Учитывая разнообразие взглядов на кате го-
рию «криминалистическая характеристика пре-
ступлений», абстрактность этого понятия, пред- 
ставляется целесообразным при разработке тео-

ретической части частной методики расследования 
легализации средств, полученных преступным пу-
тем, осуществить иной подход к изучению данного 
преступления. 

3. Исследование структуры преступления, свя-
занного с легализацией средств, полученных пре-
ступным путем, необходимо осуществлять на осно-
ве выделения его материальных элементов.

4. Изучение материальных элементов систе-
мы преступления, связанного с  легализацией 
средств, полученных преступным путем, целесо-
образно осуществлять с  учетом положений раз-

1Тихиня о «ворах в законе»: всех держим под контролем [Электронный ресурс]. URL: https://news.mail.ru/
politics/28968750/?frommail=1 (дата обращения: 22.12.2017).
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работанной и  одинаково понимаемой крими-
налистической характеристики данного деяния. 
В связи с этим целесообразно продолжить иссле-
дования криминалистической характеристики 
данного преступления в целях выработки ее еди-
ного понимания.

5. Знание элементов материальной структуры 
преступления и их взаимосвязи позволяет опреде-

лить методы и способы поиска информации о них, 
необходимой для раскрытия и расследования пре-
ступлений данной категории. 

6. Повышение эффективности расследования 
легализации (отмывания) средств, полученных 
преступным путем, является одним из условий 
борьбы с  коррупцией и  организованной преступ-
ностью. 
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ЦЕННОСТНАЯ СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЯ В КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ 
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

А. В. ШИДЛОВСКИЙ 1)

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

Исследуется природа наказания в каноническом праве римско-католической традиции через призму отражения 
в нем отношения человека к христианским ценностям. Раскрывается аксиологическая сущность наказания в зави-
симости от того, какие ценности по их значимости оно охраняет и за нарушение каких из них назначается. Изуча-
ется концепция свободной воли и вины человека в христианском учении, обосновываются принципы наказания за 
преступления. Выявляются важные особенности в положениях Кодекса канонического права Римско-католической 
(латинской) церкви, касающихся происхождения легитимности власти, содержания и видов наказания, возникно-
вения права осуждения, наказания и его исполнения. Констатируется, что в учении Римско-католической церкви 
основными источниками познания сущности и права наказания являются Священное Писание и христианская тра-
диция. Доказывается, что в ранжировании видов наказания за нарушения охраняемых государством благ отражается 
принятая обществом иерархия ценностей, выстраиваемая по степени их приоритета. Делается вывод о том, что одно 
из центральных мест в современном учении о наказании, в том числе о пенитенциарном праве, должны занять ак-
сиологическая и антропологическая методологии.

Ключевые слова: наказание; каноническое право; канон; ценности; Библия; исправление; преступление; свобод-
ная воля; цензуры; отлучение; интердикт; суспенсия; покаяние.

THE VALUABLE ESSENCE OF PUNISHMENT IN THE CANON LAW  
OF THE ROMAN CATHOLIC TRADITION
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аBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The nature of punishment in canon law of the Roman Catholic tradition through the prism of its reflection of a person’s 
attitude to Christian values is explored. The valuable essence of punishment is revealed, depending on what values it protects 
and for violating of what it is appointed. The concept of free will and guilt of a man in Christian doctrine is studied, the basis 
for punishability for crimes is grounded. The author reveals important features in the provisions of the Code of Canon Law of 
the Roman Catholic (Latin) Church concerning the origin of the legitimacy of power, the content and types of punishment, 
the origin of the law of conviction, punishment and its execution. It is stated that in the doctrine of the Roman Catholic 
Church the main foundation of cognition of the essence of punishability and the law of punishment is the Holy Scripture and 
the Christian tradition. It is proved that the ranking of the types of punishment for violations of publicly protected goods 
reflects the hierarchy of values, adopted by society, based on the degree of their priority and importance. It is concluded 
that one of the central places in the modern doctrine of punishment, including the penal law, should take axiological and 
anthropological methodologies. 

Key words: punishment; canon law; canon; values; Bible; correction; crime; free will; censorship; excommunication; 
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Введение

В работе освещаются вопросы понимания при-
роды наказания в  каноническом праве, концен-
трирующем богатые опыт и  историю отношения 
человека к христианским ценностям в римско-ка-
толической традиции.

Изучение эволюции системы наказаний, равно 
как и  самого института наказания, не утрачивает 
своей актуальности и в наше время [1, с. 7–29, 36–78]. 
Ученые-правоведы, философы, представители ре-
лигиозных течений всех времен и цивилизаций по-
разному видели и  понимали смысл наказания, его 
цели [2, c. 142–151, 287–292; 3, с. 172–208; 4, с. 224–
230, 255–275; 5, с. 270–279, 283–323; 6, с. 648–675].

В  основе наказуемости и,  соответственно, фор-
мирования составов преступлений, а также право-
вых норм Общей части уголовного законодательства 
заложена шкала наиболее значимых для общества 
ценностей, которые особо охраняются государством. 
В уголовном праве в этом случае традиционно гово-
рят об объектах уголовно-правовой охраны. Вопро-
сам влияния этих объектов на содержание принци-
пов уголовного закона и  особенностям учета этих 
обстоятельств в процессе создания составов престу-
плений и  правовых норм Общей части уголовного 
законодательства посвящена монография белорус-
ского ученого И. О. Грунтова, вышедшая в 2017 г. [7]. 
Автор обстоятельно исследует основания для сба-
лансированного учета прав и  обязанностей субъ-
ектов общественных отношений по их содержанию 
и  социальной ценности в  конструкциях правовых 
норм, опираясь на опыт национального законода-
тельства и примеры сложившейся в Республике Бе-
ларусь судебной практики [7, с. 5–39, 150–197].

Аксиологическая сущность наказания во многом 
определяется еще и тем, за нарушение каких ценно-
стей оно назначается. В связи с этим, нам думается, 
будет интересно изучить истоки ранжирования на-
казания по шкале ценностей, признаваемой канони-
ческим правом римско-католической традиции, ведь 
европейская цивилизация более 2000 лет развивает-
ся в лоне христианского учения («Европа Петра»).

Избранный нами для анализа мировоззренче-
ский аспект одной религиозной конфессии никоим 
образом не должен восприниматься как попытка ав-
тора внедрить христианские положения в качестве 
единой методологической основы в  учении о  на-
казании. Скорее, наша задача  – показать лучший 
пример для формирования прочной мировоззрен-
ческой базы для развития уже известных на цио-
нальной юридической науке и  праву методологий. 
Вместе с  тем в  настоящее время следует признать 
наличие определенного кризиса в  доминирующем 
до сих пор одностороннем материалистическом 
мировоззрении. Взгляд на систему морально-нрав-
ственных ценностей, отличных от светского обще-
ства, несомненно, обогатит методологические ори-
ентиры развития отечественного уголовного права.

Заметим, что в каноническом праве существуют 
два вида источников, составляющих картину по-
нимания ценностной сущности наказания: офи-
циальный и индивидуальный. Первый основан на 
документах и официальном учении иерархов церк-
ви: апостольских энцикликах, документах соборов 
и синодов. Сюда же относится и учение Папы Рим-
ского. Второй вид источников образуют высказы-
вания философов и ученых.

Основная часть

Давно известно, что наказание по Библии име-
ет как индивидуальный, так и групповой характер, 
т. е. ответственность полагается как за личные, так 
и за проступки всего общества.

Остановимся на основных аспектах учения 
Римско-католической церкви (как наиболее рас-
пространенном в  западноевропейском религиоз-
ном и правовом пространстве) о наказании:

1) признание естественного права, т. е. порядка, 
установленного Богом свыше;

2) существование свободной воли человека как 
основания ответственности и требования призна-
ния его вины в качестве обязательного условия ее 
наступления;

3) выявление поврежденности человеческой при-
роды (удобопреклоненности греху);

4) рассмотрение вины как меры наказания или 
определение мерила наказания как последствия 

проступка и  акцентирование внимания не только 
на утилитарном, но и  на моральном и теологиче-
ском смыслах наказания;

5)  понимание человека как высшей ценности 
и  восприятие достоинства личности преступника 
в контексте христианского учения о человеке.

Каноническое право Римско-католической 
церк ви основывается на христианской догматике 
и  прежде всего на Библии, а  также на установив-
шейся традиции.

Источником христианского концепта естествен-
ного права является Новый Завет. Апостол Петр на 
обвинения Синедриона, который запрещает ему 
распространять учение о  Христе, отвечает слова-
ми: «Больше надо слушать Бога, чем людей» (Деян. 
5:29). Апостол Павел в  Первом послании к  Тимо-
фею учит: «Закон добр, если кто законно употре-
бляет его» (1 Тим. 1:8)1.

1Цитаты из Библии приводятся с сохранением языковых особенностей оригинала по изданию: Библия. Книги Священ-
ного Писания Ветхого и Нового Завета : в рус. пер. с парал. местами и прил. М., 2005.
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Взаимопроникновение Закона Божьего и закона 
человеческого было отчетливо видно в первые века 
существования христианства.

Догматом церкви является наличие свободной 
воли человека. Это означает, что он может совер-
шать добрые и  плохие поступки по своему жела-
нию. В  этой свободе проявляется воля человека. 
Добровольность обусловливает моральную и юри-
дическую ответственность за деяния.

Концепция свободной воли человека харак-
терна для всего христианского учения. Со времен 
Возрождения она была поставлена под сомнение.  
Особо острой эта проблема стала в  XIX  в., когда 
появилось новое понимание воли человека в  на-
уке о  преступлении (криминологии), которая ак-
тивно развивалась во второй половине столетия. 
Криминология в  те времена пыталась найти при-
чинно-следственную связь между преступником 
и  совершенным преступлением, открывала новые 
условия, побуждающие к  противоправному пове-
дению (врожденные, биологические, психологи-
ческие, общественные и  экономические). Поэтому 
криминологи искали иную причину для ответствен-
ности человека, совершившего преступление. От-
рицание свободной воли человека перечеркивало 
и классическое понятие ответственности, вытекаю-
щей из вины.

Однако развитие науки, особенно психологии, 
показало, что существуют и внешние факторы, воз-
действующие на поведение человека, и в противо-
правном поведении проявляется его воля (несмо-
тря на наличие генетических особенностей).

Со свободной волей человека связан ряд по-
следствий в  онтологической концепции основ от-
ветственности, вины и наказания. Говорить о вине 
человека имеет смысл только тогда, когда призна-
ется его свободная воля. Наказание без вины теряет 
морально-ценностный смысл, перестает быть воз-
даянием за содеянное. Преступник перестает быть 
виновным в том, что совершил преступление.

У  Римско-католической церкви свой подход: 
есть свободная воля человека, которая обусловли-
вает возникновение вины, которая, в свою очередь, 
является основанием для наказания. Наказание 
в данном случае выступает как вознаграждение за 
преступление. Оно имеет важнейшую цель: защи-
тить общество от преступника, исправить и пере-
воспитать нарушителя закона, исполнить превен-
тивную функцию. Все эти цели наказание должно 
реализовывать, но в  рамках справедливости и  гу-
манизма.

Возникают вопросы: «Допустимо ли понимать 
наказание как справедливую расплату за содеян-
ное?»; «Должно ли оно соответствовать лишь об-
щему пониманию справедливости, которая пред-
полагает не только наказание за преступление,  
но и установление пропорциональности между тя-
жестью вины, условиями совершения проступка 

и мерой наказания?». Общее понимание справед-
ливости может зависеть от многих факторов, таких 
как обычаи, условия жизни, правовая культура об-
щества, уровень образования и т. д.

В  христианстве человек понимается как творе-
ние Божье, а  потому основной частью человече-
ского достоинства считается его свободная воля, 
позволяющая выбирать между добром и злом. Хри-
стианское учение призывает уважать человеческое 
достоинство, признавая свободу воли человека да-
ром Божьим. В христианском учении преступник не 
только остается нашим ближним, но и является че-
ловеком, который имеет собственное достоинство: 
«Грешника люби, а  грех ненавидь». Совершение 
даже самого жестокого и опасного преступления че-
ловеком не меняет его положения и не умаляет его 
достоинства. Папа Римский Бенедикт  XVI считал, 
что «со стороны пенитенциарной администрации 
должно быть глубокое уважение к  лицам, содер-
жащимся в  тюрьмах, и  исполнение обязанностей 
по реабилитации заключенных», что «важно быть 
уверенным в  возможности обновления, благодаря 
чему тюрьма сможет выполнить свои функции по 
ресоциализации», необходимо «дать возможность 
заключенному искупить свои грехи» [8].

Признание человеческого достоинства пре-
ступника неразрывно связано с обоснованием его 
свободной воли, пониманием вины как основания 
для наказания, а наказания – как вознаграждения 
за вину (преступление). В связи с этим Папа Рим-
ский Бенедикт XVI призывал к изменению мента-
литета самих заключенных: «в противном случае 
их реабилитация не может быть эффективной»; «со 
стороны заключенных… должно существовать со-
ответствующее желание учиться полезному во вре-
мя нахождения в  местах заключения»; «недоста-
точно… ожидать и надеяться на позитивный ответ 
со стороны заключенных, необходимо их убеждать 
и побуждать, заставлять их “побороть лень” и “ра-
зорвать порочный круг”» [8].

Наказание непосредственно от Бога или через 
человека постигает всех людей, которые соверши-
ли преступление против Всевышнего или наруши-
ли его установления и этим обременили себя виной 
или грехом. Таким образом, право Божье обличает 
зло и восстанавливает установленный Богом поря-
док, свидетельствуя о его святости и праведности. 
В соответствии с этим целью наказания является не 
только возвращение наказуемого к нравственному 
образу жизни, поскольку даже самое совершенное 
наказание не может освободить человека от власти 
злых сил. В значительно большей степени наказа-
ние призвано показать посредством страданий уда-
ленность наказуемого от Всевышнего и тем самым 
вызвать стремление к получению Божьей помощи. 
Наказание ориентировано на отделение грешника 
от греха, но если человек упорствует в своем грехе, 
то в качестве наказания может выступать смерть.
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Итак, основной принцип ветхозаветного воз-
мездия «око за око, зуб за зуб» действует с ограни-
чениями, но и само наказание может служить про-
славлению Бога (Иов. 2:3; Ин. 9:3; ср. 11:4). Эта мысль 
подтверждается следующим фактом: кара, которую 
раб Божий (Ис. 53:5–7) принял на себя не за собствен-
ные прегрешения, а за грехи других, чтобы привести 
их к миру с Богом, и то, что здесь было обетованием, 
осуществились в  Иисусе Христе. Он, судья, прини-
мает смертельную кару за грешников и  милостиво 
дарует им жизнь. Эта беспредельная любовь Христа 
дает право его ученикам отпускать грехи и вину про-
винившимся, освобождая их от наказания. 

Кроме наказания, являющегося прямым след-
ствием совершенного греха, существуют и  такие, 
которые исполняются по особому распоряжению 
Бога или через человеческое правосудие (напри-
мер, кара, постигшая Анания и Сепфору) (Деян. 5).

Осуществляют наказание прежде всего родите-
ли и власти, будь это устное порицание или физиче-
ское воздействие: так, родители могут применять 
розги (Притч. 13:24), а  начальствующий вправе 
применить силу как «Божий слуга, отмститель в на-
казание делающему зло» (Рим. 13:4). Таким обра-
зом, наказывает сам Бог (например, врагов Изра-
иля), даже если он использует для этого своих слуг 
(Ис. 10:5; Иер. 25:9, 27:6); часто согрешивший полу-
чает наказание именно тем, в чем он сам согрешил. 
Давид, пославший на смерть Урию, сам переживает 
угрозу смерти и убийство членов своей семьи (2 Цар. 
12:10). Он ввел в грех жену Урии, и его собственные 
жены были опозорены (2 Цар. 16:21 и след.). Закос-
невших в грехе Бог предает во власть зла (Рим. 1:24 
и след.). За нанесение телесных повреждений (Исх. 
21:23–25) и лжесвидетельство (Втор. 19:18–21) на-
казание преступника, исполняемое людьми, долж-
но полностью соответствовать содеянному им злу. 
Возмещение ущерба – наказание за воровство и за 
ущерб, причиненный имуществу другого (Исх. 22:2 
и след.). В духе этого предписания Закхей возвра-
щает неправедно нажитое им богатство, возмещая 
убытки в многократном размере (Лк. 19:8).

В Новом Завете, как и в Ветхом, наказание имеет 
значение порицания или обличения в  грехе: «об-
личи ближнего твоего» (Лев. 19:17; ср. Пс. 140:5). 
Так, пророки обличают народ (Иез. 29:21; Ам. 5:10), 
Иоанн Креститель  – Ирода (Лк. 3:19), разбойник 
на кресте  – своего товарища (Лк. 23:40); так дол-
жен был поступать Тимофей в церквях (2 Тим. 4:2),  
так же действует Святой Дух в  отношении мира  
(Ин. 16:8), это же сказано и о Священном Писании 
(2 Тим. 3:16). В  храме обличение должно происхо-
дить с глазу на глаз, прежде чем будут привлечены  
другие свидетели или вся церковь (Мф. 18:15 и след.).

В  учении Римско-католической церкви катего-
рии справедливости и наказания за преступление 
не сводятся к  мести. Наказание, как спонтанная 
реакция людей, которая была обыденностью в ста-
розаветные времена, запрещено: не имеют права 
наказывать человек и толпа. Такое право принад-
лежит только легальной власти. Апостол Павел 
в своем послании к римлянам это право называет 
ius gladi, или право меча: «Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены 
(Рим. 13:1). Противящийся власти противится Бо-
жию установлению. А противящиеся сами навлекут 
на себя осуждение (Рим. 13:2). Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро, и получишь похва-
лу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на 
добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не на-
прасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в на-
казание делающему злое (Рим. 13:3–4). И  потому 
надобно повиноваться не только из страха наказа-
ния, но и по совести (Рим. 13:5)».

Суд должен быть объективным и независимым, 
а  судьи, устанавливая справедливость, не вправе 
руководствоваться местью. В  обвиняемом судья 
должен видеть ближнего своего: прежде всего че-
ловека, а не преступника. Отсюда вытекает и обя-
занность уважения его человеческого достоинства.

Папа Римский Бенедикт XVI обращал внимание, 
что «недостаточно “простого наказания”, необходи-
мо также сделать все, чтобы помочь человеку испра-
виться и способствовать его формированию»; «само 
понятие “перевоспитание” в  системе уголовного 
правосудия должно рассматриваться не как нечто 
“второстепенное или дополнительное”, а, наоборот, 
как определяющая и основная характеристика все-
го процесса исполнения наказания»; «перевоспита-
ние необходимо как ради соблюдения собственного 
достоинства конкретного осужденного, так и  для 
его успешной реинтеграции в  общество» [8]. Ина-
че, предупреждал Бенедикт XVI, «тюремное заклю-
чение может стать “антипедагогическим” и, более 
того, способствовать “усилению тенденции к совер-
шению повторного преступления, а сам индивид бу-
дет представлять все большую угрозу обществу”» [8].

Остановимся на положениях Кодекса канони-
ческого права Римско-католической (латинской) 
церкви2, касающихся происхождения легитимно-
сти власти, содержания и  видов наказания, начал 
возникновения права осуждения, наказания и его 
исполнения. В учении Римско-католической церк-
ви фундаментом познания сущности наказуемости 
и  права наказания являются Священное Писание 
и христианская традиция.

2Кодекс канонического права (лат. Codex Iuris Canonici, CIC) – свод канонов или законов (юридических норм общего 
и универсального характера), действующих в Римско-католической церкви (латинского обряда) с 27 ноября 1983 г.; издан 
по постановлению Тридентского собора (1545–1563), переработан и провозглашен 25 января 1983 г. в Апостольской консти-
туции Папы Римского Иоанна Павла II «Sacrae disciplinae leges».
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Преступлению и наказанию в Кодексе канониче-
ского права посвящена книга VI (Кан. 1311–1399) [9]. 
Наказание назначается приговором (ferendae sen-
ten tiae), оно не становится реальным, если не будет 
решения легальной власти. Существует наказание, 
«связывающее силой закона» (latae sententiae), ко-
торое вступает в  силу через сам факт совершения 
преступления,  – это бывает тогда, когда о  таких 
преступлениях ясно и четко говорит канон Кодекса 
канонического права Римско-католической церкви.

Интересны законотворческие нормы и  реали-
зация наказания в  Кодексе канонического права. 
Согласно Кан. 1315 – §  1, «кто обладает законода-
тельной властью, тот может издавать и  карающие 
законы; кроме того, своими законами он может 
оградить подобающим наказанием Божественный 
закон или закон церковный, изданный вышестоя-
щей властью, оставаясь при этом в пределах своих 
полномочий  – территориальных или персональ-
ных» [9]. Данный документ допускает применение 
абсолютно определенных, относительно опреде-
ленных и даже неопределенных санкций, закрепляя 
следующее правило: «Закон может сам определить 
наказание или оставить его определение на благо-
разумное усмотрение судьи» (Кан. 1315  – §  2) [9]. 
В тексте части II («Наказания за отдельные престу-
пления») Кодекса канонического права часто встре-
чаются такие неопределенные санкции, как «сле-
дует подвергнуть справедливому наказанию» (Кан. 
1365, 1366, 1368, 1369 и  т.  д.) или «искупительные 
наказания на неопределенный срок» (Кан. 1336) [9].

Анализируя содержание нормоустановлений 
Кодекса канонического права, видим, что приня-
тие закона о наказании должно быть мотивирова-
но: наказания допустимы в той мере, в которой они 
действительно необходимы для обеспечения цер-
ковной дисциплины.

Национальный карающий закон должен быть 
единообразен. Это принципиальное требование 
к  изданию такого закона в  одном и  том же госу-
дарстве, предусмотренное в  Кан. 1316, адресовано 
к компетенции и авторитету диоцезных епископов. 
Законы, устанавливающие наказания «силой само-
го права», должны быть четкими, и законодатель не 
должен ими угрожать: «Законодатель не должен гро-
зить наказаниями по заранее вынесенному судебно-
му решению – разве что за отдельные умышленные 
правонарушения, способные ввести в особо тяжкий 
соблазн или не поддающиеся успешному наказанию 
по выносимому судебному решению; не следует 
ему также устанавливать и  цензур, особенно отлу-
чения – разве что с крайней умеренностью и толь-
ко за тягчайшие правонарушения» (Кан.  1318)  [9]. 
Законодатель устанавливает: «Если после того, как 
было совершено правонарушение, закон изменится, 
то следует применять закон, более благоприятный 
к  виновному. Если последующий закон отменяет 

предшествующий или хотя бы наказание, то оно тот-
час же прекращается» (Кан. 1313 – § 2) [9].

В Кодексе канонического права выделяются сле-
дующие виды преступлений:

1)  преступления против религии и  единства 
церкви (Кан. 1364–1369);

2) преступления против церковной власти и сво-
боды церкви (Кан. 1370–1377);

3)  преступления, связанные с  узурпацией цер-
ковной власти и ее осуществления (Кан. 1378–1389);

4) преступления обмана: клевета и подлог (Кан. 
1390–1391);

5) преступления против особых обязательств 
(Кан. 1392–1396);

6) преступления против жизни и свободы чело-
века (Кан. 1397–1398) [9].

В каноническом праве известны различные ва-
рианты совершения преступления в  зависимости 
от природы посягательства и ряда сопутствовавших 
ему обстоятельств, например попытка совершения 
преступления (без наступления последствий); пре-
ступления неоконченные; преступления окончен-
ные; преступления общие и характерные для кон-
кретной категории лиц; преступления публичные; 
преступления однозначные (когда отсутствует воз-
можность утаивания и  не нужно доказывать факт 
их совершения); преступления разовые (соверша-
ются одним деянием преступника); преступления 
повторные; преступления постоянные (когда по-
следствия деяния не меняются во времени); пре-
ступления, исходящие от волевого или психическо-
го состояния преступника (их совершение может 
включать несколько отдельных деяний и считается 
одним продолжаемым преступлением).

Система карающих санкций в  каноническом 
праве включает три самостоятельные группы нака-
заний: первую группу составляют врачующие (ис-
правительные) наказания, или цензуры; вторую – 
искупительные наказания; профилактические на- 
казания и покаяния образуют третью группу [9].

Врачующие (исправительные) наказания  – 
цензуры. Цензура – это исправительное церковное 
наказание, которое носит исключительный харак-
тер: лишает виновного (принадлежащего к  Рим-
ско-католической церкви), совершающего умыш-
ленное преступление, определенных духовных или 
материальных благ, связанных с  духовными, до 
того момента, пока он не откажется от преступного 
деяния и не будет освобожден от наказания.

Существуют три вида исправительных наказа-
ний (цензур): отлучение, интердикт и суспенсия.

Отлучение (с лат. excommunicatio – отлучение из 
общины) является самым тяжелым видом цензуры 
и заключается в исключении католика из общины 
верующих. Оно ограничивает мирянина в исполь-
зовании его полномочий, исключает его участие 
в церковной общине и лишает возможности поль-
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зования пожалованными ему ранее церковью при-
вилегиями и правами.

Интердикт (с лат. interdictum  – запрещать) по 
своим последствиям сводится к  частичному отлу-
чению. Наказуемый остается в церковной общине, 
но лишается определенных духовных прав, предус-
мотренных в Кан. 1331 Кодекса канонического пра-
ва [9]. Решение об интердикте может приниматься 
тайно или публично; его правовые последствия 
могут наступать еще перед вынесением приговора 
или декрета либо после принятия такого решения.

Суспенсия (с  лат. suspensio  – запрет занимать 
определенные должности или исполнять долж-
ностные полномочия) основывается на запрете ис-
пользования всех или некоторых актов власти сана 
клирика, осуществления им прав и  обязанностей, 
связанных с  должностью (ограничение полномо-
чий). Суспенсия отличается от наказания отлуче-
ния: она не исключает из общины верующих и по-
следствия могут быть ограничены пределами власти 
настоятеля, установившего наказание. Кроме того, 
оно распространяется исключительно на священно-
служителей и не запрещает принятия таинств церк- 
ви (Кан. 1333) [9].

Искупительные наказания направлены на воз-
мещение духовного вреда или материального ущер-
ба общине верующих (церкви), восстановление на-
рушенных общественных отношений, исправление 
виновного, предупреждение и профилактику право-
нарушений. Такое наказание может быть примене-
но на основании приговора или декрета и считается 
погашенным с момента устранения вреда (ущерба), 
а не в момент раскаяния преступника. Искупитель-
ные наказания могут воздействовать на виновника 
постоянно, на определенный или неопределенный 
срок.

Видами искупительных наказаний являются 
(Кан. 1336):

1) запрет или предписание проживать в опреде-
ленном месте или на территории;

2)  лишение власти, должности, обязанностей, 
правомочия, привилегии, милости, звания, отли-
чия, даже сугубо почетного;

3)  запрет пользоваться тем, что перечислено 
в п. 2, либо запрет пользоваться этим в определен-
ном месте или вне определенного места; однако 
эти запреты никогда не приводят к недействитель-
ности перечисленного в п. 2;

4)  перевод на другую должность в  порядке на-
казания;

5) лишение статуса клирика (это самое тяжелое 
наказание для священнослужителей; нельзя ли-
шить власти священства священнослужителя, но 
можно запретить ею пользоваться) [9].

Профилактические наказания и  покаяния. 
Первые применяются для предотвращения престу-
плений (их действие направлено на упреждение), 

вторые – для того, чтобы заменить собой наказание 
или усилить его эффект.

Итак, сущность наказания в каноническом пра-
ве римско-католической традиции раскрывает-
ся в зависимости от его воздействия на духовную 
природу человека или с ним связанные материаль-
ные блага. Кроме того, смысл наказания уточняет-
ся с учетом принадлежности виновного к той или 
иной целевой группе: общими наказаниями кара-
ются все преступники, а  специальными (церков-
ными) только верующие (с  различием по статусу: 
священнослужители, монашествующие, миряне).

Иерархия христианских ценностей в  части  II 
(«Наказания за отдельные преступления») Кодекса 
канонического права выстроена по их приоритету: 
«первая категория ценностей» и далее – произво-
дные от них ценности [9]. К первой (главной) груп-
пе христианских ценностей относятся религия, 
единство церкви, церковная власть, свобода церк-
ви, исполнение церковных обязанностей (управ-
ленческая церковная деятельность), церковный 
авторитет (в том числе доброе имя, честь, репута-
ция клириков, монашествующих), жизнь, здоровье 
и свобода человека.

Основы наказуемости прямо связаны с ценност-
ной шкалой охраняемых объектов. Кодекс канони-
ческого права в § 2 Кан. 1315 предусматривает, что 
«закон может сам определить наказание или оста-
вить его определение на благоразумное усмотре-
ние судьи» [9]. Анализ наказаний, установленных 
за отдельные преступления, выявил допущение 
трех видов санкций: абсолютно определенных, от-
носительно определенных и абсолютно неопреде-
ленных.

Уместно заметить, что за преступления против 
религии и единства церкви, а равно за посягатель-
ства на иные христианские ценности упомянутой 
первой категории в  подавляющем большинстве 
случаев установлены абсолютно определенные 
и абсолютно неопределенные санкции.

В первом случае в документе указывается кон-
кретный вид наказания за содеянное. Так, от-
лучение грозит отступнику от веры или еретику 
(Кан. 1364 – § 1), интердикт по заранее вынесенно-
му судебному решению – за совершенное физиче-
ское насилие в отношении лица, облеченного епи-
скопским саном (Кан. 1370, § 2) [9].

Во втором  – при неопределенной санкции  – 
в  нормах Кодекса канонического права использу-
ются формулировки типа «подвергнуть справедли-
вому наказанию» (например, за участие виновного 
в запрещенных ему священнодействиях (Кан. 1365), 
клятвопреступление (Кан.  1368), богохульство на 
публичном зрелище, собрании или в средствах мас-
совой коммуникации (Кан.  1369)) либо «следует 
наказать в  зависимости от тяжести преступления» 
(такая мера воздействия закреплена в Кан. 1392 для 
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случаев, когда клирики или монашествующие зани-
маются торговлей или заключают сделки вопреки 
предписаниям канонов). Иногда прямо указывает-
ся, что искупительные наказания «могут воздей-
ствовать на виновника… на неопределенный срок» 
(Кан. 1336) [9]. Конечно, такими неопределенными 
санкциями прежде всего официально презюмиру-
ется доверие к  столь широкому судейскому усмо-
трению на основе начал благоразумности и  спра-
ведливости.

Относительная определенность в  пределах на-
казания встречается за преступления против жиз-
ни и свободы человека. Согласно Кан. 1397 того, кто 
совершает убийство, а также кто «силой или обма-
ном похищает, удерживает, калечит или тяжело ра-
нит какого-либо человека, следует покарать лише-
ниями и запретами, предусмотренными Кан. 1336, 
в зависимости от тяжести преступления» [9]. Здесь 
выбор у  суда обозначен перечнем из пяти видов 
искупительных наказаний.

Важно учесть, что во всех случаях Кодекс ка-
нонического права обязывает руководствоваться 
критериями индивидуализации и  справедливо-
сти избираемой меры наказания. В  соответствии 
с Кан. 1324 при смягчении наказания или замене его 
покаянием следует учитывать наличие сопутство-
вавших совершению преступления обстоятельств, 
смягчающих ответственность: состояние умень-
шенной вменяемости (тем, кто лишь частично об-
ладал здравым рассудком), опьянения (за исключе-
нием случаев, когда оно было умышленно вызвано 
для совершения преступления или для смягчения 
вины), «в пылу сильной страсти» (кроме вызванной 
или «взлелеянной» добровольно), несовершенно-
летний возраст, психическое принуждение («силь-
ный страх»), превышение необходимой обороны, 
ситуации тяжкой и  несправедливой провокации 
со стороны потерпевшего. В  качестве отягчающих 
наказание обстоятельств в Кан. 1326 признавались 
рецидив (если после осуждения или объявления 
наказания виновный продолжил совершать пре-
ступления), злоупотребление своей властью или 
должностью ради совершения преступления, не-
принятие мер к предотвращению преступления, со-
участие в преступлении (совершение преступления 
по сговору). В  последнем случае, если наказание 
предусмотрено по заранее вынесенному судебному 
решению, оно может быть дополнено другим нака-
занием или покаянием (Кан. 1326 – § 2) [9].

Основанием для наказания выступает не только 
нарушение закона или установленного предписания, 
но и вина («злоумышленность», «сознательность на-
рушения», «по небрежению»). Условиями его приме-
нения являются предполагаемая вменяемость лица 
и достижение шестнадцатилетнего возраста.

Таким образом, христианские ценности, как 
и любые другие, преломляются в  самом человеке. 

Он по своей сущности является своеобразным ин-
формационно-аналитическим центром по оценке 
существующих ценностей и сам определяет шкалу 
их приоритета в  конкретном временном и  про-
странственном измерении. Именно человек ус- 
танавливает критерии справедливого наказания 
(в каждой цивилизации, каждом обществе и госу-
дарстве). В ранжировании наказаний за нарушения 
охраняемых государством благ отражается приня-
тая обществом иерархия ценностей, выстраивае-
мая по степени их приоритета и значимости.

В  белорусской юриспруденции серьезно разра-
батывается новая гуманистическая методология на 
основе философского понимания концепта «чело-
век» («человеческое существо») и связанных с ним 
ценностей. Автором этого направления в правовой 
науке является известный ученый-юрист, профес-
сор В. П. Шиенок, который в своих исследованиях 
доказывает, что «именно человек (общество) яв-
ляется главным элементом в  системе государства 
и права, вызывает к жизни данные явления и обе-
спечивает их существование. …Человек, его права, 
свободы, гарантии их реализации провозглаша-
ются высшей ценностью общества и государства… 
Это высшая ценность, т. е. главный критерий оцен-
ки любых ситуаций, требующих принятия реше-
ний в деятельности государственных органов, не-
государственных организаций и  в  жизни людей»  
[10, с. 164; 11, с. 33–34].

Сегодня очевидно, что нам необходим прочный 
мировоззренческий фундамент для формирования 
национальной юриспруденции и  развития право-
вой науки на базе нового, отличного от традицион-
но-материалистического мировоззрения исследо-
вателей. Разделяя позицию В. П. Шиенка в подходах 
к осмыслению сути человека (а это «неуклонное сле-
дование положениям всеобщего диалектического 
метода о единстве в многообразии и многообразии 
в единстве всего сущего» [11, с. 35, 39]), сделаем вы-
вод о том, что одно из центральных мест в  совре-
менном учении о наказании должны занять аксио-
логическая и антропологическая методологии.

Судебная практика применения различных ви-
дов наказания показывает их соответственный 
воспитательно-исправительный эффект. Поэтому 
эффективность системы наказаний определяется 
не количеством предусмотренных в ней видов по-
карания, а  эффективностью каждого из них в  до-
стижении целей уголовной ответственности. Со-
гласимся с  мнением А.  Л.  Савенка, что «повысить 
эффективность уголовного закона – значит сфор-
мировать высокий уровень правосознания участ-
ников уголовно-правовых отношений, усилить 
функции правосознания», ибо от правосознания 
зависит и качество уголовного закона, и эффектив-
ность деятельности субъектов, применяющих пра-
во [12, с. 129, 209].
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В  ст.  48 действующего Уголовного кодекса Рес-
пуб лики Беларусь предусмотрен исчерпывающий 
перечень наказаний, которые могут назначаться за 
совершаемые преступления (всего 10 видов основ-
ных наказаний, 2 вида дополнительных и 3 – сме-
шанных) [13]. Этот перечень в  теории уголовного 
права принято называть системой наказаний, по-
скольку все наказания в ней выстроены по систем-
ному принципу, обеспечивающему строгую их по-
следовательность в зависимости от степени тяжести.

Будучи социально обусловленной, система на-
казаний, как и  любой иной институт уголовного 
права, проходит эволюционное развитие.

Приведем несколько примеров. В  1960–80-х  гг. 
в  системе наказаний Уголовного кодекса БССР 
1960  г. значились такие наказания, как ссылка 
(ст.  25), высылка (ст.  26), общественное порица-
ние  (ст.  32) [14, с.  54, 67–68]. Со временем жизнь 
показала их неэффективность, что проявилось 
в  фактическом неприменении. В  1994  г. ссылка 
и высылка были исключены из системы [15, с. 26]. 
Общественное порицание, как вид наказания, су-
ществовало до принятия Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь 1999 г.

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 
23 декабря 1982 г. в Уголовном кодексе БССР 1960 г. 
в  систему наказаний был включен такой вид, как 
направление в воспитательно-трудовой профилак-
торий (ч. 3 ст. 21, ст. 33-1) [16, с. 43, 75–77]. Соглас-

но ч. 3 ст. 21 «к лицам, занимающимся бродяжни-
чеством или попрошайничеством либо ведущим 
иной паразитический образ жизни, злостно укло-
няющимся от уплаты алиментов или от содержа-
ния детей… может также применяться наказание 
в  виде направления в  воспитательно-трудовой 
профилакторий» [16, с. 43]. Статья 33-1, более 11 лет 
регулировавшая применение этого вида наказа-
ния, просуществовала до 1 марта 1994 г. [15, с. 29].

Несколько позднее (в 1997 г.) в систему наказа-
ний был включен арест (ст. 23-2 Уголовного кодекса 
БССР 1960 г.) как краткосрочное содержание лица 
в условиях изоляции [17, с. 22]. Данный вид наказа-
ния был воспринят и системой наказаний, предус-
мотренной в ныне действующем Уголовном кодек-
се Республики Беларусь (ч. 1 ст. 48, ст. 54).

Сравнение действующей системы наказаний 
с  системами, закрепленными в  ранее действо-
вавших уголовных законах, показывает, что госу-
дарство, решая задачи борьбы с  преступностью 
на различных этапах своего развития, дифферен-
цированно подходит к  формированию системы 
уголовных наказаний на основе аксиологических 
критериев оценки принятой в  обществе шкалы 
ценностей, оставляя в ней только те виды наказа-
ний, которые прошли апробацию временем и пред-
ставляются наиболее эффективными в достижении 
целей исправления преступника, специального 
и общего предупреждения. 

Заключение

Рассмотрев эволюцию отечественного уголов- 
ного права, видим коренное преобразование сущ-
ности цели наказания, а именно: из «мести» госу-
дарства за преступления карательная цель перехо-
дит в плоскость исправления лица, преступившего 
закон. Иначе говоря, в  основу принятой системы 
наказаний в  отечественном уголовном праве за-
ложена не месть, а  превентивный механизм в  со-
вокупности с  ресоциализацией осужденного, воз-
вратом его к законопослушной жизни в обществе. 

Однако и в этом случае утверждаются начала спра-
ведливости и гуманизма наказания.

Сопоставляя систему наказаний по канониче-
скому праву и  отечественному уголовному зако-
нодательству, видим, что общими базовыми це-
лями наказания являются исправление виновного 
и  предупреждение совершения новых преступле-
ний. Именно в причинении страданий лицу за со-
вершенное им преступление выражается внутрен-
нее содержание применяемой меры наказания.
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8  студзеня 2018  г. свой 75-гадовы юбілей ад-
значыў Сцяпан Фёдаравіч Сокал – вядомы беларускі 
вучоны, доктар юрыдычных навук, прафесар, за-
снавальнік Саюза юрыстаў Беларусі, а  таксама Бе-
ларускага інстытута правазнаўства  – першай не-
дзяр жаўнай вышэйшай навучальнай установы 
ў Рэспубліцы Беларусь, галоўны рэдактар навукова-
практычнага і  інфармацыйна-метадычнага часопі са  
«Сацыяльна-эканамiчныя i прававыя даследаван- 
нi». Вучоны з’яўляецца адным з  заснавальнікаў гіс-
торыі палітычных і прававых вучэнняў Беларусі.

Працоўная і  навуковая дзейнасць Сцяпана Фё-
даравіча Сокала – прыклад мэтанакіраванасці, пра-
цавітасці, высокага прафесіяналізму і  нястомнай 
энергіі. Яго шлях у навуку быў даволі няпростым.

Сцяпан Фёдаравіч нарадзіўся ў Ляхавіцкім раё-
не Брэсцкай вобласці. У 1959 г. скончыў сярэднюю 
школу ў  г.  Баранавічах і  паступіў у  Гродзенскае 

музычнае вучылішча. Перавёўшыся на завочнае 
аддзяленне музвучылішча, працаваў настаўнікам 
у Ля хавіцкай музычнай школе. Праз некаторы час,  
па словах Сцяпана Фёдаравіча, ён крыху рас ча ра-
ваўся ў музычнай кар’еры і абраў юрыспрудэнцыю 
асноўнай сферай дзейнасці1. У 1963 г. ён паступае 
на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта і паралельна завочна заканчвае Брэсц-
кае музычнае вучылішча.

Пасля завяршэння вучобы ва ўніверсітэце ён 
быў накіраваны працаваць памочнікам пракурора 
Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Сцяпан 
Фёдаравіч лічыць гэты этап вельмі карысным для 
свайго станаўлення як юрыста. Савет юрыдычна-
га факультэта рэкамендаваў яго як аднаго з  леп-
шых выпускнікоў для паступлення ў  завочную 
аспірантуру Інстытута філасофіі і  права Акадэміі 
навук БССР. Паколькі на любімы напрамак, прыя-

Сцяпан Фёдаравіч  
СОКАЛ

Styapan Fiodaravich  
SOKAL

1Загорский Н. Степан Сокол: «Лишних знаний не бывает» [Электронный ресурс] // Директор. URL: http://director.by/
zhurnal/arkhiv-zhurnala/arkhiv-nomerov-2017/379-11-221-noyabr-2017/5640-stepan-sokol-lishnikh-znanij-ne-byvaet (дата об-
ращения: 22.02.2018).
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рытэтны для Сцяпана Фёдаравіча, «Гісторыя дзяр-
жавы і права» месцаў не было, ён выбраў гісторыю 
філасофіі. У  лютым 1970  г. яго перавялі на дзён-
нае аддзяленне ў Мінск, а восенню 1971 г. Сцяпан 
Фёдаравіч скончыў аспірантуру з  рэкамендацы-
яй дысертацыі на суісканне вучонай ступені кан-
дыдата філасофскіх навук да абароны. У  сакавіку 
1972 г. паспяхова абараніў яе (тэма даследавання – 
«Сацыялагічная і палітычная думка ў Беларусі ў дру-
гой палове ХVI ст.»). Пасля заканчэння аспірантуры 
Сцяпан  Фёдаравіч працуе малодшым навуковым 
супрацоўнікам Інстытута філасофіі і права. Потым  
маладога вучонага запрашаюць у  Мінскі радыё-
тэхнічны інстытут, дзе ён займае пасады старэй-
шага выкладчыка, дацэнта, выконваючага абавязкі 
загадчыка кафедры. З  інстытута яго пераводзяць 
у Міністэрства адукацыі БССР на пасаду інспектара 
Упраўлення выкладання грамадскіх навук. Як кажа 
Сцяпан Фёдаравіч, праца чыноўніка не вельмі яму 
падабалася, але стала карысным вопытам у  да-
лейшым. Там ён азнаёміўся з арганізацыяй вучэб- 
нага працэсу, прынцыпамі работы вышэйшай 
школы. Гэты досвед спатрэбіўся пры стварэнні 
інстытута.

У 1985–1990 гг. Сцяпан Фёдаравіч працаваў дэ- 
канам юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Ён працягвае 
займацца навукова-даследчай дзейнасцю і ў 1983 г. 
абараняе доктарскую дысертацыю.

На ўсіх пасадах Сцяпан Фёдаравіч праявіў такія 
якасці, як актыўнасць, добрасумленнасць, патраба-
вальнасць да сябе. 

У  1990  г. вучоны разам з  калегамі арганізаваў 
Саюз юрыстаў БССР і стаў яго старшынёй. Ён пер-
шы ў  суверэннай Беларусі рэалізаваўся ў  новай 
адукацыйнай прасторы, заснаваўшы прыватную 
ўстанову вышэйшай адукацыі – Беларускі інстытут 
правазнаўства, які за кароткі час заваяваў аўтарытэт 
не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. 

Юрыдычнае супольніцтва ведае Сцяпана Фё-
даравіча як граматнага і  таленавітага кіраўніка 
і  арганізатара, навукоўца, высокакваліфікаванага 
педагога, дзейнасць якога шмат гадоў звязана з бе-

ларускай юрыдычнай навукай і падрыхтоўкай спе-
цыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, аўтара звыш 
160 навуковых работ, у тым ліку шэрагу манаграфій, 
пад яго кіраўніцтвам абаронена 11 кандыдацкіх ды-
сертацый.

Валодаючы высокім прафесіяналізмам, няс-
том най энергіяй, спагадлівасцю, справядлівасцю, 
Сцяпан Фёдаравіч заслужыў глыбокую пашану 
і аўтарытэт як сярод супрацоўнікаў інстытута, так 
і ў юрыдычным асяроддзі Беларусі і замежжа.

Акрамя асноўнай дзейнасці, вучоны выконвае 
вялікую грамадскую работу як член двух саветаў 
па абароне дысертацый, заснавальнік і  галоўны 
рэдактар навукова-практычнага і  інфармацыйна-
метадычнага часопіса «Сацыяльна-эканамiчныя 
i  прававыя даследаваннi», уключанага Вышэйшай  
атэстацыйнай камiсiяй Рэспублікі Беларусь у  Пе- 
ралік навуковых выданняў для апублікавання вы- 
нікаў дысертацыйных даследаванняў па юрыдыч-
ных і эканамічных навуках.

Дзейнасць Сцяпана Фёдаравіча як вучонага, пе- 
дагога, юрыста, грамадскага дзеяча адзначана  
высокімі ўзнагародамі, сярод якіх ордэн «Знак  
Пашаны», нагрудныя знакі Міністэрства адукацыі 
«Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь», Мі ніс-
тэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь «За адзнаку» 
II  ступені і  «Ганаровы работнік юстыцыі», гана-
ровыя граматы Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
і Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь.

Калектыў юрыдычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта горача і сардэчна віншуе 
Сцяпана Фёдаравіча з  юбілеем, выказвае шчырыя 
пачуцці павагі і ўдзячнасці за шматгадовую і плён-
ную працу на ніве юрыдычнай навукі і  адукацыі, 
высокі прафесіяналізм, чалавечыя якасці і  жа-
дае моцнага здароўя, шчасця, далейшых поспехаў 
у  працы, дабрабыту, бадзёрага даўгалецця і  ўсяго 
самага добрага.

С. А. Балашэнка, 
доктар юрыдычных навук, прафесар, 

дэкан юрыдычнага факультэта БДУ
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CHRONICLE INFORMATION,

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ»

IN REFERENCE TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE «CRIMINAL PROCEEDING BASED  

ON THE RULE OF LAW AS THE MEANS TO ENSURE HUMAN RIGHTS»

На базе юридического факультета Белорусского 
государственного университета 9–11 ноября 2017 г. 
прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Уголовный процесс как средство обе-
спечения прав человека в  правовом государстве». 
Мероприятие проводилось в сотрудничестве с Бер-
линским университетом имени Гумбольдта (Герма-
ния).

Конференция имела теоретическое и прикладное 
значение для развития науки уголовного процес-
са, а также для системы уголовно-процессуального 
права Республики Беларусь. Научная значимость ре-

зультатов конференции заключается в том, что они 
дополняют и  развивают представления о  различ-
ных аспектах проблематики, которая исследуется 
в  рамках науки уголовного процесса, а  также спо-
собствуют решению правовых проблем. Практиче-
ская значимость мероприятия обусловлена тем, что 
положения и  выводы, сформулированные в докла-
дах его участников, сопровождались конкретными 
предложениями и рекомендациями, которые могут 
быть применены при разработке новых и совершен-
ствовании действующих нормативных правовых 
актов, а также учитываться уполномоченными госу-
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дарственными органами в ходе осуществления ими 
правоприменительной деятельности.

Участниками конференции были выдающиеся  
специалисты в  области уголовного процесса из 
университетов и  научных учреждений Австрии 
(университет Граца), Беларуси (Белорусский госу-
дарственный университет, Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы, По-
лоцкий государственный университет, Институт 
переподготовки и  повышения квалификации су-
дей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ, Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и  правопорядка Генераль-
ной прокуратуры Республики Беларусь, Академия 
МВД Республики Беларусь, Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь), Германии 
(Берлинский университет имени Гумбольдта), Рос-
сии (Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени 
академика С.  П.  Королева, Российский государ-
ственный университет правосудия, Институт зако-
нодательства и  сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, Балтийский федеральный уни-
верситет имени И.  Канта) и  Украины (Львовский 
национальный университет имени Ивана Франко, 
Национальный университет «Одесская юридиче-
ская академия», Национальный юридический уни-
верситет имени Ярослава Мудрого, Львовский госу-
дарственный университет внутренних дел). Участие 
ученых-процессуалистов из пяти государств спо-
собствовало возможности посмотреть на обсуждае-
мые проблемы с разных точек зрения. С учетом гео-
политической ситуации в регионе преобразование 
национальных правовых систем может быть осно-
вано на опыте соседних стран. Участники подчер-
кивали, что Беларусь является идеальным местом 
для проведения подобных конференций.

В  ходе праздничного открытия к  участникам 
с  приветственным словом и  пожеланием плодо-
творной дискуссии обратился посол Федеративной 
Республики Германия Петер Деттмар.

Работа конференции была построена на основе 
пленарных панельных дискуссий. В ходе двух рабо-
чих дней активное обсуждение участниками про-
блемных вопросов прошло в пяти панелях.

Модерацию панели, посвященной обеспечению 
процессуальных прав участников в ходе проведения 
следственных действий, осуществлял доктор юри-
дических наук, профессор декан юридического фа-
культета БГУ С. А. Балашенко. О проблемах, которые 
влечет злоупотребление правом защитником в уго-
ловном процессе, рассказала представитель том-
ской школы процессуалистов, доктор юридических 
наук, доцент О. И. Андреева. В силу конфликтного 
характера уголовного процесса возможно осущест-
вление действий, внешне находящихся в правовом 
поле, но имеющих иную, чем защита прав и закон-

ных интересов, цель, вследствие чего причиняет-
ся вред интересам других участников уголовного 
процесса и  правосудия. Докладчик указала, что 
правоприменители испытывают сложности в  раз-
граничении правомерного и вышеупомянутого по-
ведения защитника в таких случаях. Много вопро-
сов сравнительно-правового характера получила 
доктор философии, магистр наук (Оксфорд) Аннеке 
Пецше (Anneke Petzsche) после доклада «Агент-про-
вокатор как вызов уголовному процессу в правовом 
государстве». Кандидат юридических наук, доцент 
Р.  Н.  Ключко (Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы) попыталась с точки 
зрения материального и  процессуального уголов-
ного права взглянуть на правовые средства реали-
зации статуса потерпевшего.

Фундаментальные вопросы подняли участники 
второй панели «Принципы уголовного процесса – 
процессуальная гарантия соблюдения прав челове-
ка», которую вел заведующий кафедрой уголовного 
процесса и  прокурорского надзора юридического 
факультета БГУ кандидат юридических наук, про-
фессор А. А. Данилевич. Бурную дискуссию вызвал 
доклад представителя харьковской школы процес-
суалистов, доктора юридических наук, профессо-
ра О. В. Каплиной о трансформации нормативной 
модели уголовного судопроизводства по Уголовно-
процессуальному кодексу Украины. Автор попы-
талась осветить основные изменения, произошед-
шие в  уголовном процессе соседнего государства 
с принятием нового УПК, а также проблемы, с кото-
рыми столкнулись на практике правоприменители.  
Воп росы, которые являются общими для уголов-
ного процесса государств – участников конферен-
ции, а  значит, и  большинства европейских стран, 
были подняты в  докладе «Защита прав личности 
в  уголовном процессе: основные вызовы и  доми-
нанты современности» заведующего отделом про-
блем уголовного судопроизводства Российского го-
сударственного университета правосудия доктора 
юридических наук, доцента О. В. Качаловой. Тему 
продолжила кандидат юридических наук, доцент 
И. Ю. Панькина (Балтийский федеральный универ-
ситет имени И. Канта), рассказав о сути изменения 
основы российского уголовного процесса. Доклад-
чик постаралась обосновать понимание цели уго-
ловного процесса как достижения процессуаль-
ной истинности факта совершения преступления. 
Молодой исследователь уголовного процесса не-
мецкоязычных государств, кандидат юридических 
наук А. А. Трефилов из Института законодательства 
и  сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ рассказал о  принципах уважения челове-
ческого достоинства и справедливости в уголовном 
процессе Швейцарии, а доцент кафедры уголовно-
го процесса и прокурорского надзора БГУ кандидат 
юридических наук Л.  Г.  Букато подняла проблему 
необходимости регламентации предельного обще-
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го срока производства по материалам и уголовным 
делам для создания соответствующей процессуаль-
ной гарантии.

После перерыва под председательством Л. Г. Бу-
като прошла третья панель «Основные права че-
ловека и  уголовно-процессуальное принуждение». 
Заведующий кафедрой прокурорской деятельности 
Института переподготовки и повышения квалифи-
кации судей, работников прокуратуры, судов и уч-
реждений юстиции БГУ кандидат юридических наук 
доцент Л. Л. Зайцева познакомила участников кон-
ференции с последними тенденциями белорусского 
уголовно-процессуального законодательства, в том 
числе связанными с дифференциацией процедуры. 
О транспарентности правосудия как условии обе-
спечения прав граждан в уголовном судопроизвод-
стве рассказала доктор юридических наук, доцент 
Е. В. Марковичева из Российского государственного 
университета правосудия. Кандидат юридических 
наук, доцент А. Д. Комаров (Национальный юриди-
ческий университет имени Ярослава Мудрого) при-
вел примеры применения принципа non bis in idem 
в практике Европейского суда по правам человека 
и законодательстве Украины. О законности уголов-
ного процесса как средства обеспечения запрета на 
применение пыток сообщил доктор философии Ро-
берт Пест (Robert Pest) из Берлина. Положительные 
и отрицательные стороны внедрения современных 
технологий в  уголовном процессе осветил пред-
ставитель самарской школы уголовного процесса 
кандидат юридических наук, доцент В.  В.  Иванов. 
Цивилистические подходы при использовании уго-
ловно-правовых решений в гражданском судопро-
изводстве раскрыла кандидат юридических наук, 
доцент Ю. В. Навроцкая из Львовского националь-
ного университета имени Ивана Франко.

В  субботу, 11  ноября, под председательством 
кандидата юридических наук, доцента В. И. Сама-
рина прошла четвертая панель «Стадия возбужде-
ния уголовного дела и права участников уголовного 
процесса». Исполняющий обязанности заведующе-
го кафедрой уголовно-правовых дисциплин Львов-
ского государственного университета внутренних 
дел кандидат юридических наук, доцент В. В. Луцик 
раскрыл особенности снятия информации с транс-
портных телекоммуникационных сетей в  уголов-
ном процессе Украины. Это негласное следственное 
розыскное действие касается разговоров, состояв-

шихся в  прошлом. Особенности украинского уго-
ловного процесса продолжили раскрывать пред-
ставители Национального университета «Одесская 
юридическая академия»: кандидат юридических 
наук, доцент И.  В.  Гловюк (доклад «Особенно-
сти депонирования показаний по УПК Украины 
2012  года») и  кандидат юридических наук, доцент 
Н. М. Стоянов (доклад «Процессуальные и тактиче-
ские средства защиты по делам о получении непра-
вомерной выгоды должностным лицом»).

Модератором панели «Справедливое судебное 
разбирательство» являлась кандидат юридических 
наук, доцент О.  В.  Петрова. Ряд вопросов возник 
у участников конференции по завершении доклада 
«Состязательные и инквизиционные элементы в си-
стемах уголовного правосудия европейских госу-
дарств как вызов европеизации уголовного процес-
са» профессора Мартина Хегера (Martin Heger), ведь 
многие элементы современный уголовный процесс 
стран континентальной системы права заимствует 
у  англосаксонской. Исследователь из Томска, кан-
дидат юридических наук, доцент Т.  В.  Трубникова 
обозначила возможность реализации права каждо-
го на судебную защиту в  контексте критерия сба-
лансированности различных ценностей в  уголов-
ном процессе. Аспирант М. А. Молчанова (Институт 
законодательства и  сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ) и  кандидат юридических 
наук, доцент О. В. Рожко (Академия МВД Республи-
ки Беларусь) рассказали о реабилитационном про-
изводстве с точки зрения законодательства России 
и Беларуси.

По итогам конференции все участники сошлись 
во мнении, что мероприятие было плодотворным 
и  исследователям нужно продолжать совместную 
работу ради улучшения законодательства и право-
применения в сфере уголовного процесса. Как от-
метил соорганизатор из Германии профессор Мар-
тин Хегер, «по итогам конференции стало понятно, 
что каждое из наших государств имеет свои осо-
бенности развития, но в докладах процессуалистов 
звучали очень схожие проблемы науки и  право-
применения».

Подробнее с  докладами участников можно оз-
накомиться в изданном сборнике материалов кон-
ференции.

В. И. Самарин, 
кандидат юридических наук, доцент
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УДК 341:339.543(094.9)
Гребенников А. В. Краткий справочник международных правовых актов в  области таможенного 
дела. 2-е изд. [Электронный ресурс] / А. В. Гребенников ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск, 2017. 56 с. 
Библиогр. в подстр. прим. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/186621. Загл. с экрана. Деп. 
05.12.2017, № 009805122017.

Издание подготовлено к 65-летию Совета таможенного сотрудничества – Всемирной таможенной 
организации (4 ноября 2017 г.). Предлагаемое второе издание подготовлено для студентов специали-
зации 1-96 01 01 «Таможенное дело» по учебным дисциплинам «Таможенное право», «Международное 
таможенное право», «Всемирная таможенная организация». В доступной форме представлена краткая 
информация о международных правовых актах в области таможенного дела (по состоянию на 1 октяб-
ря 2017 г.). 

Издание дополнено Приложением № 1 «Государства (Союзы), подписавшие международные норма-
тивные правовые акты в области таможенного дела».

Настоящее издание представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, магистрантов, специалистов по таможенному оформлению, сотрудников таможенных и  иных 
государственных органов, интересующихся вопросами внешнеэкономической деятельности и таможен-
ным делом.

УДК 341:339.543(075.8)
Гребенников А. В. Совет таможенного сотрудничества – Всемирная таможенная организация [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Гребенников ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск, 2018. 144 с. : 
ил. Библиогр.: с. 140–144. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/190716. Загл. с экрана. Деп. 
09.02.2018, № 001209022018.

Издание подготовлено к 65-летию Совета таможенного сотрудничества – Всемирной таможенной ор-
ганизации (4 ноября 2017 г.) и Международному дню таможенника (26 января).

Пособие знакомит читателя с деятельностью Всемирной таможенной организации, которая состоит 
из 182 таможенных администраций по всему миру и охватывает 98 % мировой торговли. В книге в до-
ступной форме представлена информация об истории создания и развития организации, ее структуре, 
членстве. В пособии рассматриваются вопросы о международном сотрудничестве данной организации 
с Республикой Беларусь. Также представлены приложения об участниках Всемирной таможенной орга-
низации.

Настоящее издание представляет интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов, ма-
гистрантов, студентов учреждений высшего образования, специалистов по таможенному оформлению, 
практикующих работников таможенных и иных государственных органов, интересующихся вопросами 
внешнеэкономической деятельности и таможенным делом.



105

УДК 342.734-056.24(476)(06)
Проблемы обеспечения прав инвалидов и иных лиц, нуждающихся в дополнительной социаль-
ной защите [Электронный ресурс]  : сб. материалов круглого стола (Минск, 26  дек. 2017  г.)  / редкол.: 
Г. А. Василевич [и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск, 2018. 122 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/192422. Загл. с экрана. Деп. 16.03.2018, № 001816032018.

Содержатся материалы выступлений участников круглого стола «Проблемы обеспечения прав ин-
валидов и иных лиц, нуждающихся в дополнительной социальной защите», посвященные актуальным 
проблемам реализации, защиты прав инвалидов и необходимости совершенствования национального 
законодательства. 

Сборник адресован научной юридической общественности, практикующим работникам, преподава-
телям, студентам юридических факультетов, а также всем, кто интересуется проблемами обеспечения 
прав инвалидов.
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