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УДК 340.153

УДАСКАНАЛЕННЕ СІСТЭМЫ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ  
СЯЛЯН ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ХVI ст.

А. В. КОЖАР 1)

1)Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 65, 220013, г. Мінск, Беларусь

Аналізуецца сістэма падаткаабкладання Вялікага Княства Літоўскага ў пачатку XVI ст. і яе эвалюцыя. Актуаль-
насць дадзенай тэмы абумоўлена невялікай колькасцю навуковых прац па гісторыі развіцця падатковай сістэмы, 
без якіх немагчыма фарміраванне эфектыўнай сістэмы падаткаабкладання на сучасным этапе. У выніку праведзена- 
га даследавання аўтар прыходзіць да высновы, што асаблівасці фарміравання тэрыторыі Вялікага Княства Літоў ска га 
выклікалі замацаванне шматлікіх і разнастайных падаткаў і павіннасцей у дзяржаве, прычым калі першапачатко-
ва яны збіраліся з усяго насельніцтва, то пазней быў уведзены прынцып саслоўнасці, і цяжар падаткаабкладання 
лёг у асноўным на простых людзей – сялян і мяшчан. Выяўлены тэндэнцыі ў развіцці падаткаабкладання, а менаві-
та: замена розных мясцовых падаткаў на агульнадзяржаўныя, прадуктовых – на грашовыя, павелічэнне колькасці 
ўскосных і ўзнікненне экстраардынарных падаткаў.

Ключавыя словы: падаткаабкладанне; сяляне; прамыя падаткі; палюддзе; стацыя; мезліва; даніна; ускосныя па-
даткі; надзвычайныя падаткі. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 КРЕСТЬЯН ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В ХVI в.

Е. В. КОЖАР 1)

1)Белорусский национальный технический университет, пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск, Беларусь

Анализируется система налогообложения Великого княжества Литовского в начале XVI в. и ее эволюция. Акту-
альность данной темы обусловлена небольшим количеством научных исследований по истории развития налоговой 
системы, без которых невозможно формирование эффективной системы налогообложения на современном этапе. 
В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что особенности формирования территории Ве-
ликого княжества Литовского вызвали закрепление многочисленных и разнообразных налогов и повинностей в го-
сударстве, причем если первоначально они собирались со всего населения, то позже был введен принцип сословности 
и бремя налогообложения легло в основном на простых людей – крестьян и мещан. Выявлены тенденции в развитии 
налогообложения, а именно: замена различных местных налогов на общегосударственные, продуктовых – на денеж-
ные, увеличение числа косвенных налогов и возникновение экстраординарных налогов.

Ключевые слова: налогообложение; крестьяне; прямые налоги; полюдье; стация; мезливо; дань; косвенные на-
логи; чрезвычайные налоги.

IMPROVEMENT OF THE TAXATION SYSTEM  
OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA PEASANTS IN THE 16th CENTURY 

A. V. KOZHAR a

aBelarusian National Technical University, 65 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220013, Belarus

The author analyses the taxation system of the Grand Duchy of Lithuania and its evolution at the beginning of the  
16th century. The relevance of this topic is due to the lack of scientific research on the history of the development of the tax 
system, without which it is impossible to form an effective taxation system at the present stage. As a result of the conducted 
research, the author comes to the conclusion that the peculiarities of territorial formation of the Grand Duchy of Lithuania 
caused the existence of significant quantity of various taxes and duties in the state, and if initially they were collected from 
the entire population, then later the class principle was introduced and the burden of taxation fell mainly on ordinary people, 
peasants and burghers. Trends in the development of taxation were also identified, namely, the replacement of various local 
taxes with non-national ones, the replacement of food taxes with monetary taxes, an increase in the number of indirect taxes 
and the emergence of extraordinary ones.

Keywords: taxation; peasants; direct taxes; polyudye; staciya; mezlivo; tribute; indirect taxes; emergency taxes.

Уводзіны

Нармальная жыццядзейнасць любой дзяржавы 
залежыць ад грашовых сродкаў, якія яна атрымлівае 
шляхам увядзення падаткаў і збораў з насельніцтва. 
У наш час пад падаткамі разумеюць абавязковыя 
індывідуальныя плацяжы на карысць дзяржавы, якія 
спаганяюцца з асоб у форме адчужэння грашовых 
сродкаў, што належаць ім на праве ўласнасці. На-
званае паняцце і адносіны да яго змяняліся разам 
з гістарычным развіццём дзяр жаўнасці. Увогуле на 
папярэдніх гістарычных этапах паняцце «падаткі» 
разумелася некалькі па-ін шаму. Аднак у Беларусі 
такое складанае пытанне мала падвяргалася наву-
ковай распрацоўцы. 

Менавіта ў сувязі з гэтым неабходны навуковыя 
даследаванні гісторыі шматаспектнага пытання 
развіцця падаткаў і падаткаабкладання, што даз-

воліць асэнсаваць папярэднія недахопы і выя віць 
пэўныя заканамернасці ў яго гістарычным раз віц-
ці. Таксама патрэбен навуковы аналіз папярэдняга 
падатковага заканадаўства з мэтай улічыць наза-
пашаны вопыт і сфарміраваць больш эфектыў ную 
сучасную падатковую сістэму. 

Увогуле на актуальным этапе актыўнага развіцця 
сістэмы падаткаабкладання ў Рэспубліцы Беларусь 
і ўзнікнення ў сувязі з гэтым шматлікіх праблем-
ных пытанняў наспела неабходнасць комплексных 
тэарэтычных і гістарычных даследаванняў у пазна-
чанай сферы.

Мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца аналіз сіс-
тэмы абкладання падаткамі сялян Вялікага Княства 
Літоўскага ў XVI ст. і выяўленне асаблівасцей і тэн-
дэнцый у яе эвалюцыйным развіцці.
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Теория и история права и государства
Theory and History of Law and State

Асноўная частка

1Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией : в 15 т. 
Т. 1. 1361–1598 / [под ред. Н. И. Костомарова]. СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1863. С. 23–24. 

2Писцовая книга бывшего Пинского староства, составленная по повелению короля Сигизмунда Августа в 1561–1566 го-
дах Пинским и Кобринским старостою Лаврином Войною. Вильна, 1874. С. VI. 

3Акты Литовско-Русского государства. Вып. 1 (1390–1529 г.). М. : Унив. тип., 1899. С. 173.
4Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией : в  5  т. Т.  2.  

1506–1544. СПб., 1848. С. 182.

У ХIV–ХV стст. актыўна афармлялася тэрыторыя 
Вялікага Княства Літоўскага, палітыка-эканамічным 
цэнтрам якога сталі беларускія землі [1, с. 46]. Адна-
часова паступова фарміравалася сістэма цэнтраль-
ных і мясцовых органаў кіравання, саслоўны падзел 
грамадства, а таксама ўдасканальвалася падатковая 
сістэма дзяржавы. Аднак спачатку ўсе грамадскія 
адносіны рэгуляваліся старажытным звычаем. Ме-
навіта з развіццём дзяржаўнасці галоўным прынцы-
пам падаткаабкладання стаў прынцып саслоўнасці. 
Падаткі і павіннасці, якія абавязана было плаціць 
насельніцтва, пачалі вызначацца ў залеж насці ад 
саслоўнай прыналежнасці кожнай асобы.

На першым этапе існавання Вялікага Княства 
Літоўскага сістэма падаткаабкладання была даволі 
простай, хоць і разнастайнай. Яна складалася з пра-
мых, ускосных і надзвычайных падаткаў на карысць 
дзяржавы, а таксама са шматлікіх пошлін і мыта, 
назва і колькасць якіх у розных землях некалькі 
адрозніваліся. 

Паступова падаткі і павіннасці, што абавязана 
было плаціць насельніцтва, пачалі афармляцца 
нар матыўным шляхам, напрыклад прывілеямі вя-
лікага князя Ягайлы 1387  г., якімі замацоўваліся 
паслабленні для феадалаў каталіцкага веравы-
знання. Яны вызваляліся ад падатковага цяжару, 
адпаведна, асноўная частка падаткаў ускладала-
ся на ніжэйшыя саслоўі, у першую чаргу на сялян. 
Пры гэтым прыватнаўласніцкія і царкоўныя сяляне 
былі ўвогуле вызвалены з  паддзяржаўнай юрыс-
дыкцыі [2, с. 68]. Гэтую тэндэнцыю працягнуў Га-
радзельскі прывілей 1413 г. Феадалы-католікі вы-
зваляліся ад падаткаабкладання, за выключэннем 
абавязку «даваць падаткі на рэпарацыю і пабудо-
ву ваенных крэпасцей і  ваенных шляхоў, згодна 
старадаўняму звычаю» [2, с. 75].

Па патрабаванню шляхты прывілеямі 1432, 
1434 і 1447 гг. праваслаўныя феадалы ўраўноўваліся 
ў правах з феадаламі-католікамі і вызваляліся ад 
падаткаў на карысць дзяржавы з умовай нясення 
вайсковай службы. Арт. 10 прывілея Казіміра 1447 г. 
абавязваў сялян выплачваць падаткі (серабшчыз-
ну, дзякла і інш.) ці выконваць розныя павіннасці 
(«воження каменя, протесов бревен, дерева» і інш.) 
на карысць свайго феадала, за выключэннем «бу-
дованья городов нашых новых потребных, а старых 
поправленья» [2, с. 82].

Пры гэтым некаторыя дзяржаўныя падаткі і па- 
 віннасці для прыватнаўласніцкіх сялян заха ва-

лі ся (напрыклад, стацыі, замкавая і  падводная 
па він насці). Як правіла, гэта былі больш даўнія 
сялянскія абавязкі і падаткі, якія ў старажытных 
княствах выглядалі як дары ці прынашэнні князю 
і іншым службовым асобам за выкананне імі пэўных 
адміністрацыйна-судовых функцый. Так, даніна ра-
ней называлася палюддзем і збіралася ў натураль-
ным выглядзе пры аб’ездзе князем сваіх тэрыторый 
і ажыццяўленні ім суда і ўправы. З павелічэннем 
тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага кіраўнік 
дзяржавы ўжо не мог самастойна аб’язджаць свае 
землі, ажыццяўляць суд і збіраць палюддзе, таму 
гэты абавязак перайшоў да яго намеснікаў. 

Гэты звычай існаваў доўгі час. Так, у канцы XV ст. 
палюддзе згадваецца пры гаворцы пра Кобрынскае 
княства1. Таксама аб захаванні палюддзя як «старой 
подаці» гаворыцца ў пісцовай кнізе Пінскага старо-
ства XVI ст. 2 Усё гэта сведчыць, што палюддзе пра-
цягвала існаваць да канца XVI ст.

Пры гэтым патрэбна адзначыць, што ў розных 
валасцях Вялікага Княства Літоўскага палюддзе 
збі ралася па-рознаму. Так, у адпаведнасці з лістом 
вялікага князя Жыгімонта І у 1514 г. пры перадачы 
Магілёўскай воласці ў дзяржанне князю Васілю Са-
ламарэцкаму замацоўваў ся збор палюддзя 50 коп 
грошай у год, аднак пры ўмове, што дзяржаўца не 
будзе ўязджаць ў  воласць3. У Свіслацкай воласці 
палюддзе збіралася два разы на год (вясной і во-
сенню) па 1,5 гроша з дыму [3, c. 92]. У некаторых 
валасцях палюддзе не збіралася ўвогуле. Так, у адка-
зе Жыгімонта І на скаргу насельніцтва Крычаўскай 
воласці 1522 г. на ўвядзенне новых падаткаў дзяр-
жаў цам было забаронена выязджаць на палюддзе, 
бо «передъ тымъ дей первые державцы наши до 
нихъ на полюде ездживали»4.

Дакументальны матэрыял сведчыць, што спа-
чатку князь, а потым ужо яго намеснікі пры на-
ведванні валасцей, акрамя палюддзя, атрымлівалі 
так званы ўезд. У актавых кнігах Вялікага Княства 
Літоўскага палюддзе згадваецца разам з  уездам, 
але ў залежнасці ад воласці гэты падатак збіраецца 
разам з ім ці паасобку, калі намеснік не прыязджае 
ў тую ці іншую воласць. Уезд звычайна збіраўся на-
турай і ўсталёўваўся старадаўнім звычаёвым правам, 
таму адрозніваўся ў кожнай мясцовасці. Найчасцей 
у яго склад уваходзілі сена для коней, мёд, яйкі, сыр, 
куры, гусі і інш. Збіраўся ўезд звычайна адзін раз на 
год падчас наведвання намеснікамі валасцей. Такім 
чынам, сутнасць уезду заключалася ў забеспячэнні 
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прадуктамі харчавання службовых асоб падчас іх 
знаходжання ў адпаведных мясцовасцях. 

Актавыя кнігі сведчаць, што на тэрыторыі Ві-
ленскага і Троцкага паветаў, Жмудскага староства 
ўезды называліся посадзь. У 1527 г. яны былі ад-
менены з-за цяжкасці такіх выплат для мясцовага 
насельніцтва5. 

Паступова палюддзе і ўезд перайшлі ад князя да 
яго намеснікаў і сталі насіць прыватнаправавы ха-
рактар. Але значэнне гэтых падаткаў было ў тым, 
што яны сталі асновай для велікакняжацкага падат-
ку з усяго насельніцтва – стацыі. 

Пры гэтым, нягледзячы на тое што палюддзе 
і ўезд былі падаткамі на карысць князя і княжацкай 
адміністрацыі, імі абкладаліся не толькі гас па дар-
скія сяляне, але і ўсё цяглае насельніцтва. Гэта, ве-
рагодна, было выклікана ўвядзеннем гэтых па даткаў 
у той перыяд, калі яшчэ існавалі ўдзельныя княствы 
і ўлада князя распаўсюджвалася не толькі на гас-
падарскіх падданых, але і на прыватнаўласніцкіх.

Навукоўцы адзначаюць, што з  цягам часу 
ўезд і  палюддзе замяніла стацыя – падатак, які 
насельніцтва выплачвала на ўтрыманне вялікага 
князя і яго світы падчас наведванняў той ці іншай 
воласці. Стацыя з’яўлялася падаткам на ўтрыман-
не кіраўніка Вялікага Княства Літоўскага, паслоў 
і ганцоў, а таксама іншых асоб з велікакняжацкай 
адміністрацыі ў час іх знаходжання ў валасцях і па-
ветах пры выкананні судова-адміністрацыйных 
і іншых функцый. Часцей за ўсё стацыя складалася 
з такіх прадуктаў харчавання, як свініна, ялавічына, 
бараніна, мяса птушкі, авёс, піва, мёд і інш. Першыя 
звесткі аб стацыі адносяцца да канца XIV ст. – часу 
княжання Ягайлы. У XV ст. Ягайла вызваліў сваі-
мі прывілеямі прыватнаўласніцкія землі ад ста-
расцінскіх пабораў, але захаваў абавязак даваць 
стацыю ў свой прыезд [3, с. 104]. 

Такім жа чынам вырашалася пытанне збору ста-
цый і пры вялікім князі Казіміры. Як ужо адзнача-
лася, у прывілеі 1447 г. прыватнаўласніцкія сяляне 
вызваляліся ад дзяржаўных падаткаў, але «теж из-
стародавна зыченые на нас и на наши будущий уря-
ды поборы, стацыи, мостов новых чиненя, старых 
поправленя, а городов оправленя, непорушне захо-
ваем, а и хочем всегда имети неслободных» [1, с. 82].

Некалькі пазней вялікі князь Аляксандр у арт. 9 
прывілея 1492 г. замацаваў, што «стацыi… мы за-
хоўваем як выключэнне i ўхваляем, каб гэта iс навала 
назаўсёды» [1, с. 86]. Таксама першы звод законаў 
Вялікага Княства Літоўскага, Статут 1529 г., змяшчаў 
артыкулы, у адпаведнасці з якімі стацыя захоўвалася 
ў недатыкальнасці (арт. 22 раздз. I)6. Увогуле вялікія 

5Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Минск : Изд. Акад. наук БССР, 1960. С. 39–40.
6Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мінск : БелСЭ, 1989. С. 125–126.
7Там жа.
8Акты, относящиеся к истории Западной России… Т.  1. 1340–1506. СПб., 1846. С. 39 ; Акты, издаваемые Комиссией, 

высочайше учрежденной для разбора древних актов в Вильне : в 39 т. Т. 14. Инвентари имений XVI столетия. Вильна, 1887. 
С. 11–12.

князі Вялікага Княства Літоўскага на працягу двух 
стагоддзяў захоўвалі за сабой збор стацыі як на 
гаспадарскіх, так і на прыватнаўласніцкіх землях. 
Стацыя на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага 
праіснавала да канца XVI ст., калі быў адменены 
арт. 29 раздз. III Статута Вялікага Княства Літоўска-
га 1588 г.7 

Таксама адным з самых старажытных прамых 
падаткаў была даніна. Яна існавала, як сведчаць да-
кументы, яшчэ з IX ст. Выплачваўся гэты падатак 
з дыму ці сахі сялянамі-даннікамі ў натуральным 
выглядзе прадукцыяй сялянскай гаспадаркі, а ча-
сам і грашыма. Аднароднасці ў выплаце даніны не 
было, і яе памер залежаў ад колькасці лясных і рач-
ных угоддзяў, якімі валодаў селянін. Пры гэтым на 
межах дзяржавы, дзе часта адбываліся набегі татар, 
рабіліся значныя палёгкі ў выплаце даніны. Так, 
яна магла збірацца з паловы ці трэці атрыманага 
прыбытку, а часам сяляне вызваляліся ад яе платы 
цалкам [4, с. 308; 5, с. 338]. 

Даніна выплачвалася пераважна прадуктамі ся-
лянскіх промыслаў: мёдам, футрам, воскам, і ў за-
лежнасці ад промыслаў, якімі займаліся сяляне, 
выдзяляліся наступныя яе віды:

• даніна мядовая, якая выплачвалася бортнікамі 
або пчалярамі;

• даніна бабровая, што выплачвалася сялянамі, 
якія мелі бабровыя гоні, футрам ці грашыма;

• даніна кунічная, якая, як і бабровая, выплачва-
лася футрам ці грашыма;

• даніны лісья, вавёрчая, заечая, якія былі дадат-
кам да якой-небудзь іншай даніны8.

Даніна, што выплачвалася грашыма, называла-
ся грашовай ці срэбнай данінай, і яе памер залежаў 
непасрэдна ад памеру пашавых угоддзяў, якімі 
валодалі сяляне.

Некалькі пазней, з актывізацыяй гаспадарчых 
адносін, даніна стала выплачвацца сялянамі-дан-
ні камі сельскагаспадарчай прадукцыяй: сенам, жы-
там, аўсом, курамі, яйкамі і інш. З цягам часу даніна 
стала адной з форм феадальнай рэнты ра зам з гра-
шовай і адпрацовачнай. 

Акрамя сялян-даннікаў асобную групу сельскага 
насельніцтва складалі сяляне-дзякальнікі (асноўны 
падатак, які яны выплачвалі, – дзякла). Аб’ектам 
іх падаткаабкладання было ўсё, «что уродилось 
и прибыло въ крестьянскомъ хозяйствЂ» [5, с. 316]. 
У першую чаргу гэта былі жыта, пшаніца, авёс, сена, 
лён, кармавая трава, каноплі, хмель. Таксама да 
аб’ектаў дзякла інвентары адносяць хлеб, сыр, кру-
пы, алей, яйкі, арэхі, гусей, курэй, каплуноў, дровы. 
Часам да дзякла адносілі і прадукты, якія складалі  
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мезліва. У інвентарах дзякла сустракаецца і як ас-
ноўны падатак сялян-дзякальнікаў, і як дадатковы 
падатак для іншых катэгорый сялян і баяр. 

Некаторыя аўтары лічаць, што дзяклам назы-
валася даніна ў заходняй частцы Вялікага Княства 
Літоўскага9. Аднак з гэтым нельга пагадзіцца, бо 
сяляне-дзякальнікі ў інвентарах і іншых актах звы-
чайна называюцца цяглымі, а сяляне-даннікі не 
былі цяглымі, яны не выконвалі абавязковых асоб-
ных работ і прыгонаў. Таму, на наш погляд, гэта былі 
дзве розныя катэгорыі сялян, якія выплачвалі роз-
ныя падаткі.

Сустракаўся на тэрыторыі сучаснай Літвы і паў-
днёва-заходняй Беларусі такі натуральны падатак, 
як мезліва. Як правіла, ён складаўся са свініны, 
ялавічыны, мяса птушак і  інш. Збіралася мезліва 
на карысць вялікага князя ў той час, як ён наведваў 
пэўны павет ці воласць. Пры гэтым, калі князь 
не прыязджаў у воласць, то абавязкова да вялікіх 
царкоўных свят мезліва збіралася прадукцыяй (або 
грашыма) і адвозілася яму ў Вільню.

У сувязі з тым што першыя згадкі пра гэты па-
датак пачалі сустракацца ў актах толькі ў пачатку 
XVI ст., з вялікай верагоднасцю можна лічыць, што 
мезліва з’явілася пазней, чым дзякла. Адначасова 
гэта тлумачыцца тым, што ў больш ранні перыяд 
аб’екты абкладання мезлівам сустракаюцца ў вы-
плаце дзякла.

Актавыя кнігі Вялікага Княства Літоўскага свед-
чаць, што ў прыбытак князя збіралася цівуншчына – 
першапачаткова грашовы падатак, які атрымлівалі 
цівуны. З цягам часу гэты падатак перайшоў да кня-
зя і стаў велікакняжацкім, аб чым сведчаць крыніцы 
пачатку XVI ст. Так, расходныя кнігі вялікіх князёў 
Казіміра і Жыгімонта І змяшчаюць звесткі пра збор 
цівуншчыны [5, с. 68], якая была грашовым падаткам 
і, як і астатнія падаткі, памер якой залежаў ад воласці, 
дзе яна збіралася. Напрыклад, у Задзвінскіх валас-
цях яна складала 1–2 руб., у Магілёўскай – 80 коп 
грошай10. Пераход гэтага падатку ад намесніцкага 
да велі какняжацкага быў выкліканы скасаваннем 
пасады цівуна ў XVI ст. у большасці валасцей. За-
хавалася цівуншчына толькі на тэрыторыі Жмудзі.

Акрамя прамых, сяляне вымушаны былі плаціць 
шмат ускосных падаткаў. Развіццё сістэмы ўскосна-
га падаткаабкладання было выклікана некалькімі 
прычынамі. Па-першае, актывізацыяй у дзяржаве 
таварна-грашовых адносін, у выніку чаго падаткі на 
ўвоз і вываз тавараў сталі адным з найбольш знач-
ных складнікаў велікакняжацкага прыбытку. Па-
другое, у сувязі з хранічным недахопам дзяржаўнага 
скарбу па прычыне вядзення войнаў і неабходнасці 
абароны меж кіраўніцтва дзяржавы было вымушана 

9Спірыдонаў  М. Даніна // Вялікае Княства Літоўскае : энцыклапедыя : у  2 т. Т.  1. Абаленскі – Кадэнцыя. Мінск : Бел. 
энцыкл. імя П. Броўкі, 2005. С. 576.

10Акты, относящиеся к истории Западной России… Т. 2. 1506–1544. СПб., 1848. С. 67–68, 173.

шукаць новыя сродкі для яго папаўнення. Менавіта 
таму ў XVI ст. сяляне, як і ўсе падданыя дзяржа-
вы, павінны былі выплачваць шматлікія ўваз ныя 
мыты (маставое, грэбельнае, мыта на перавозах), 
манаполіі з млыноў, корчмаў і акцызы на памол хле-
ба, вытворчасць піва, віна, гарэлкі і мёду, чопавае 
мыта (акцыз на алкагольныя напоі) і інш. 

Нельга не адзначыць, што простае насельніц-
тва (сяляне і  гараджане) плацілі і надзвычайныя 
падаткі, перш за ўсё так званую сярэбшчызну, якая 
была прамым дзяржаўным падаткам і збіралася на 
ваенныя патрэбы з усяго насельніцтва. Прывілеем 
Казіміра 1447 г. феадалы-шляхта і залежныя ад іх 
сяляне вызваляліся ад збору сярэбшчызны. Аднак па 
асобнаму распараджэнню вялікага князя гэты пада-
так часам збіраўся. Так, у 1473 г. вялікі князь Казімір 
звярнуўся з просьбай да Сойма аб зборы сярэбшчыз-
ны для вядзення вайны з Прусіяй. Навукоўцы адзна-
чаюць, што разглядаемы падатак называўся часам 
падымшчынай. Напрыклад, М.  Доўнар-Запольскі 
піша: «Подымщина указываетъ наспособъ расклад-
ки, серебщина – на матеріалъ, которымъ взимает-
ся» [3, с. 715].

Асаблівасцю сярэбшчызны было тое, што яна 
спаганялася з усіх сялян, як дзяржаўных, так і пры-
ватнаўласніцкіх, нягледзячы на тое што апошнія 
вызваляліся ад дзяржаўнай юрысдыкцыі і амаль усе 
падаткі выплачвалі толькі свайму феадалу.

Яшчэ адным надзвычайным падаткам стала 
па галоўшчына. У 1514 і 1519 гг. вялікі князь пра-
сіў дазволу на збор пагалоўшчыны для вядзення 
вайны з Масковіяй. Гэтыя грошы ішлі на выплаты 
войска. Пагалоўшчына збіралася па аднаму гро-
шу з кожнага селяніна незалежна ад полу і ўзрос-
ту [5, с. 198]. Даследчыкі адзначаюць, што дадзе-
ны падатак збіраўся толькі тры разы (у 1514, 1519 
і 1566 гг.), паколькі жыццёвая практыка паказала 
яго недастатковасць для пакрыцця ваенных патрэб. 
Пагалоўшчына, якая збіралася з усяго насельніцтва, 
не дасягала пастаўленых дзяржавай мэт, таму 
і збіралася рэдка. Пазней для вядзення вайны зноў 
збіралася сярэбшчызна. 

Актавы матэрыял сведчыць, што з  моманту 
станаўлення сярэбшчызны як надзвычайнага па-
датку і да падпісання Люблінскай уніі, якой была 
створана Рэч Паспалітая, яна збіралася 14 разоў. 
Пры гэтым памер дадзенага падатку не быў даклад-
на вызначаны і пастаянна вагаўся ў залежнасці ад 
канкрэтных патрэб дзяржавы (прыкладна ад 5 да 
30 грошаў з сахі). Увогуле сярэбшчызна паступова 
станавілася надзвычайным падаткам з насельніцтва 
на ваенныя патрэбы, прычым вялікі князь меў права 
ўводзіць яго толькі са згоды Сойма. 
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Заключэнне

Такім чынам, падатковая сістэма Вялікага Княс - 
тва Літоўскага спачатку грунтавалася на па пя рэд-
ніх традыцыях (так званай старыне) старажытных 
беларускіх княстваў і развівалася разам з фар мі  ра-
ван нем цэнтральнага дзяржаўнага апарату і  ста-
наўленнем мясцовых дзяржаўных устаноў. Асаб-
лі васці фарміравання тэрыторыі Вялікага Княства 
Літоўскага з асобных удзельных княстваў са сваі-
мі органамі кіравання і  ўласнымі старадаўнімі 
па даткамі стала прычынай існавання ў дзяржаве 
вя лікай колькасці разнастайных відаў абкладан-
ня насельніцтва падаткамі і паборамі, прычым на 
першым этапе існавання дзяржавы яны спаганяліся 
з усіх катэгорый насельніцтва.

Некалькі пазней увядзенне прынцыпу сас лоў-
насці ў падаткаабкладанне прывяло да таго, што 
асноўны цяжар забеспячэння дзяржаўнага скар-
бу прыбыткамі быў ускладзены на простае на-
сельніцтва, асабліва на сялян. Пры гэтым, нягледзя-
чы на даволі доўгае захаванне прынцыпу старыны, 
падатковая сістэма дзяржавы развівалася ў  на-

прамку аднастайнасці і ўсё большай нарматыўнай 
рэгламентацыі. 

Увогуле ў ХVI ст. праявілася некалькі характэрных 
тэндэнцый. Па-першае, шэраг прамых падаткаў, якія 
існавалі на тэрыторыі асобных зямель, паступова 
замяніліся адзінымі агульнадзяржаўнымі падатка-
мі. Па-другое, у сувязі з актывізацыяй таварна-гра-
шовых адносін натуральныя падаткі ўсё часцей 
замяняліся грашовымі. Па-трэцяе, павялічвалася 
колькасць ускосных падаткаў. Пры гэтым недастат-
ковасць фінансавання дзяржаўнага скарбу прывяла 
да ўзнікнення экстраардынарных падаткаў, на збор 
якіх вялікі князь павінен быў атрымліваць дазвол 
у Сойма. Развіццё сістэмы ўскосных падаткаў пры-
вяло да па велічэння іх колькасці і  разнастайна-
сці форм, хаця дзяржава ў  асобе вялікага князя 
імкнулася да ўсталявання іх аднастайнасці на ўсёй 
тэрыторыі дзяржавы. Амаль ва ўсёй падатковай 
сістэме Вя лікага Княства Літоўскага назіраецца яшчэ 
адна важная тэндэнцыя – імкненне заканадаўцы за-
мацаваць яе нарматыўнымі актамі. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА КАК ГАРАНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ

Д. В. ЩЕРБИК1)

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

Рассматривается развитие взглядов на сущность и назначение главы государства как гаранта государственности 
в истории политической и правовой мысли европейских государств. Прослеживается эволюция представлений о свя-
зи власти главы государства с необходимостью обеспечивать мир, безопасность и справедливость в обществе, его 
роли в разрешении чрезвычайных для существования государства ситуаций. Выделяются основные этапы развития 
концепции «глава государства – гарант конституции», перечисляются отличительные черты данных этапов. Для каж-
дого из них отмечаются особенности представлений о полномочиях главы государства в данной области. 

Ключевые слова: глава государства; гарант конституции; мир; безопасность; справедливость; политико-право-
вое учение; чрезвычайное положение.

MAIN STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT  
OF THE HEAD OF STATE AS A GUARANTOR OF STATEHOOD  

IN THE HISTORY OF EUROPEAN POLITICAL AND LEGAL THOUGHT

D. V. SHCHERBIK  a

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

The author examines the development of views on the essence and appointment of the head of state as a guarantor 
of statehood in the history of political and legal thought of European states. The evolution of ideas about the connection 
between the power of the head of state and the need to ensure peace, security and justice in society, his role in resolving 
emergency situations for the existence of the state is traced. The author identifies the main stages in the development of 
the concept of the head of state is the guarantor of the constitution, lists the distinctive features of these stages. For each of 
them, the features of ideas about the powers of the head of state in this area are noted.

Keywords: head of state; guarantor of the constitution; peace; security; justice; political and legal doctrine; state of 
emergency.
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Введение

1Конституция Республики Молдова [Электронный ресурс]. URL: https://www.constcourt.md/public/files/file/Baza%20legala/ 
constitutia_ro_22.05.17_ru.pdf (дата обращения: 15.06.2022).

2Испанская конституция от 29 декабря 1978 г. // Конституции стран мира. Хрестоматия : в 7 ч. Ч. 2  / сост. Д. В. Кузнецов.  
Благовещенск : Благовещ. гос. пед. ун-т, 2014. С. 470.

3Законы Ману // Памятники лит. народов Востока. М. : Изд-во вост. лит., 1960. С. 127.
4Синезий Киренский. О царстве // Полное собр. соч. Т. 1. СПб. : Свое изд-во, 2012. С. 56.
5Фома Аквинский. О королевской власти к королю Кипра, или О правлении князей // Социол. обозрение. 2016. Т. 15, № 2. 

С. 102.

В современных конституциях, особенно принятых 
на постсоветском пространстве, часто содержится 
юридическая конструкция «глава государства – га-
рант конституции» (например, ст. 79 Конституции 
Республики Беларусь, ст. 80 Конституции Российской 
Федерации). Могут использоваться и близкие ей по 
значению формулировки типа «глава государства – 
гарант соблюдения конституции» (ст. 102 Консти-
туции Украины) либо указываться, что «[глава го-
сударства] обеспечивает сохранение, незыблемость 
суверенитета, национальной независимости, един-
ства и территориальной целостности страны»1 (Мол-
дова и др.), прав и свобод человека (Россия, Украина, 
Беларусь и др.), «правильного функционирования 
государственных институтов»2 (Испания) и др. 

Генезис и  формирование концепции «глава 
государства – гарант конституции», ее эволюция 

не получили должного внимания в юридической 
нау ке. Авторы в основном останавливаются на рас-
смотрении взглядов на роль и место главы государ-
ства в учениях тех или иных мыслителей в истории 
политической и правовой мысли либо обращаются 
к истории или конституционно-правовому анализу 
института главы государства в отдельных странах. 
Обращение к истории данной юридической кон-
струкции имеет место лишь в трудах К. Шмитта, 
который уже стал классиком политико-правовой 
мысли, благодаря в том числе его учению о месте 
и роли главы государства в Веймарской респуб- 
лике [1]. 

Для последующего анализа сущности современ-
ной доктрины «глава государства – гарант консти-
туции» в данной публикации выделим основные 
исторические этапы ее формирования. 

Основная часть

К первому этапу становления восприятия главы 
государства как хранителя мира и порядка относят-
ся периоды Древнего мира и Средних веков. В это 
время повсеместно разделяемыми являлись пред-
ставления о правителе как религиозном и военном 
лидере, от которого зависело само существование 
страны, ее успехи в обороне от враждебных соседей, 
урегулировании внутренних неурядиц, благожела-
тельное отношение богов к народу и государству. 
В представлении людей того времени боги созда-
вали царя для охраны мира. Уже в древнеиндий-
ском сборнике «Законы Ману» отмечается, что, 
«когда люди, не имеющие царя, рассеялись во все 
стороны от страха, владыка создал царя для охраны  
этого (мира)»3. 

Подобные идеи звучали и в начале V в. н. э. Так, 
епископ Синезий Киренский в  своем известном 
обращении к императору отмечает: «…тот, кто со-
единяет свои интересы с благом подданных, кто го-
тов страдать, чтобы оградить их от страданий, кто 
подвергается за них опасности, лишь бы только они 
жили в мире и безопасности, кто бодрствует днем 
и ночью, чтобы им не было причинено никакого 
вреда, тот – пастух для овец, государь для людей…»4. 
Монарх в представлениях автора охраняет народ от 
бед и опасностей, обеспечивает единство общества, 
его безопасность. 

Подобные мысли присутствуют и в учении Фомы 
Аквинского. Основной функцией власти он называ-

ет обеспечение единства общества, что в условиях 
средневековых междоусобиц было крайне актуаль-
ным. Сохранение единства для философа – осно-
ва для выживания: «Намерение любого правящего 
должно быть направлено на то, чтобы он заботился 
о благе того, что принял под управление… Благо же 
и спасение соединенной совокупности в том, что-
бы сохранялось ее единство, называемое миром; 
если же мир пропадает, то гибнет польза от жизни 
в общении, и сама совокупность в состоянии раз-
дора становится обременительной для себя. Итак, 
вот к чему должен более всего стремиться правитель 
совокупности – к тому, чтобы сохранить единство 
мира»5. 

В связи с этим знаменитые слова Иисуса Хри-
ста о том, что «всякое царство, разделившееся само 
в  себе, опустеет, и  всякий город или дом, разде-
лившийся сам в себе, не устоит» (Матф. 20:25), для 
многих средневековых авторов стали основным 
объяснением существования монархии. Так, Данте 
Алигьери в трактате «Монархия» отмечал: «А если 
мы посмотрим на город, цель которого жить хоро-
шо и в достатке, то должно быть одно управление. 
В противном случае не только не достигается цель 
гражданской жизни, но и сам город перестает быть 
тем, чем был. Если мы обратимся к тому или иному 
королевству, цель которого та же, что и города, при 
большей надежности его спокойствия, то должен 
быть один король, который царствует и правит, ина-
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че жители этого королевства не только не достигают 
цели, но и само оно катится к гибели» [2, с. 30–31].

Функцию защиты мира и безопасности многие 
средневековые авторы выводили из своих представ-
лений об истоках происхождения государства. Автор 
сборника «Кутюмы Бовези» связывает возникнове-
ние государства и власти правителя со злобной сущ-
ностью человека. Он пишет: «…вначале все были 
свободны и равны, ибо каждый знает, что все мы 
произошли от одного отца и одной матери. Но когда 
народы стали прибывать, возникли войны и нена-
висть, причиной их стали гордость и зависть – они 
тогда правили [людьми] и привели к тому, что от-
сутствовало [чувство] долга. Те общины в народе, ко-
торые имели желание жить в мире, увидели, что они 
не смогут этого добиться, если каждый желает быть 
таким же великим господином, как другой. Тогда 
избрали короля и сделали его своим сеньором»6. 

Марсилий Падуанский, отмечая обусловленную 
природой необходимость сотрудничества челове-
чества, также упоминает склонность людей к кон-
фликтам и насилию: «…среди людей, объединенных 
таким образом, возникают разногласия и ссоры, ко-
торые при неурегулированности принципами спра-
ведливости являются причинами расколов и войн, 
что в конце концов ведет государство к гибели. Пото-
му для совместной жизни людей надо было устано-
вить нормы права, а также назначить их блюстителя 
или исполнителя правосудия. Для предотвращения 
преступлений государство вынуждено прибегать 
к услугам блюстителя, который обязан пресекать 
попытки насилия в обществе, наказывать правона-
рушителей и виновников беспорядков» [3, с. 81].

Причиной широкого распространения представ-
лений о правителе как хранителе мира и единства 
государства было наличие междоусобиц и внутрен-
них конфликтов, присущих тем временам. Даже 
внешняя угроза, как указывает Марсилий Падуан-
ский, менее значима в данном случае, и внешняя 
оборона является лишь факультативной функцией 
власти [3,  с.  155]. Такая обязанность, как защита 
мира, предполагала обширный круг полномочий 
монархической власти, наличие у нее компетенций 
в различных сферах общественной жизни. Спор шел 
лишь об их объеме.

Наличие внутренних нарушителей мира и един-
ства предполагало прежде всего наличие судебных 
функций и  компетенций по их наказанию. Так, 
помимо приведенного выше аргумента, Марси-
лий Падуанский отмечает, что «соблазны – это вза-
имные несправедливые претензии людей; если их 

6Бомануар Ф. Кутюмы Бовези // Антология мир. прав. мысли : в 5 т. Т. II. Европа: V–XVII вв. / Нац. обществ.-науч. фонд. 
М. : Мысль, 1999. С. 459.

7Имперский земский мир Фридриха II 1235 г. // Там же. С. 433.
8Саллическая правда // Там же. С. 32.
9Аламаннская правда // Там же. С. 41.

10Бомануар Ф. Кутюмы Бовези… С. 459.

отношения не будут регулироваться по справедли-
вости правителем, в обязанность которого в соот-
ветствии с законом входит пресечение конфликтов, 
то произойдут войны и разделение человеческого 
сообщества и в конце концов распад государства 
и одновременно утрата нормальной жизни его жи-
телей» [3, с. 150]. Справедливость становится важ-
нейшим элементом выживания государства. Свою 
цель в ХII в. Фридрих II формулировал следующим 
образом: «Посему настойчиво заботясь в  целях 
управления полученным нам государством о том, 
чтобы в наши счастливые времена крепко держа-
лось над подчиненными нам народами империи 
кормило мира и справедливости» 7.

Врученная Богом в руки короля справедливость 
предполагала, что он должен был вершить ее «за Бога 
в делах земных, воздавая каждому по праву, соглас-
но его заслугам» [4, с. 133], она включала каратель-
ный аспект («имеет власть творить справедливость 
и наказание» [4, с. 133]) и обязанность правителя  
«дать каждому его право» [4, с. 137], т. е. обеспечить 
возможность реализовать совокупность известных, 
конкретных прав и обязанностей индивида согласно 
тому, что каждый «заслуживает… что ему подобает… 
на его месте» [4, с. 138].

Обладает ли защитник мира законодательными 
полномочиями, или он должен хранить законы, дан-
ные государству, с помощью иных субъектов? В этом 
вопросе также имела место эволюция взглядов. Пер-
воначально при осуществлении законотворческих 
функций монархи всегда отмечали преемственность 
своих законов с законодательством предшествен-
ников, неединоличность собственного правотвор-
чества, а также его согласование с представителями 
церкви, знати, сословий. Например, в своде права 
«Саллическая правда» отмечается следующее: «Сал-
лический закон был продиктован знатными этого 
народа»8. В кодексе «Аламаннская правда» отмеча-
ется участие в принятии данного документа короля, 
33 епископов, 34 герцогов, 65 графов и остального 
народа9.

Однако постепенно роль монарха становится 
определяющей и в данной области. Так, Ф. Бомануар 
в упоминавшемся выше сборнике «Кутюмы Бовези» 
отмечал: «…король является сувереном над всеми 
и располагает правом высшей охраны всего своего 
королевства. И по этой причине он может делать 
для общего блага (le commun pourflt) любые уста-
новления, какие захочет; и то, что он установил, –  
должно соблюдаться…»10. В кодифицированном сво-
де правовых норм короля Альфонсо «Семь партид» 
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(ХIII в.) также провозглашается, что монарх «может 
создавать новый закон и фуэро и менять старый», 
прояснять «затемненный закон»,  «пресечь исполь-
зующийся обычай, когда поймет, что он был вреден, 
и сделать новый, который будет добрым» (цит. по 
[4, с. 130]). 

Вопрос о связанности монарха существующи-
ми законами был очень актуален для того време-
ни. В период главенства мнения об объективности 
закона, а равно в период совместного правотвор-
чества монарха и  представителей народа, дей-
ствовали принципы обязательности соблюдения 
законов монархом под угрозой отказа в повино-
вении или сопротивления подданных: «Каждый 
может далее оказывать сопротивление противо-
правным действиям своего короля или своего судьи 
и даже оказывать помощь в обороне от них всяким 
способом»11.

В период сословной монархии с ее протодого-
ворными представлениями о взаимосвязи наро-
да и правителя также придерживались подобных 
взглядов. И Данте Алигьери, и Марсилий Падуан-
ский изображают в своих произведениях законопо-
слушного монарха. Так, Данте Алигьери указывает, 
что «не граждане существуют ради консулов и не 
народ ради царя, а наоборот, консулы ради граждан 
и царь ради народа. Ведь также, как государствен-
ный строй не устанавливается ради законов, а зако-
ны устанавливаются ради государственного строя, 
так и живущие сообразно законам не столько сооб-
разуются с законодателем, сколько этот последний 
сообразуется с ними...» [2, с. 43–44]. Марсилий Па-
дуанский, в свою очередь, передав законодательную 
власть народу, рассматривал монарха как правите-
ля и судью: «…законодателю следует определять 
и устанавливать части (службы) государства и их 
обязанности, но право на судопроизводство и ру-
ководство всеми ими согласно закону принадлежит 
правителю» [3, с. 154]. 

Дальнейшее распространение данное мнение 
получило в период реформационных войн, когда, 
опираясь на кальвинистскую доктрину, высшие 
сословия старались отстоять свои права в борьбе 
с монархической властью. В связи с этим один из 
представителей гугенотской партии во Франции 
Ф. Отман утверждал: «…мы убеждены… в том, что 
безграничная и необузданная власть не была до-
зволена королям Франкогаллии их подданными; 
а потому нельзя утверждать применительно к ним, 
что государи свободны от всех законов. Скорее, на-
против, они как бы обуздываются определенными 
законами и соглашениями…» [5, с. 178]. В произведе-
нии «Франкогаллия» он перечислял восемь законов 

11Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования / АН СССР, Ин-т гос-ва и права ; отв. ред. В. М. Корецкий. 
М. : Наука, 1985. С. 111.

12Цитаты приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. 

страны, нарушение которых королем не допускалось 
[5, с. 178–186]. 

Таким образом, для первого этапа формирова-
ния концепции «глава государства – гарант кон-
ституции» характерно широкое распространение 
представлений о правителе  как хранителе мира 
и единства государства, взглядов о его обширных 
полномочиях (прежде всего в сфере правосудия) как 
основе сохранения мира и обеспечения единства, 
а следовательно, и выживаемости страны в условиях 
феодальных и сословных междоусобиц.

Второй этап становления восприятия главы го-
сударства как хранителя мира и порядка наиболее 
ярко проявился во время расцвета абсолютизма, 
хотя его идеи начали появляться еще в период Сред-
невековья вместе с усилением королевской власти. 
Для него характерно представление о полной при-
надлежности власти монарху. А так как абсолютизм 
рождался в борьбе со средневековыми беспоряд-
ками, то и обоснование подобной роли главы госу-
дарства во многом опиралось на те же идеи – идеи 
борьбы за единство и мир. Так, в речи от 30 ноября 
1601 г. перед Парламентом Англии королева Ели-
завета I утверждала: «И так как Я есть та Персона, 
которая все еще пребывает под властью Бога, то 
поэтому, заявляю вам торжественно, мне доверено 
Всемогущей Властью Бога быть его Инструментом 
для предохранения вас от зависти, опасности, бес-
честия, позора, тирании и насилия…»12 [6, с. 57]. 
Обосновывая свои претензии на полноту власти, ее 
преемник, Яков I, также провозглашал: «Бог имеет 
власть создавать или разрушать, совершать или не 
совершать по своей воле, даровать жизнь или на-
сылать смерть, судить всех и никому не быть ни 
подотчетным, ни подсудным: возвышать низкое 
и делать высокое низким по своей воле, и Богу обя-
заны как души, так и тела. И подобной властью об-
ладают короли: они создают и уничтожают своих 
подданных (they make and unmake their subjects): они 
имеют власть возвышать и свергать; над жизнью 
и смертью: судить всех своих подданных и во всех 
случаях, и при этом не подотчетны никому, разве 
только Богу. Они обладают властью возвышать низ-
кое и низводить высокое и могут делать со своими 
подданными то, что делают люди с пешками и фи-
гурами при игре в шахматы» [6, с. 56]. Но даже при 
этом он отмечал созидательный характер королев-
ской власти: «…вся эта власть предписана Богом аd 
aedificationem, non ad destructionem (для созидания, 
не для разрушения). Потому что, хотя Бог имеет как 
власть разрушения, так и созидания или защиты, 
не будет согласно с разумом Бога применять свою 
власть в разрушении природы» [6, с. 57].
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Теория и история права и государства
Theory and History of Law and State

Более современно сформулировал представле-
ние о монархе как гаранте мира и безопасности, 
выводя его из концепции общественного догово-
ра, Т. Гоббс: «Государство есть единое лицо, ответ-
ственным за действия которого сделало себя путем 
взаимного договора между собой огромное множе-
ство людей, с тем чтобы это лицо могло использо-
вать силу и средства всех их так, как сочтет необ-
ходимым для их мира и общей защиты» [7, с. 133]. 
Власть главы государства (монарха) в наибольшей 
степени, по мнению мыслителя, обеспечивает ба-
зовые ценности общества – водворение мира и обе-
спечение безопасности [7, с. 145–149]. Он доказы-
вал, что только сосредоточение всей полноты власти 
может гарантировать надлежащее выполнение 
указанной функции, ради которой и создавалось 
государство [7, с. 120–128]. Монархическая форма 
правления должна быть неизменной, власть неде-
лимой, неподсудной и неотчуждаемой, она должна 
обладать полномочиями в сфере законотворчества, 
правосудия, объявления войны и заключения мира, 
назначения гражданских и военных должностных 
лиц, вознаграждения за службу [7, с. 134–143].

Одновременно формировалась идея о наличии 
у монарха чрезвычайных, экстраординарных полно-
мочий, которые применимы к ситуациям мятежей, 
восстаний. Так, К. Шмитт приводит мнение импера-
торского юриста Безольда, обосновывающего идею 
о том, что законы не связывают императора в ис- 
ключительных ситуациях [8, с. 36]. А. Клапмар в уче-
нии о государственных arcana прямо указывает, что 
в случае войны и мятежа правитель, кроме властных 
прав, которые в каждом государстве являются оди-
наковыми и включают в том числе право на изда-
ние законов, обладает правом господства, т. е. таким 
публичным исключительным правом, которое со-
стоит в возможности ради сохранения государства, 
поддержания общественного спокойствия и безо-
пасности отступать от обычного права. А. Клапмар 
называет это «чем-то вроде легитимной тирании» 
(цит. по [8, с. 34–35]).

Начало третьего этапа развития концепции 
о главе государства как гаранте конституции мож-
но условно связать с эпохой Английской революции. 
С этого момента роль главы государства как храни-
теля мира и безопасности начинает подвергаться 
сомнению. Складывается ситуация двоевластия, на-
личия двух легитимных субъектов, один из которых 
(монарх) продолжает получать свою легитимность 
от бога, а другой (парламент) черпает ее из воли 
народа. Так, например, в Конституции Речи Поспо-
литой от 3 мая 1791 г. Сейм наделяется властью от 
народа, а монарх – от бога и народа.

Каждый из этих органов претендовал на верхо-
венство, в том числе на ведущую роль в сохранении 
мира и безопасности. А наличие, по сути, договор-
ных отношений между ними обусловливает то, что 

каждый из этих органов по праву может считаться 
гарантом установившегося строя. В рамках сфор-
мулированной концепции разделения властей они 
контролируют и сдерживают друг друга, претендуют 
на формирование действенного механизма защиты 
своего положения и прав. 

Однако с учетом того что монарх в глазах обще-
ства становится лицом подозрительным, склонным 
к тирании, то в парламентских кругах появляется 
стремление к возрождению либо древнеримской 
модели защиты государственного строя (передача 
полномочий гаранта сенату (например, по Консти-
туции Французской Республики 1799 г.)), либо, как 
вариант, древнеспартанской (передача полномо-
чий гаранта особой корпорации – эфорату (напри-
мер, Совету цензоров по Конституции Пенсильва- 
нии 1776 г.)). 

Следующий этап развития концепции о главе 
государства как гаранте конституции характеризу-
ется реабилитацией роли правителя как хранителя 
государства и гаранта конституционного строя. Он 
связан с учением французского политика и консти-
туционалиста Б. Констана о главе государства как 
нейтральной силе. Однако, как отмечает Н. П. Тань-
шина, уже его современник, относящийся к другому 
крылу французских либералов, Ф. Гизо, писал, что 
королевская власть «есть олицетворение державно-
сти, верховной власти по праву, то есть той суще-
ственно разумной, просвещенной, справедливой, 
беспристрастной воли, которая выше всякой отдель-
ной личной воли, и поэтому имеет право управлять 
людьми» (цит. по [9, с. 85]). Однако если Ф. Гизо исхо-
дил из традиционного понимания концепции о мо-
нархе-гаранте, наделяя его широкими полномочи-
ями, то Б. Констан заметил, что все ветви власти, 
предусмотренные идеей разделения властей, могут 
сталкиваться в стремлении реализовать каждая свои 
интересы. Значит, нужна власть, которая не облада-
ла бы всеми полномочиями этих ветвей, но могла 
бы воздействовать на них для защиты и восстанов-
ления порядка, была бы призвана помочь властям 
прийти к взаимопониманию, взаимной поддерж-
ке и согласованию своих действий. «Королевская 
власть располагается среди всех этих… властей, но 
она выше их, обладает силой одновременно высшей 
и опосредующей, будучи при этом заинтересована 
не в нарушении равновесия, но, напротив, в его под-
держании» [10, с. 39]. Передача полномочий гаран-
та одной из властей, по мнению Б. Констана, при-
ведет к тирании или злоупотреблениям. Поэтому 
королевская власть, уникальная по своей природе, 
стремится к поддержанию стабильности и порядка. 
«Король в свободной стране есть особое существо, 
стоящее над разнообразием мнений, поскольку 
у него нет иного интереса, как поддержание порядка  
и свободы» [10, с. 41]. Не будучи ангажированным в ак-
тивную политическую деятельность, он наблюдает  
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за столкновением мнений, интересов: «Король, так 
сказать, реет над человеческими волнениями, и ше-
девром политической организации является подоб-
ное создание в самом лоне разногласий, без которых 
не существует свободы, нерушимой сферы безопас-
ности, величия, беспристрастности, позволяющей 
этим разногласиям беспрепятственно развиваться, 
покуда они не переходят известных пределов, и, как 
только возникает какая-либо опасность, кладущей 
им конец при помощи законных, конституционных 
и свободных от какого бы то ни было произвола 
средств» [10, с. 41]. В качестве полномочий, обеспе-
чивающих арбитральную роль гаранта конституции, 
Б. Констан называл лишь сдерживающие полномо-
чия монарха. Так, он должен был обладать правом 
роспуска палат парламента [10, с. 51–56], поскольку 
данный орган мог злоупотреблять своими полномо-
чиями и нарушать порядок работы государственной 
машины. Кроме того, у монарха было право отстра-
нять министров, назначать новых пэров в верхнюю 
палату, использовать право наложения вето на за-
коны, право помилования, право раздавать пожало-
вания, вознаграждения, оказывать покровительство 
и др. [10, с. 39–40, 48, 49]. 

Влияние Б. Констана прослеживается в Испании, 
где, как отмечает Т. Т. Алексеева, данные взгляды 
разделял В. Сантамариа де Паредес, издавший важ-
нейший труд по конституционному праву Испа-
нии в последней четверти XIX в. [11, с. 179]. Он, как 
и Б. Констан, наряду с законодательной, исполни-
тельной и судебной властью выделял власть «гармо-
низирующую» и наделял ею «высшую магистрату-
ру», которая имела общее родовое название «глава 
государства» для «королей в монархиях и президен-
тов в республиках» [11, с. 180]. Задачей такой власти, 
по мнению В. Сантамарии де Пардеса, являлось обе-
спечение «независимости, баланса и гармонии трех 
властей» [11, с. 180].

На практике идеи Б. Констана были восприня-
ты и реализованы, например, в Бразилии. Король 
страны Педру I, как отмечают историки, читал труд 
французского конституционалиста. По свидетель-
ству Т. Т. Алексеевой, в монархической Конституции 
Бразильской империи 1824 г. закреплялись (почти по 
Б. Констану) четыре ветви власти: законодательная, 
«сдерживающая» (moderador), исполнительная и су-
дебная [12, с. 186]. Сдерживающая власть объявлялась 
«ключом ко всей политической организации», она 
«вверялась исключительно императору как верхов-
ному главе нации (Chefe Supremo da Nação), ее перво-
му представителю, для того чтобы он «постоянно 
следил за поддержанием независимости, балансом 
и гармонией политических властей» [12, с. 186].

Пятый этап развития идей о главе государства 
как гаранте конституции относится к межвоенно-

13Орудие управления, 16 декабря 1653 г. // Законодательство англ. революции 1640–1660 гг. / сост. Н. П. Дмитриевский ; 
отв. ред. Е. А. Косминский. М. : Изд-во АН СССР, 1946. С. 175–176.

му периоду ХХ в. Его истоки, однако, можно обна-
ружить уже в протекторате О. Кромвеля, учениях 
о роли революционного главы государства в Латин-
ской Америке и др. В условиях, когда политический 
режим получил полностью демократическую ле-
гитимацию и все его органы власти черпали свои 
полномочия прямо или косвенно из воли народа, 
парламент терял исключительную претензию на 
представление интересов последнего. В условиях 
революционных и военных кризисов, межвоенных 
политических и экономических катастроф угрозой 
для стабильности общества и государства становит-
ся в том числе перманентный кризис парламента-
ризма, его неспособность сформировать устойчивое 
большинство и связанные с этим правительствен-
ные кризисы и конституционная инфляция. 

Зачатки решения данных проблем обнаружи-
ваются уже в концепции лорда-протектора. Даже 
формально по нормам республиканской конститу-
ции Англии «Орудие управления» (1653) глава госу-
дарства превращался в верховного правителя. Он 
совместно с парламентом обладал законодательной 
властью, при содействии совета осуществлял управ-
ление государством. От его имени издавались ука-
зы и вызовы в суд, полномочия, патенты и другие 
распоряжения, он назначал всех должностных лиц, 
обладал правом помилования. «Он должен управ-
лять… во всех делах при содействии совета и на ос-
новании настоящего акта и законов. Ему вручается 
руководство армией с согласия парламента, а в его 
отсутствие с ведома и согласия совета. Он же с со-
гласия последнего будет руководить вопросами 
внешней политики»13. Но даже данная конституция 
оказалась недостаточной для О. Кромвеля, который 
во имя государственной необходимости по своей 
воле распускал избранные парламенты и даже на 
некоторое время ввел военную диктатуру в стране.

Впоследствии данная идея реализуется в поли-
тической деятельности С. Боливара, который в ходе 
революционной деятельности в Латинской Америке 
неоднократно приобретал диктаторские полномо-
чия. Предполагалось, что ради спасения государства 
«верховный правитель» наделяется временными 
экстраординарными полномочиями [12, с. 184–185].

Данная ситуация осмысливалась еще Дж. Лок-
ком: «В некоторых государствах, где законодатель-
ная власть не всегда в действии, а исполнительная 
власть вверена одному лицу, которое также прини-
мает участие в законодательстве, это одно лицо при 
таком устройстве в весьма правдоподобном смысле 
может быть также названо верховным, но не в том 
смысле, что оно обладает всей верховной властью, 
которая состоит в издании законов, но в том, что 
оно обладает высшей исполнительной властью, от 
которой все низшие должностные лица получают 
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все свои различные подчиненные полномочия или, 
по крайней мере, большую их часть. Законодатель-
ная власть также не стоит выше него, потому что 
никакой закон не может быть издан без его согла-
сия, а так как оно, по всей вероятности, никогда 
не согласится подчиниться другой части законо-
дательной власти, – то в  этом смысле указанное 
выше лицо довольно правильно называется вер-
ховным…» [13, с. 350]. 

Развитие данных идей имело место в творче-
стве К. Шмитта, который, начав с апелляции к кон-
цепту нейтральной власти Б. Констана, творчески 
переработал ее применительно к условиям кризиса 
в Веймарской республике. В стабильный период су-
ществования государства, по К. Шмитту, президент 
выступает как нейтральная арбитральная власть. 
Но во время кризиса нейтральность президента 
становится активной, навязывающей разрешение 
существующих конфликтов. На основании соот-
ветствующей статьи конституции президент имеет 
право ввести чрезвычайное положение. К. Шмитт 
доказывает, что ограничение действующих норм 
Основного Закона в данном случае будет носить 
широкий характер, а не только касаться того переч-
ня статей, упомянутых в конституционной норме 
о чрезвычайном положении. Президент-диктатор 
сохранит лишь организационный минимум кон-
ституционных положений [8, с. 229]. Однако если 
в таких произведениях, как «Диктатура» (1921) [8], 
«Гарант конституции» (1931) [1], К. Шмитт следовал 
своей же концепции комиссарской диктатуры, т. е. 
наделения главы государства экстраординарны-
ми полномочиями лишь в условиях чрезвычайной 
ситуации, в рамках поручения конституции и для 
ее спасения, то в произведении «Легальность и ле-
гитимность» (1932) [14] он начинает критиковать 
мнимую нейтральность конституционного по-
рядка парламентского либерального государства, 
отмечает вредность для развития сил немецкого 
народа следования установленной конституцией 
легальности и  начинает склоняться к плебисци-
тарному авторитарному решению кризисных во-
просов общества. Выход он видит в авторитарной 
власти, которая бы опиралась на плебисцитарную 
легитимность [14, с. 302]. Окончательный дрейф по-
зиции К. Шмитта к суверенной диктатуре произо-
шел с приходом к власти А. Гитлера, и уже в докладе 
«Фюрер защищает право» (1934) оппортунистически 
изменивший свои взгляды конституционалист от-
стаивает позицию, в соответствии с которой фюрер 
ради спасения нации и предотвращения катастро-
фы, подобной кризису Германской империи 1918 г., 
приведшему к ее поражению в войне и революции, 

14Bartyzel  J. «Nowe Państwo» Antónia Salazara na tle nacjonalizmu chrześcijańskiego w  XX-wiecznej Portugalii [Electronic 
resource]. URL: http://www.legitymizm.org/salazar-nacjonalizm (date of access: 22.09.2021).

может отступить от легитимности и сам определять 
содержание и объем своих действий [15, с. 268].

Подобное восприятие роли и места главы госу-
дарства в обеспечении выживаемости страны стано-
вится визитной карточкой большинства государств 
Европы с авторитарными или даже тоталитарными 
режимами. Так, например, А. Салазар, установив-
ший в Португалии консервативный авторитарный 
режим и  боровшийся как с  коммунистами, так 
и с либералами и фашистами, во многом обращал-
ся к традиции Т. Гоббса, рассматривая государство 
как слугу и предводителя народа: «Государство на-
столько является слугой народа, что оно должно 
уважать волю его минувших столетий, и настоль-
ко предводителем, что должно направлять, иногда 
насильно, нынешнее поколение, которое не всегда 
ясно способно ориентироваться в  историческом 
направлении развития своего народа»14 (перевод 
наш. – Д.  Щ.). В духе органицизма он верил, что 
только стабильная компетентная власть, сосредото-
ченная у персонифицированного и ответственного 
руководства, способна обеспечить выход из кризи-
са [16, s. 175]. Для устранения катастрофического 
кризиса, обусловленного либеральной демократией 
и парламентаризмом, А. Салазар предлагает уста-
новить режим национальной диктатуры, которая 
должна стать инструментом для преодоления кри-
зиса, исправления и воспитания общества на пути 
к укоренению нового способа мышления, нераз-
рывно связанного с возрождением политических 
обычаев нации, общественного и правового поряд-
ка, ради публичного спокойствия и благосостояния 
народа [17, s. 64; 18]. 

Отвергая разделение властей, А. Салазар переда-
ет верховную власть президенту. Стабильность выс-
шей власти в стране должна обеспечиваться с помо-
щью длительного срока полномочий избираемого 
народом президента и благодаря его независимости 
от иных органов власти [19, s. 33]. С момента избра-
ния глава государства независим. В осуществлении 
своих функций он подчиняется лишь положениям 
конституции, но отнюдь не правительству, которое 
может отправить в отставку, ни государственному 
совету, ни палатам парламента, голос которых для 
него не является обязательным ни в вопросе выпол-
нения им своих функций, ни в вопросе сохранения 
им власти, ни судам, которые не могут его осудить, 
ни даже народу, который его избрал, но не может 
отстранить от власти [16, s. 182]. 

Президент самостоятельно, без согласования 
с парламентом назначает и отправляет в отстав-
ку председателя совета министров и самих ми-
нистров. Благодаря этому, хоть правительство 
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и является суверенным и независимым органом, 
оно в том числе, например, контрассигнует акты  
президента, самостоятельно руководит государ-
ственной администрацией. Оно, неся ответствен-
ность перед президентом, осуществляет политику 
в полном согласии с ним и в том направлении, ко-
торое определяет глава государства. Независимость 
всей исполнительной власти обеспечивается полной 
независимостью правительства от законодательных 
органов, за исключением обязанности исполнять 
законы [16, s. 182]. 

Следует учесть, что, согласно ст.  97 Конститу-
ции Португальской Республики, законодательная 
инициатива принадлежала правительству, а сами 
депутаты могли инициировать издание лишь тех 
законов, которые не влекли увеличения государ-
ственных расходов или сокращения доходов, уста-
новленных изданными ранее законами. Законы 
представляли собой лишь общие юридические осно-
вы (ст. 92), а правительство, помимо регламентных 
актов, имело право издавать декреты-законы, в том 
числе по собственной инициативе в случае необхо-
димости (ч. 13 ст. 91; ч. 2 ст. 109), которые подписы-
вал президент (ч. 9 ст. 81)15. Становится очевидным, 
что именно исполнительная власть в глазах А. Сала-
зара становилась основным гарантом нормального 
функционирования государства в условиях чрезвы-
чайного кризисного состояния как самой Португа-
лии, так и международной обстановки того времени 
в целом. Он отмечал, что только президент и под-
чиненное ему правительство способны обеспечить 
нормальное функционирование государственного 
механизма, спокойствие и порядок в стране, ува-
жение и принуждение к уважению прав, управле-
ние в соответствии с нормами закона, да и в целом 
нести ответственность за честь всего народа и его 
существование [20, s. 74].

Представления о необходимости шмиттианской 
суверенной диктатуры для преодоления повсемест-
ного кризиса в межвоенной Европе, вера в главу го-
сударства как в единственный авторитет, способный 
спасти народ от гражданских и межнациональных 
конфликтов, экономического кризиса и внешней 
угрозы, привели к гиперболизации роли глав госу-
дарств, предоставлению им диктаторских полномо-
чий, которые не разрешили кризис, а скорее усугу-
били его во многих странах, а также привели народы 
ко Второй мировой войне.

15Политическая конституция Португальской республики // Конституции буржуаз. гос-в Европы / сост. Ф. А. Кублицкий ; 
под ред. Г. С. Гурвича. М. : Изд-во иностр. лит., 1957. С. 741–797.

16Краснов М. А. «Нейтральная власть» Б. Констана и «президентский арбитраж» Ш. Де Голля  [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29369468 (дата обращения: 24.05.2022). 

Сформулированный подход даже в странах, ко-
торые избежали мирового конфликта (Испания, 
Португалия, государства Латинской Америки), во 
второй половине ХХ в. был дискредитирован, по-
терпел поражение.

Современный этап развития взглядов на роль 
главы государства в области обеспечения сохран-
ности конституционного строя характеризуется вос-
приятием базовой идеи активно оппонировавшего 
К. Шмитту Г. Кельзена, который рассматривал все 
органы государства как независимые гаранты кон-
ституции [21, с. 401]. Однако если Г. Кельзен при этом 
выделял особую роль конституционного суда [21], то 
в настоящее время существует многообразие взгля-
дов на соотношение и роль высших органов власти 
в обеспечении действенности конституции. Отме-
тим, что в кризисных для государства и общества 
ситуациях идея о главе государства как гаранте кон-
ституции неизменно переживает реинкарнацию, 
но, в отличие от межвоенного времени, сочетает-
ся с тесным взаимодействием с иными органами 
в данной области. 

Данный процесс наблюдался уже при учреж-
дении Пятой республики во Франции. Так, еще 
в 1946 г. генерал Ш. де Голль в речи в Байе, которую 
анализирует М. А. Краснов, говорил о возрождении 
констановской модели президента-арбитра: «…все  
ветви власти  – и  исполнительная, и  законода-
тельная, и судебная – были четко разграничены 
и полностью уравновешены, и… над возможной 
политической несогласованностью верховенство-
вал национальный арбитр, способный обеспе-
чить дух преемственности в  условиях существо-
вания разношерстных по партийному составу 
правительств»16. Впоследствии свои идеалы Ш. де 
Голль реализовал в тексте Конституции Француз-
ской Республики 1958  г., ставшей образцом для 
подражания как на постсоветском пространстве, 
так и во многих странах Латинской Америки, Азии,  
Африки.

Идеи раннего К. Шмитта об активной роли гла-
вы государства в области гарантирования консти-
туционного строя, в том числе о его полномочиях 
в сфере введения чрезвычайного положения, также 
реализуются во многих государствах. Современная 
дискуссия о главе государства как гаранте консти-
туции идет лишь в контексте вопроса об объеме его 
полномочий.

Заключение

Таким образом, развитие представлений о гла-
ве государства как гаранте конституции прошло 
долгую историческую эволюцию. Концептуально 

можно выделить шесть основных этапов, каждый 
из которых характеризуется своими взглядами на 
природу и происхождение власти главы государства, 
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его роли в сохранении мира и порядка, об объеме 
компетенций, предоставленных для выполнения 
данных функций. Несмотря на различия, на всех 
этапах развития политической мысли отмечается 

важность роли главы государства в обеспечении не-
зыблемости государственного строя, необходимость 
предоставления ему полномочий по разрешению 
чрезвычайных ситуаций.
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Анализируются подходы к защите прав человека в условиях цифровизации. Оценены позиции ученых, рассма-
тривающих различные аспекты реализации прав человека в условиях цифровой среды. Особое внимание уделено 
изучению права на доступ к информации, которое в цифровых условиях трансформируется, позволяя реализовать 
права на доступ в интернет, на получение онлайн-услуг и сведений в рамках цифровых сервисов и др. Предложено 
имплементировать цифровые права человека в деятельность умных городов. Даны конкретные предложения по за-
конодательному регулированию цифровых прав в Республике Беларусь.

Ключевые слова: цифровые права; права человека; информационные технологии; цифровизация; открытые  
данные.

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Абламейко МС, Шакель НВ. Цифровые права человека 
и перспективы их введения в законодательство. Жур-
нал Белорусского государственного университета. Пра-
во. 2022;2:19–26.

F o r  c i t a t i o n:
Ablameyko MS, Shakel NV. Digital human rights and pers-
pectives of their inclusion in the legislation. Journal of the 
Belarusian State University. Law. 2022;2:19–26. Russian. 

А в т о р ы:
Мария Сергеевна Абламейко – кандидат юридических 
наук, доцент; доцент кафедры конституционного пра-
ва юридического факультета.
Надежда Валентиновна Шакель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент; доцент кафедры международного 
права факультета международных отношений.

A u t h o r s:
Maria S. Ablameyko, PhD (law), docent; associate profes-
sor at the department of constitutional law, faculty of law.
m.ablameyko@mail.ru
Nadzeya V. Shakel, PhD (law), docent; associate professor 
at the department of international law, faculty of interna-
tional relations.
nshakel@tut.by
https://orcid.org/0000-0002-8100-8332

Гриценко А. С., Антонов А. В. Простой язык права. Постановка про-
блемы, общие подходы и современные тенденции ...................................
19

Gritsenko A. S., Antonov A. V. The plain language of law. Statement of the 
problem, general approaches and current trends ...........................................
26



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2022;2:19–26 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2022;2:19–26

20

DIGITAL HUMAN RIGHTS AND PERSPECTIVES  
OF THEIR INCLUSION IN THE LEGISLATION

M. S. ABLAMEYKO a, N. V. SHAKELa

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

Corresponding author: M. S. Ablameyko (m.ablameyko@mail.ru)

The approaches to the protection of human rights in the context of digitalisation are analysed. The positions of scientists 
researching various aspects of the realisation of human rights in the digital environment are evaluated. Special attention 
is paid to the study of the right of access to information, which is being transformed in digital conditions, allowing the 
realisation of the rights to access the Internet, to receive online services and information within digital services, etc. It is 
proposed to implement digital human rights in the activities of smart cities. Specific proposals on the legislative regulation 
of digital rights in the Republic of Belarus are given.
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Введение

С развитием информационных технологий 
в XXI  в. трансформации подверглись все сферы 
жизни. Произошла цифровизация государственных 
услуг, что привело к переходу большинства или по 
крайней мере значительного количества государ-
ственных сервисов в электронный формат и позво-
лило говорить о появлении концепций электрон-
ного государства (правительства) (e-government). 
Поэтапная трансформация управления данными 
государства на основе цифровых технологий, раз-
работка комплексных суперсервисов для получе-
ния гражданами и бизнесом государственных услуг 
в один клик получила название «цифровое государ-
ственное управление» [1, c. 164]. Реальностью стал 
электронный документооборот, обусловленный пе-
реходом на безбумажные технологии, внедрением 
электронной цифровой подписи. Затронуты цифро-
визацией были и все остальные сферы социальной, 
политической и культурной жизни. 

Безусловно, важным последствием процессов 
цифровой трансформации стало появление кон-
цепции умного города, где именно синтез новых 
технологий и существующей инфраструктуры по-
зволил достичь синергетического эффекта в части 
оптимизации всех направлений жизнедеятель-
ности. Особую актуальность стала приобретать 
цифровая среда, в том числе предоставляемые ею 
возможности сбора и обработки данных о физиче-
ских лицах. Это не только персональные данные, но 
и вся статистическая и иная информация, визуаль-
ные данные, а также так называемые открытые  
данные. 

Исследуя описанные выше процессы, ученые, 
безусловно, оценивали положительные аспекты 
внедрения новых технологий, в основном концен-
трируясь на открывающихся для граждан возмож-
ностях, однако указывали на некоторые недостатки, 
в большинстве случаев связанные с защитой част-
ной жизни, возможными катастрофами и неверны-

ми решениями в силу отказа систем и т. п. Одной 
из возможных причин таких явлений называлось, 
в частности, отсутствие должного понимания и уче-
та прав человека разработчиками цифровых реше-
ний. В результате создание цифровых систем могло 
приводить к нарушениям прав человека [2, р. 63]. 
Например, неограниченный доступ медицинских 
работников к системам электронного здравоохра-
нения может повлечь нарушение права на частную 
жизнь, разглашение врачебной тайны и иные не-
гативные последствия [3, с. 60–61]. Необходимо со-
блюдать соотношение новых полномочий и возмож-
ностей с уже существующими правами человека. 

После начала пандемии в различных государ-
ствах были введены новые меры, связанные с кон-
тролем передвижения (карты здоровья, красные 
и зеленые коды, программы отслеживания контак-
тов и т. п.), а также устанавливающие ограничения 
относительно возможностей осуществления иных 
прав. Данные нововведения поставили во главу угла 
вопросы, касающиеся реализации прав человека 
и их допустимых ограничений. 

Важно отметить, что в новых реалиях появились 
различные инициативы, которые предлагали свои 
механизмы и процедуры решения актуальных про-
блем. Среди них деятельность Коалиции городов за 
цифровые права, созданной по инициативе Амстер-
дама, Барселоны и Нью-Йорка и насчитывающей 
сегодня более 50 городов со всего мира. С учетом 
процессов, происходивших в период пандемии, дан-
ной коалицией были разработаны и опубликованы 
рекомендации для глав городов, городских менед-
жеров и других заинтересованных лиц по исполь-
зованию технологий во время таких кризисов, как 
пандемия COVID-19. Эти рекомендации представля-
ют собой программу, в основе которой лежат права 
человека в таких вопросах, как согласие и доверие, 
открытость и прозрачность, справедливость и во-
влеченность, социальные инновации. Сегодня они 
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особенно важны, поскольку учитывают воздействие 
COVID-19 на разные группы населения в городах1.

Коалиция будет внедрять эти рекомендации и со-
бирать информацию о лучших мерах и практиках, 
чтобы города и организации могли научиться при-
менять и понимать их воздействие на городские 
сообщества. Кроме того, коалиция планирует со-
трудничать с научными кругами и прочими заин-
тересованными лицами в рамках внедрения этих 
рекомендаций2. Интересно, что название данной 
коалиции позволяет говорить о том, что в настоящее 
время на практике уже активно используется поня-
тие «цифровые права», в том числе в рамках прав, 
которые имеются у жителей городов. 

Вопросы реализации прав человека в новых ус-
ловиях, а также отдельные цифровые права стали 
предметом рассмотрения в российской науке, где 
имеются соответствующие исследования В. Д. Зорь-

1CC4DR recommendations: safeguard digital rights when using COVID-19 related technologies [Electronic resource]. URL: 
https://citiesfordigitalrights.org/sites/default/files/CC4DR_Recommendations%2BPosition%20Statement_Covid19tech%20final.
pdf (date of access: 12.03.2022).

2Ibid.
3Зорькин В. Д. Право в цифровом мире [Электронный ресурс]. URL: https://alrf.ru/news/pravo-v-tsifrovom-mire-vystuplenie-

valeriya-zorkina-na-pmyuf/ (дата обращения: 12.03.2022).

кина, Н. В. Варламовой, М. С. Бурьянова. Возможно-
сти и варианты развития цифрового права и циф-
ровых прав обсуждались в работах М. А. Рожковой, 
Р. Б. Головкина, О. А. Амосовой и др. Следует обра-
тить внимание на исследование М. Суси, в котором 
проведен глубокий анализ цифровых прав человека, 
в том числе с учетом достижений Эстонии в сфе-
ре цифровизации и развития электронных серви-
сов [2, р. 63]. Таким образом, за рубежом в настоя-
щее время ведутся широкие научные дискуссии по 
проблематике цифровых прав человека и возмож-
ностей их включения в законодательство. Вместе 
с тем следует отметить, что вопросы цифровых прав 
человека в Республике Беларусь пока еще не полу-
чили должного внимания. Отдельные их аспекты 
изучены Т. В. Сафоновой. В связи с этим данный во-
прос требует соответствующего внимания с точки 
зрения права. 

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования состав-
ляют общенаучные и специальные методы позна-
ния, основными из которых стали метод системного 
анализа, формально-юридический и сравнитель-

но-правовой методы. Теоретическую основу иссле-
дования составили работы по информационному, 
международному и гражданскому праву, а также 
соответствующие правовые акты. 

Результаты и их обсуждение

Определение цифровых прав человека. Фун-
даментальные права человека конкретизируются 
в законодательстве на каждом историческом этапе 
развития страны. Как следствие, сейчас возможно го-
ворить о том, что наступило время конкретизации 
прав и свобод человека применительно к цифровой 
реальности [4, c. 28]. Отметим, что фундаментальные 
права человека, в частности, закрепленные во Все-
общей декларации прав человека (ВДПЧ), получают 
новое трактование в современных условиях развития 
информационного общества, все более частого при-
менения искусственного интеллекта и цифровиза-
ции. Указанные тенденции позволяют говорить о по-
явлении такой категории прав, как цифровые права 
человека. В русскоязычной юридической литературе 
данные права обычно называют информационными, 
цифровыми, виртуальными, в англоязычной литера-
туре пишут о цифровых правах (digital rights), интер-
нет-правах (Internet rights), праве на коммуникацию 
(right to communicate), свободе соединения с любым 
лицом, в любое время, в любом месте, для любых це-
лей (freedom to connect – to anyone, anytime, anywhere, for 
anything). Порой эти термины используются как си-
нонимы, иногда акцентируется определенная специ-
фика обозначаемых ими прав [5].

Тем не менее к настоящему времени еще не сло-
жилось четкое определение и рамки понятия «циф-
ровые права человека». Они, как представляется, 
должны охватывать все права человека в условиях 
цифровизации и развития современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Мож-
но считать, что это сфера информационного пра-
ва, которая регулирует права человека, связанные 
с применением информационных технологий. Сюда 
можно отнести регулирование отношений в области 
обработки персональных данных, публикации ин-
формации в сети, обработку больших данных, при-
менение искусственного интеллекта и др. 

Как отмечает В. Д. Зорькин, «цифровые права че-
ловека – это, по сути, конкретизация (посредством 
закона и правоприменительных, в том числе судеб-
ных, актов) универсальных прав человека, гаран-
тированных международным правом и конститу-
циями государств, применительно к потребностям 
человека и гражданина в обществе, основанном на 
информации»3.

В российской научной среде некоторые ученые 
говорят о возможности выделения цифрового права 
как совокупности правовых норм и институтов, ре-
гулирующих разнообразные отношения, связанные 
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с внедрением и использованием цифровых техноло-
гий. При этом следует учитывать, что такие нормы 
не объединены общим методом регулирования и от-
носятся к различным отраслям права [6].

В исследовании М. С. Бурьянова введен термин 
«глобальные цифровые права человека», к которым 
отнесены право на доступ к информации, право на 
доступ к информационно-коммуникационным 
средствам и технологиям, право на доступ в ин-
тернет, право на защиту частной жизни и личных 
данных (персональных и биометрических), право 
на уважение персональных данных, права, связан-
ные с защитой генетической информации, имуще-
ственные права в цифровом имущественном оборо-
те, возможности реализации личных, социальных, 
экономических, политических и культурных прав 
на базе технологических платформ, приоритет со-
хранения и развития человека в контексте создания 
искусственного интеллекта [7, с. 61].

Иной аспект в классификации цифровых прав 
предлагает отечественный исследователь Т. В. Са-
фонова. Она выделяет следующие цифровые пра-
ва, закрепленные в законодательстве Республики 
Беларусь, однако не имеющие конституционных 
оснований:

• право на электронную цифровую подпись 
(Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. 
№ 113-З «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи»);

• право на создание и использование инфор-
мационных технологий, информационных систем 
и информационных сетей (Закон Республики Бела-
русь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 
информатизации и защите информации» (далее – 
Закон «Об информации, информатизации и защите 
информации»));

• право на защиту персональных данных (Закон 
«Об информации, информатизации и защите ин-
формации», Закон Республики Беларусь от 21 июля 
2008 г. № 418-З «О регистре населения») [8, c. 457].

По мнению Т. В. Сафоновой, к цифровым пра-
вам также можно отнести право на доступ к госу-
дарственным электронным услугам, право на доступ 
в интернет, право на цифровую связь и др. [8, c. 457].

Однако единого и системного подхода к данно-
му вопросу не предлагается. Рассмотрим основные 
типы цифровых прав гражданина.

Право на доступ к информации. Рассматри-
вать вопрос о доступе к информации можно с раз-
ных сторон: как право на доступ к информации 
в широком смысле, т. е. ко всей информации, доступ 
к которой не запрещен; как право на доступ к опре-
деленному виду информации (свободного и огра-
ниченного доступа); как право на получение обще-
доступной информации и др. Вместе с тем в основе 

4International standards: right to information [Electronic resource]. Art. 19. URL: https://www.article19.org/resources/
international-standards-right-information/ (date of access: 11.04.2022). 

данного права лежит принцип, заложенный в ст. 19 
ВДПЧ, которая гарантирует каждому свободу полу-
чения информации. 

Как показывают результаты исследований, по 
состоянию на 2021 г. в 124 странах мира действу-
ют законы, а в 8 странах – национальные указы или 
постановления, которые предоставляют отдельным 
лицам общее право доступа к информации, находя-
щейся в распоряжении государственных органов, 
и налагают на государственные органы обязатель-
ство предоставлять эту информацию и активно рас-
крывать ее ключевые виды4.

Право на доступ к информации в условиях циф-
ровой среды реализуется также путем предостав-
ления гражданам возможностей по получению 
доступа к информации о своем здоровье с исполь-
зованием систем электронного здравоохранения 
(например, через электронную медицинскую карту). 
Данное право является важным в силу различных 
причин, например планирования жизни, расходов, 
принятия обоснованных и информированных ре-
шений о механизме лечения и т. п.

Одним из важнейших элементов права на до-
ступ к информации является право человека на 
свободное применение открытых данных. Переход 
государственных услуг в цифровую среду, создание 
различных механизмов цифрового взаимодействия 
государственных органов и граждан (через чат-
боты, формы обратной связи, аккаунты в социаль-
ных сетях и мессенджерах и т. п.) существенно упро-
стило и ускорило получение информации, а также 
увеличило объем открытых данных. 

В настоящее время в законодательстве отсут-
ствует определение понятия «открытые данные». 
В Законе «Об информации, информатизации и за-
щите информации» предусмотрен в целом доступ 
к информации, возможность ее получения и поль-
зования ею (ст. 1). Отдельно регулируются вопросы 
предоставления общедоступной информации и ин-
формации, распространение и (или) предоставле-
ние которой ограничено. Анализируя перечень об-
щедоступной информации, можно прийти к выводу, 
что большинство данных собираются и накаплива-
ются государственными органами, соответственно, 
и предоставление данной информации относится 
к их компетенции. 

Открытые данные можно отнести к общедо-
ступной информации, однако они также собира-
ются, обрабатываются и предоставляются негосу-
дарственными структурами. В Республике Беларусь 
функционирует портал www.opendata.by, созданный 
специалистами из сфер информационных техноло-
гий, науки, бизнеса и образования. Размещенные на 
портале данные касаются различных сфер жизне-
деятельности общества и предоставляют возмож-
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ность ознакомиться с информацией о транспорте, 
экологии и климате, получить картографические 
данные и др. 

В современном мире именно открытые данные 
являются важным источником информации, спо-
собствуют развитию цифрового общества, а также 
в определенной степени снижают нагрузку на государ-
ственные органы с точки зрения альтернативы полу-
чения информации из других источников. Поскольку 
данная сфера в большинстве случаев базируется на 
общественной инициативе, считаем, что ее правовое 
регулирование должно быть достаточно мягким. 

Право на доступ в интернет. Интернет явля-
ется важнейшим инструментом для реализации 
цифровых прав человека. Он позволяет достигать 
в новых условиях как права искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи (ст. 19 ВДПЧ), так 
и права свободно участвовать в научном прогрессе 
и пользоваться его благами (ст. 27 ВДПЧ)5. 

В 2003 г. ЮНЕСКО призвала государства-члены 
и международные организации признать и поддер-
жать всеобщий доступ к интернету в качестве ин-
струмента для содействия реализации прав челове-
ка, определенных в ст. 19 и 27 ВДПЧ. Было отмечено, 
что развитие новых информационных и коммуни-
кационных технологий, предоставляя возможности 
для улучшения свободного распространения идей, 
одновременно создает проблемы для обеспечения 
участия в глобальном информационном обществе. 
ЮНЕСКО призвала все государства «признать и вве-
сти в действие право всеобщего онлайн-доступа 
к общественным и правительственным докумен-
там, включая информацию, имеющую значение для 
граждан в современном демократическом обще-
стве, с должным учетом соображений конфиден-
циальности, неприкосновенности частной жизни 
и национальной безопасности, а также прав интел-
лектуальной собственности в той мере, в какой они 
применимы к использованию такой информации»6 

(здесь и далее перевод наш. – М. А., Н. Ш.).
Как следствие, на международном уровне уже 

с 2011 г. признается право на доступ в интернет, 
в рамках которого отключение от всемирной сети 
считается нарушением прав человека7. Имеются 

5Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ 
declhr.shtml (дата обращения: 10.04.2022). 

6Recommendation concerning the promotion and use of multilingualism and universal access to cyberspace [Electronic resource]. 
Para 15. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/Eng%20-%20Recommendation% 
20concerning%20the%20Promotion%20and%20Use%20of%20Multilingualism%20and%20Universal%20Access%20to%20Cyber-
space.pdf (date of access: 14.04.2022). 

7ООН признала доступ в интернет базовым правом человека [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2011/06/07/
basicright/ (дата обращения: 11.03.2022).

8Is there a right to the Internet under international law? [Electronic resource]. URL: https://www.mediadefence.org/ereader/
publications/introductory-modules-on-digital-rights-and-freedom-of-expression-online/module-3-access-to-the-internet/is-
there-a-right-to-the-internet-under-international-law/ (date of access: 11.04.2022). 

9United States and 60 global partners launch declaration for the future of the Internet [Electronic resource]. URL: https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/28/fact-sheet-united-states-and-60-global-partners-launch-
declaration-for-the-future-of-the-internet/ (date of access: 04.04.2022).

10Ibid.

сведения о том, что Греция, Эстония, Финляндия, 
Испания, Коста-Рика и Франция утвердили или 
признали определенное право доступа к соответ-
ствующим сетям в своих конституциях, правовых 
кодексах или судебных решениях8.

Данный подход следует признать обоснованным, 
так как сегодня интернет и доступ к цифровым ус-
лугам и ресурсам в целом является неотъемлемой 
составляющей полноценной жизни.

28 апреля 2022 г. США, а также 60 стран и гло-
бальных партнеров (все члены Европейского союза, 
Австралия, Великобритания, Грузия, Израиль, Кана-
да, Сербия, Украина, Япония, Европейская комиссия 
и Тайвань) подписали Декларацию о будущем ин-
тернета. Согласно документу они обязуются «про-
двигать свободный, открытый, глобальный, функ-
ционально совместимый, надежный и безопасный 
интернет для всего мира, основой которого явля-
ются единые для всех правила и демократические 
ценности»9. В числе основных принципов опреде-
лены защита прав и свобод человека, содействие 
глобальному интернету со свободным потоком 
информации, развитие инклюзивной и доступ-
ной связи, стимулирование доверия к глобальной 
цифровой экосистеме, в том числе за счет защиты 
конфиденциальности и противодействия киберпре-
ступлениям, укрепление многостороннего подхода 
к управлению интернетом10.

Право на доступ в интернет может рассматри-
ваться в том числе как возможность реализации 
прав «цифрового гражданина» (получение элек-
тронных услуг, доступ к электронной медицинской 
карте, информационным ресурсам умного города, 
возможность участия в политической жизни, в том 
числе посредством электронного обсуждения нор-
мативных правовых актов и электронного голосова-
ния, и др.). Выделение данного права обоснованно, 
так как сегодня доступ к цифровым услугам и ре-
сурсам посредством интернета в целом является 
неотъемлемой составляющей жизни гражданина 
в электронном государстве. 

Так, например, без подключения к современ-
ным цифровым сервисам ограничивается право 
на участие в политической и социальной жизни, 
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которое может быть реализовано через электрон-
ное голосование в умных городах. Предоставление 
доступа к правовым базам и иной юридической ин-
формации онлайн является важным аспектом рас-
пространения правовой информации и повыше-
ния правовой грамотности населения. Цифровые 
сервисы позволяют существенно снизить затраты 
и повысить оперативность таких важных аналити-
ческих инструментов, как проведение социологи-
ческих и иных опросов. Сбор и анализ полученных 
в рамках цифровых отношений сведений, которые 
трансформируются в большие данные, позволяют 
более эффективно организовывать процессы жиз-
недеятельности, оценивать динамику и направле-
ние сдвигов и решений в целях адекватного реа-
гирования. 

Следует отметить, что само право на доступ 
в интернет в странах СНГ не регламентируется 
на правовом уровне по ряду причин, в том числе 
технических (в некоторых странах нет свободного 
повсеместного доступа в интернет). Вместе с тем 
страны идут по пути внедрения и совершенствова-
ния систем электронного правительства, что под-
разумевает доступ в интернет.

В Республике Беларусь в настоящее время право-
вое регулирование функционирования электронно-
го правительства носит фрагментарный характер, 
поскольку отсутствует единый законодательный 
акт. Вместе с тем Советом по вопросам правовой 
и судебной деятельности при Президенте Республи-
ки Беларусь в 2020 г. было принято решение о це-
лесообразности разработки двух самостоятельных 
законов о праве на доступ к информации и о циф-
ровизации11. 

Право на защиту частной жизни и персо-
нальных данных. Право на неприкосновенность 
частной жизни, в соответствии с которым никто не 
должен подвергаться произвольному или противо-

11Эксперты обсудили концептуальные подходы развития законодательства в области информации, информатизации 
и защиты информации на современном этапе [Электронный ресурс]. URL: https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2020/
october/55953/ (дата обращения: 03.04.2022). 

12Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век [Электронный ресурс]. URL: https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/297/54/PDF/G1929754.pdf?OpenElement (дата обращения: 11.04.2022).

13Brown I., Korff D. Digital freedoms in international law practical steps to protect human rights online [Electronic resource]. 
URL: https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2016/10/GNI-Digital-Freedoms-Exec-Summary.pdf (date of access: 
15.04.2022).

правному вмешательству в его частную и семейную 
жизнь, произвольным или противоправным пося-
гательствам на неприкосновенность жилища или 
тайну корреспонденции, а также право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких пося-
гательств предусматриваются ст. 12 ВДПЧ и ст. 17 
Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах12. 

Ограничения прав возможны, однако они долж-
ны быть основаны на опубликованных, четких, 
конкретных правовых нормах, служить достиже-
нию законной цели в демократическом обществе, 
быть необходимыми и соразмерными этой цели, не 
включать в себя дискриминацию, не наделять соот-
ветствующие органы власти чрезмерной свободой 
усмотрения и подлежать эффективным гарантиям 
и средствам правовой защиты13.

С учетом возрастающих возможностей сбора 
и обработки данных о физических лицах в рамках 
цифровой среды особенно актуальным становится 
вопрос о защите персональных данных, включая ге-
нетические, биометрические и др. Неотъемлемой 
частью развития умных городов является обеспече-
ние общественной безопасности путем оснащения 
городов камерами видеонаблюдения, датчиками 
и подобным оборудованием, что поднимает вопро-
сы защиты частной жизни на новый уровень. 

На данный момент в ст. 28 Конституции Респу-
блики Беларусь указано, что государство создает ус-
ловия для защиты персональных данных и безопас-
ности личности и общества при их использовании. 
Необходимо на законодательном уровне определить 
понятие «частная жизнь в цифровом простран-
стве», а также его границы. Особенно актуальным 
данный вопрос становится в связи с возникнове-
нием дипфейков, т. е. подменой фото-, аудио- и ви-
деоматериалов, созданных с помощью нейронных  
сетей. 

Предложения о введении цифровых прав в законодательство

В настоящее время возникла необходимость за-
конодательного закрепления цифровых прав.

Опираясь на инициативу разработки двух зако-
нодательных актов о цифровизации и о праве на 
доступ к информации, считаем целесообразным 
включить в данные документы положения, раскры-
вающие основные аспекты реализации цифровых 
прав. 

В основополагающем законе о цифровизации 
необходимо закрепить понятие «открытые данные» 
и определить, какая информация может быть к ним 
отнесена. Понятие «открытые данные» можно изло-
жить следующим образом: общедоступные инфор-
мационные ресурсы, представленные в электронном 
виде и предназначенные для дальнейшего использо-
вания, повторной публикации в неизменном виде.
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Более детальную регламентацию, а именно пред-
ставление открытых данных в составе электронно-
го правительства через интернет-портал, который 
будет обеспечивать централизованное хранение 
описательной и ссылочной информации по откры-
тым данным, считаем возможным предусмотреть 
в законе о праве на доступ к информации. Необхо-
димо закрепить полномочия по централизованному 
представлению и регулированию открытых данных, 
а также определить орган государственной власти 
(возможно, Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь), который совместно с Мини-
стерством юстиции Республики Беларусь разработа-
ет необходимую правовую базу для регулирования 
открытых данных. 

Таким образом, понятие «открытые данные» пред-
лагаем определить в законе о цифровизации, а вопро-
сы доступа к ним и получения информации регламен-
тировать в законе о праве на доступ к информации. 

В законе о цифровизации предлагаем привести 
классификацию услуг, оказываемых в электронной 
форме. В частности, такая классификация может 

осуществляться по способу (в зависимости от сте-
пени автоматизации) и по характеру (возмездное 
или безвозмездное) оказания таких услуг. Также не-
обходимо предусмотреть порядок представления 
сведений при оказании услуг в электронной форме 
для физических лиц. 

В рамках закона о праве на доступ к информа-
ции целесообразно закрепить реализацию права на 
доступ в интернет при предоставлении услуг госу-
дарством (электронные услуги, электронная меди-
цинская карта, электронные сервисы умного города, 
предоставляемые государством и т. д.). 

В законе о цифровизации необходимо закрепить 
понятие «частная жизнь», отражающее специ фику 
реализации данного права в цифровом простран-
стве. Также в указанном акте нужно отразить подхо-
ды к процедуре идентификации и аутентификации 
субъектов информационных отношений, а также 
регламентировать и определить биометрическую 
аутентификацию как комплекс мер, идентифици-
рующих личность на основании физиологических 
и биологических неизменных признаков. 

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы. Появление и широкое разви-
тие цифровой среды не должно негативно воздей-
ствовать на реализацию фундаментальных прав 
человека. Очевидно, что развитие цифрового про-
странства, наоборот, во многом трансформирует, до-
полняет и расширяет возможности человека по реа-
лизации своих прав. Вместе с тем в цифровом мире 
защита прав человека выходит на новый уровень 

в связи с возникновением новых вызовов и угроз. 
В связи с этим считаем целесообразным выделение 
цифровых прав человека, относимых к информа-
ционному праву. Законодательное урегулирование 
вопросов доступа к открытым данным, права на ин-
тернет и совершенствование норм защиты частной 
жизни в цифровом пространстве позволит более бы-
стрыми темпами двигаться к поставленным целям 
для построения ИТ-государства. 
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УДК 342

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СВЯЗАННОЙ  

С ОКАЗАНИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В. В. ГОНЧАРОВ1)

1)Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, 
ул. Калинина, 13, 350044, г. Краснодар, Россия 

Анализируются современные проблемы по организации и осуществлению общественного контроля за деятель-
ностью, связанной с оказанием психиатрической помощи в Российской Федерации, а также вырабатывается система 
мер по их решению для развития данного института гражданского общества. Цель исследования состоит, во-первых, 
в  изучении основных субъективных и  объективных проблем, препятствующих эффективной организации и  осу-
ществлению общественного контроля за деятельностью, связанной с оказанием психиатрической помощи, а также 
причин, их порождающих, во-вторых, в разработке и обосновании системы мероприятий по их решению. Объектом 
исследования выступают общественные отношения в области организации и осуществления общественного контро-
ля в России за деятельностью, связанной с оказанием психиатрической помощи. Предметом исследования являются 
нормы российского законодательства об общественном контроле за деятельностью, связанной с оказанием психиа-
трической помощи, а также конституционно-правовая доктрина в области формирования и функционирования ин-
ститута общественного контроля. Обосновывается позиция, согласно которой в Российской Федерации сложилась 
ситуация, когда деятельность, связанная с оказанием психиатрической помощи, не подвергается надлежащему кон-
тролю со стороны гражданского общества, что обусловлено, с одной стороны, отсутствием необходимой законода-
тельной базы, а с другой – преувеличенной ролью общественных объединений врачей-психиатров в данном вопросе. 
Разработана и обоснована система мероприятий по решению проблем в организации и осуществлении обществен-
ного контроля за деятельностью, связанной с оказанием психиатрической помощи, в том числе сформулированы 
предложения по оптимизации действующего законодательства как в области общественного контроля, так и в об-
ласти регулирования оказания медицинских услуг.

Ключевые слова: психиатрическая помощь; Российская Федерация; общественный контроль; гражданское обще-
ство; объект; медицинские услуги; современные проблемы; перспективы развития; профессиональное сообщество; 
врачебная тайна.
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ORGANISATION AND IMPLEMENTATION  
OF PUBLIC CONTROL OVER ACTIVITIES  

RELATED TO THE PROVISION OF PSYCHIATRIC CARE:  
CURRENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

V. V. GONCHAROV  a

aKuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, 
13 Kalinina Street, Krasnodar 350044, Russia

This article is devoted to the analysis of modern problems associated with the organisation and implementation of public 
control over activities related to the provision of psychiatric care in the Russian Federation, as well as the development of a sys-
tem of measures to resolve them in order to develop this institution of civil society. The purpose of the resеarch is, firstly, to 
study the main subjective and objective problems that hinder the effective organisation and implementation of public control 
over activities related to the provision of psychiatric care, as well as the reasons that give rise to them, and secondly, to develop 
and substantiate a system of measures for their solution. The object of the research is public relations in the field of organi-
sation and implementation of public control in Russia over activities related to the provision of psychiatric care. The subject 
of the research is the norms of Russian legislation on public control over activities related to the provision of psychiatric care, 
as well as the constitutional and legal doctrine in the field of the formation and functioning of the institution of public control. 
The author substantiates the position that in the Russian Federation a situation was developed when activities related to the 
provision of psychiatric care are not properly monitored by civil society, which is due, on the one hand, to the lack of the neces-
sary legislative framework, and on the other hand, to the hypertrophied exaggerated role of public associations of psychiatrists 
in this matter. The author developed and substantiated a system of measures to resolve problems in the organisation and im-
plementation of public control over activities related to the provision of psychiatric care, including proposals to optimise the 
current legislation both in the field of public control and in the field of regulation of the provision of medical services.

Keywords: psychiatric care; Russian Federation; public control; civil society; object; medical services; modern problems; 
development prospects; professional community; medical secrecy.

Введение

Вопросы взаимодействия общества и организа-
ций (учреждений) здравоохранения детально иссле-
дуются в работах М. А. Ровкиной [1], А. А. Ожигано-
вой [2], Я. Власова [3], Ю. П. Бойко и М. Е. Путина [4], 
Т. В. Семиной [5], С. А. Алыпкашевой, Д. Чотчаевой 
и Е. В. Ермолаевой [6], Е. Мороз и В. В. Гончарова [7], 
Я. Залесного, В. В. Гончарова и М. Савченко [8] и иных 
авторов. Данные работы имеют большое значение 
для развития механизма взаимодействия общества 
и системы здравоохранения в Российской Федера-
ции. Важную роль в понимании такого взаимодей-
ствия играют работы В. В. Гриба [9], Я. Залесного 
и В. В. Гончарова [10], А. Сахбиевой, В. В. Гончарова, 
Е. Зацаринной, Д. Гордеевой, И. Калякиной и О. Иг-
натьевой [11]. Однако доля исследований, посвящен-
ных организации и осуществлению общественного 
контроля в  отношении деятельности, связанной 
с  оказанием психиатрической помощи, ничтож-

но мала. При этом следует учитывать, что именно 
в России во времена СССР имелся печальный опыт 
использования психиатрии как вида медицинской 
деятельности в целях, противных здравоохранению. 
В частности, она применялась для борьбы с поли-
тическим инакомыслием, когда КГБ сформировал 
систему карательной психиатрии, жертвами рабо-
ты которой стали тысячи граждан страны. В связи 
с этим основными целями данного исследования 
выступают анализ современных проблем, которые 
препятствуют организации и осуществлению обще-
ственного контроля за деятельностью, связанной 
с оказанием психиатрической помощи; разработка 
системы мероприятий по их разрешению; согла-
сование законодательной базы в области оказания 
психиатрической помощи, а  также организации 
и осуществления общественного контроля в Рос-
сийской Федерации.

Основная часть

В любом современном демократическом госу-
дарстве права и свободы человека и гражданина 
выступают в качестве базового принципа органи-
зации и деятельности общества и государства. Более 
того, процессы глобализации вызывают необходи-
мость универсализировать национальные право-
вые системы в целях приведения их в соответствие 
с общепринятыми в международном масштабе нор-

мами и принципами, определяющими базовые пра- 
ва и свободы человека [12–16].

Конституция Российской Федерации 1993 г. так-
же закрепила права и свободы человека и гражда-
нина в качестве высшей ценности государства, ука-
зав, что основная цель деятельности любых органов 
публичной власти и их должностных лиц состоит 
в реализации, охране и защите этих прав и свобод. 
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Однако в Российской Федерации необходимо раз-
работать систему юридических гарантий, без ко-
торых права, свободы и законные интересы чело-
века и гражданина имеют формальный характер, 
могут игнорироваться и не реализовываться (как 
органами публичной власти и их должностными 
лицами, так и любыми иными субъектами россий-
ского права). Основными целями создания системы 
юридических гарантий прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в России выступают, 
во-первых, обеспечение их реализации в полном 
объеме, во-вторых, охрана от нарушений со сторо-
ны любых субъектов российского права, в-третьих, 
восстановление прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, если они были нарушены, 
в-четвертых, привлечение к ответственности лиц, 
виновных в нарушении прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина.

Важнейшее место в системе юридических гаран-
тий реализации, охраны, защиты и восстановления 
прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина занимает институт общественного контро-
ля, который, хоть и был закреплен чуть более 15 лет 
назад в российском законодательстве, имеет более 
чем полувековую предысторию в виде института 
народного контроля власти в СССР и РСФСР. 

Институт общественного контроля в соответ-
ствии с российским законодательством представ-
ляет собой работу его субъектов по контролю за 
деятельностью органов государственной власти 
и местного самоуправления, органов и организаций, 
осуществляющих публичные полномочия.

Функционирование института общественно-
го контроля в Российской Федерации сопряжено 
с многочисленными трудностями, в числе которых 
можно выделить отсутствие в России развитой си-
стемы институтов гражданского общества, низкий 
уровень правовой культуры и правосознания, ко-
торый мешает участию широких масс населения 
в  мероприятиях общественного контроля, несо-
вершенство действующего законодательства об 
общественном контроле, неполный охват органов 
публичной власти, а также органов и организаций, 
выполняющих отдельные публичные полномочия, 
мероприятиями общественного контроля.

По мнению автора настоящей статьи, последняя 
из вышеназванных проблем является наиболее важ-
ной. Ст. 2 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№  212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации») закрепила положение о том, 

1В частности, Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» закрепляет в ст. 46 только две разновидности субъектов общественного контроля: общественные объе-
динения врачей-психи атров и иные общественные объединения, которые в соответствии со своими уставами (положениями) 
вправе осуществлять контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан. В свою очередь, Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 3232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вообще не описывает механизм 
организации и проведения мероприятий общественного контроля за теми или иными видами медицинской деятельности.

что значительная часть объектов общественного 
контроля не входит в состав предмета его ведения. 
Это решение было аргументировано тем, что орга-
низация и осуществление общественного контроля 
за данными объектами будут урегулированы отдель-
ными федеральными законами. При этом на сегод-
няшний день ни один из них не принят. Это приве-
ло к тому, что вне контроля гражданского общества 
оказались практически все наиболее важные виды 
деятельности, осуществляемые органами публич-
ной власти, органами и организациями, имеющими 
отдельные публичные полномочия, а также группы 
общественных отношений, в том числе деятельность 
по обеспечению обороны страны и безопасности 
государства, деятельность органов полиции, судов, 
органов следствия, общественные отношения в об-
ласти выборов и референдумов, деятельность, свя-
занная с оказанием психиатрической помощи, и т. п.

Одним из наиболее значимых среди вышепере-
численных объектов общественного контроля, по 
мнению автора настоящей статьи, выступает дея-
тельность, связанная с оказанием психиатрической 
помощи.

В связи с тем что Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 
вывел данный объект из предмета своего ведения, 
а отдельный федеральный закон по этому вопросу 
не принят, данное обстоятельство породило огром-
ное количество проблем. В современной России 
отсутствие надлежащего контроля гражданского 
общества за оказанием психиатрической помо-
щи позволяет использовать данную деятельность 
в незаконных целях, например в качестве средства 
давления на политически инакомыслящих граждан, 
предпринимателей, на физических лиц в целях по-
лучения опеки над ними (их имуществом).

Проблемы с  организацией и  осуществлением 
общественного контроля за деятельностью, связан-
ной с оказанием психиатрической помощи, можно 
классифицировать следующим образом: 

• отсутствие отдельного федерального закона, 
посвященного данному вопросу;

• неопределенность круга субъектов обществен-
ного контроля, которые могут участвовать в органи-
зации и проведении мероприятий общественного 
контроля за рассматриваемой деятельностью1; 

• отсутствие специфических форм, методов и ме-
роприятий общественного контроля за деятельно-
стью, связанной с оказанием психиатрической по-
мощи, а также пределов их осуществления; 

• необоснованное ограничение прав субъектов 
общественного контроля в части инициирования 
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мероприятий общественного контроля только по 
просьбе граждан, которым оказывалась или оказы-
вается психиатрическая помощь, либо с их согласия 
(в связи с тем что большинство подобных граждан 
лишены судом дееспособности, сам механизм полу-
чения данного согласия либо надлежащего оформле-
ния просьбы о проведении общественного контроля 
не ясен).

Для решения указанных проблем необходимо 
создать систему мероприятий, которые можно клас-
сифицировать следующим образом:

• разработка и принятие федерального закона, 
посвященного организации и осуществлению обще-
ственного контроля за деятельностью, связанной 
с оказанием психиатрической помощи, а также под-
законных актов, в частности, Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, детализирующих 
механизм взаимодействия органов публичной вла-
сти, организаций и учреждений здравоохранения 
с субъектами общественного контроля в процессе 
организации и проведения мероприятий обществен-
ного контроля;

• совершенствование имеющихся нормативно-
правовых актов федерального уровня, посвященных 
как общим принципам организации и осуществле-
ния общественного контроля в стране (Федераль-
ный закон «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации»), так и непосредственно 
процессам правового регулирования оказания ме-
дицинских услуг, включая психиатрическую помощь 
(Закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», далее – Закон «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»);

• усиление контроля за деятельностью врачей-
психиатров как в государственных и муниципаль-
ных, так и в частных учреждениях и организациях 
здравоохранения;

• усиление контроля за медицинскими учреж-
дениями и организациями любых организацион-
но-правовых форм и форм собственности в целом;

• взятие под общественный контроль деятель-
ности профессиональных сообществ психиатров, 
так как представляется необоснованным осущест-
влять общественный контроль за деятельностью, 
связанной с оказанием психиатрической помощи, 
силами самих общественных объединений врачей-
психиатров во избежание коррупции, преступного 
сговора и конфликта интересов в связи с чрезвы-
чайной замкнутостью и условной «кастовостью» 
врачебного сообщества психиатров в Российской 
Федерации;

• общее повышение уровня правовой культуры 
и правосознания, поскольку в Российской Федера-
ции без создания на федеральном уровне системы 
мероприятий по их последовательному развитию 
в обществе невозможно добиться вовлечения ши-
роких масс населения в  процессы организации 
и осуществления общественного контроля, в том 
числе и в проводимые мероприятия общественного 
контроля за деятельностью, связанной с оказанием 
психиатрической помощи гражданам;

• разработка и закрепление в действующем уго-
ловном и административном законодательстве ряда 
уголовно-правовых и административно-правовых 
составов, согласно которым можно будет привле-
кать к уголовной и административной ответствен-
ности должностных лиц органов публичной власти, 
учреждения и организации здравоохранения, их 
должностных лиц, отдельных врачей-психи атров, 
противодействующих законной деятельности 
пред ставителей субъектов общественного контро-
ля в ходе организации и проведения мероприятий 
общественного контроля за деятельностью, связан-
ной с оказанием психиатрической помощи;

• увеличение количества субъектов общественно-
го контроля, которые будут уполномочены органи-
зовывать и проводить мероприятия общественного 
контроля за деятельностью, связанной с оказанием 
психиатрической помощи населению, а также рас-
ширение полномочий указанных субъектов обще-
ственного контроля.

Заключение

Таким образом, по итогам проведенного иссле-
дования можно сделать ряд выводов.

1. Федеральный закон «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» вывел из 
предмета своего ведения деятельность, связанную 
с оказанием психиатрической помощи, под предло-
гом необходимости принять отдельный федераль-
ный закон, посвященный этому вопросу, который 
до сих пор не принят. 

2. Это обстоятельство повлекло возникновение  
ряда нижеперечисленных проблем, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением общественного кон-
троля в отношении вышеназванного вида деятель-
ности:

• законодательное поле функционирования дан-
ного института гражданского общества в отношении 
деятельности, связанной с оказанием психиатри-
ческой помощи, ограничивается лишь ст. 46 Зако-
на «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», которая не детализирует 
механизм реализации гражданами и их обществен-
ными объединениями своего права на осуществле-
ние общественного контроля в отношении данного 
объекта; 

• законодательно не урегулированы ни формы, 
ни методы, ни виды мероприятий общественного 
контроля за деятельностью, связанной с оказанием 
психиатрической помощи; 
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• в названном выше законе значительно пре-
увеличена роль общественных объединений врачей-
психиатров в реализации общественного контроля 
за рассматриваемым видом деятельности; 

• критерии участия иных общественных объ-
единений в организации и осуществлении обще-
ственного контроля в Законе «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
не указаны; 

• число субъектов, уполномоченных организо-
вывать и осуществлять общественный контроль за 
деятельностью, связанной с оказанием психиатри-
ческой помощи, согласно вышеназванному закону 
ограничено лишь общественными объединения-
ми, в то время как согласно Федеральному закону 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» количество субъектов общественного 
контроля гораздо больше; 

• закрепленные в Законе «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
права руководителей медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь, по согла-
сованию условий посещения данных организаций 
представляются значительно преувеличенными, 
что создает препятствия для осуществления обще-
ственного контроля.

3. Разрешение названных выше проблем требует 
проведения мероприятий, важнейшими из которых 
выступают следующие: 

• принятие федерального закона об обществен-
ном контроле за деятельностью, связанной с оказа-
нием психиатрической помощи в Российской Феде-
рации (как вариант, можно принять федеральный 
закон об основах общественного контроля за оказа-
нием медицинских услуг в Российской Федерации, 

в котором один из разделов будет посвящен осу-
ществлению общественного контроля за деятель-
ностью, связанной с оказанием психиатрической 
помощи); 

• разработка Министерством здравоохранения 
Российской Федерации системы подзаконных нор-
мативных правовых актов, посвященных детали-
зации процесса взаимодействия органов здраво-
охранения государства, медицинских учреждений 
и организаций любых организационно-правовых 
форм и форм собственности, оказывающих психи-
атрическую помощь, с субъектами общественного 
контроля при организации и проведении меропри-
ятий общественного контроля; 

• расширение в действующем законодательстве 
числа форм, методов, видов мероприятий обще-
ственного контроля, которые могут применяться при 
общественном контроле за деятельностью, связан-
ной с оказанием психиатрической помощи; 

• дополнение Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации новыми составами, криминализирующими 
действия сотрудников медицинских организаций, 
а также органов публичной власти, уполномочен-
ных на управление в области здравоохранения, по 
противодействию законной деятельности предста-
вителей субъектов общественного контроля; 

• дополнение Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях новыми 
административными составами, которыми будет 
введена административная ответственность за 
действия сотрудников медицинских организаций, 
а также органов публичной власти, уполномоченных 
на управление в области здравоохранения, которы-
ми создаются препятствия законной деятельности 
представителей общественного контроля.

Библиографические ссылки 

1. Ровкина МА. Общественный контроль в системе управления здравоохранением. Академический вестник. 2014; 
2(28):130–134.

2. Ожиганова АА. Здоровье и болезнь в эпоху неолиберализма. Медицинская антропология и биоэтика. 2018;1(15):6.
3. Власов Я. Включить мозги. Современные страховые технологии. 2020;5:16–19.
4. Бойко ЮП, Путин МЕ. Гражданское общество, здоровье человека и здравоохранение. Население. 2007;1:10–17.
5. Семина ТВ. Медицина и общество. Солидарность и конфликт. Москва: Канон+; 2020. 432 с.
6. Алыпкашева СА, Чотчаева Д, Ермолаева ЕВ. Здоровье как показатель благополучия общества. Бюллетень меди-

цинских интернет-конференций. 2016;6(1):89.
7. Moros E, Goncharov V. Modern dangers in the development of the Russian education system and ways to overcome 

them: socio-philosophical analysis. Wisdom. 2020;15(2):114–128. DOI: 10.24234/wisdom.v15i2.354.
8. Zaleśny J, Goncharov VV, Savchenko M. Model of the evolution of social development in the philosophy of global con-

stitutionalism. Wisdom. 2019;13(2):51–61. DOI: 10.24234/wisdom.v13i2.277.
9. Гриб ВВ. Нормативное закрепление и научное видение системы объектов общественного контроля. Юридиче-

ское образование и наука. 2016;3:154–160.
10. Zaleśny J, Goncharov VV. View of the social concept of global constitutionalism on the legal system. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues. 2020;23(2):1–6. DOI: 10.14742/ajet.1152.
11. Sakhbieva A, Goncharov V, Zatsarinnaya E, Gordeeva D, Kalyakina I, Ignatyeva O. Some global economic realities and 

environmental impact in the context of the pandemic: causes and trends. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 
August 1];258. Available from: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_06054.pdf. 
DOI: 10.1051/e3sconf/202125806054.

12. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Development of state ideology as a basis 
for improving the executive power. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://
www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05031.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805031. 



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2022;2:27–32 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2022;2:27–32

32

13. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Prohibition of abuse of rights in agribusi-
ness. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://www.e3s-conferences.org/
articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05033.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805033.

14. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Problems of choosing the optimal system 
of executive power in the Russian.  E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://
www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05032.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805032.

15. Goncharov V, Zaleśny Z, Balashenko S, Vasilevich G, Pukhov A. On the importance of philosophical principles to the 
social concept of global constitutionalism. Wisdom. 2020;16(3):78–90. DOI: 10.24234/wisdom.v16i3.332. 

16. Goncharov V, Zaleśny Z, Balashenko S, Vasilevich G, Pukhov A. The place of a person in the ontological principles of 
global constitutionalism. Wisdom. 2020;15(2):93–106. DOI: 10.24234/wisdom.v15i2.333.

References

1. Rovkina MA. Public control in the health care management system. Akademicheskii vestnik. 2014;2(28):130–134. Rus-
sian.

2. Ozhiganova AA. Health and disease in the era of Neoliberalism. Medical Anthropology and Bioethics. 2018;1(15):6. 
Russian.

3. Vlasov Ya. [Turn on the brains]. Sovremennye strakhovye tekhnologii. 2020;5:16–19. Russian.
4. Boyko YuP, Putin ME. [Civil society, human health and healthcare]. Naselenie. 2007;1:10–17. Russian.
5. Semina TV. Meditsina i obshchestvo. Solidarnost’ i konflikt [Medicine and society. Solidarity and conflict]. Moscow: 

Kanon+; 2020. 432 p. Russian.
6. Alypkasheva SA, Chotchaeva D, Ermolaeva EV. [Health as an indicator of the well-being of society]. Byulleten’ medit-

sinskikh internet-konferentsii. 2016;6(1):89. Russian.
7. Moros E, Goncharov V. Modern dangers in the development of the Russian education system and ways to overcome 

them: socio-philosophical analysis. Wisdom. 2020;15(2):114–128. DOI: 10.24234/wisdom.v15i2.354.
8. Zaleśny J, Goncharov VV, Savchenko M. Model of the evolution of social development in the philosophy of global con-

stitutionalism. Wisdom. 2019;13(2):51–61. DOI: 10.24234/wisdom.v13i2.277.
9. Grib VV. [Normative consolidation and scientific vision of the system of objects of public control]. Yuridicheskoe obra-

zovanie i nauka. 2016;3:154–160. Russian.
10. Zaleśny J, Goncharov VV. View of the social concept of global constitutionalism on the legal system. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues. 2020;23(2):1–6. DOI: 10.14742/ajet.1152.
11. Sakhbieva A, Goncharov V, Zatsarinnaya E, Gordeeva D, Kalyakina I, Ignatyeva O. Some global economic realities and 

environmental impact in the context of the pandemic: causes and trends. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 
August 1];258. Available from: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_06054.pdf. 
DOI: 10.1051/e3sconf/202125806054.

12. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Development of state ideology as a basis 
for improving the executive power. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://
www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05031.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805031. 

13. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Prohibition of abuse of rights in agribusi-
ness. E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://www.e3s-conferences.org/
articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05033.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805033.

14. Goncharov V, Mikhaleva T, Vasilevich G, Balashenko S, Zaleśny Z, Pukhov A. Problems of choosing the optimal system 
of executive power in the Russian.  E3S Web of Conferences [Internet]. 2021 [cited 2022 August 1];258. Available from: https://
www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/e3sconf_uesf2021_05032.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805032.

15. Goncharov V, Zaleśny Z, Balashenko S, Vasilevich G, Pukhov A. On the importance of philosophical principles to the 
social concept of global constitutionalism. Wisdom. 2020;16(3):78–90. DOI: 10.24234/wisdom.v16i3.332. 

16. Goncharov V, Zaleśny Z, Balashenko S, Vasilevich G, Pukhov A. The place of a person in the ontological principles of 
global constitutionalism. Wisdom. 2020;15(2):93–106. DOI: 10.24234/wisdom.v15i2.333.

Статья поступила в редколлегию 28.01.2022. 
Received by editorial board 28.01.2022.



33

Конституционное право и административное право
Constitutional Law and Administrative Law

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Кондратович НМ. Формы непосредственной демокра-
тии в системе местного самоуправления в зарубежных 
странах. Журнал Белорусского государственного универ-
ситета. Право. 2022;2:33–40.

F o r  c i t a t i o n:
Kondratovich NM. Forms of direct democracy in the sys-
tem of local self-government in foreign countries. Jour-
nal of the Belarusian State University. Law. 2022;2:33–40.  
Russian. 

А в т о р:
Наталья Михайловна Кондратович – кандидат юри-
дических наук, доцент; доцент кафедры конституцион-
ного права юридического факультета.

A u t h o r:
Natallia  М.  Kondratovich, PhD (law), docent; associate 
professor at the department of constitutional law, faculty 
of law. 
kondratovichn@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-7053-5789

Гриценко А. С., Антонов А. В. Простой язык права. Постановка про-
блемы, общие подходы и современные тенденции ...................................
33

Gritsenko A. S., Antonov A. V. The plain language of law. Statement of the 
problem, general approaches and current trends ...........................................
40

УДК 34.09

ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СИСТЕМЕ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Н. М. КОНДРАТОВИЧ  1)

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

Рассматриваются формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления в зарубежных 
странах: местный референдум, отзыв выборного лица, местные выборы, собрания (сходы) граждан, правотворче-
ская инициатива, опрос граждан, обращение граждан и др. Приводятся примеры законодательного регулирования 
и практической реализации различных форм непосредственной демократии в системе местного самоуправления на 
примере отдельных стран.

Ключевые слова: местное самоуправление; формы местного самоуправления; местный референдум; отзыв вы-
борного лица; местные выборы; собрания (сходы) граждан; правотворческая инициатива; опрос граждан; обраще-
ние граждан.

FORMS OF DIRECT DEMOCRACY IN THE SYSTEM  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN FOREIGN COUNTRIES

N. M. KONDRATOVICH  a

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

The forms of direct democracy in the system of local self-government in foreign countries as a local referendum, a re- 
call of an elected person, local elections, a meeting (gatherings) of citizens, a law-making initiative, a survey of citizens, an 
appeal of citizens, etc. are considered. There are proposed the examples of legislative regulation and practical implementa-
tion of various forms direct democracy in the system of local self-government on the example of individual countries.

Keywords: local government; forms of local government; local referendum; recall of an elected person; local elections; 
meetings (gatherings) of citizens; lawmaking initiative; survey of citizens; appeal of citizens.

Местное самоуправление, как форма само ор-
ганизации граждан на определенной территории, 
позволяющая создавать достойные условия для про-
живания населения на ней и формирующая опре-
деленную степень ответственности за принятые 
решения, является одним из атрибутов современ-
ного демократического государства. Формы непо-

средственной демократии способствуют прямому 
осуществлению власти населением муниципаль-
ного образования и являются важным элементом 
системы местного самоуправления. Изучение за-
рубежного опыта в рамках сравнительного ана-
лиза позволяет выявить эффективные формы не-
посредственной демократии в системе местного  
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самоуправления и использовать оптимальные жиз-
неспособные формы в организации местной власти 
в Республике Беларусь.

Рассматривая формы непосредственной демо-
кратии в системе самоуправления, не следует их 
противопоставлять представительной демократии, 
поскольку непосредственная демократия предпо-
лагает максимальное сближение органов муници-
пальной власти и местного сообщества [1, с. 316].

В правовой науке выделяют две группы форм 
прямого волеизъявления граждан: 

• формы обязательного характера позволяют вы-
явить обязательную для исполнения волю населения 
муниципального образования (местный референдум 
обязательного характера, муниципальные выборы, 
собрания (сходы));

• формы рекомендательного характера способ-
ствуют выявлению общественного мнения населе-
ния по поводу местного самоуправления и позволя-
ют соответствующим органам и должностным лицам 
принять (или не принять) решение с учетом мнения 
и интересов большей части населения (народная 
правотворческая инициатива, обращения граждан 
в органы местного самоуправления, конференции 
жителей по вопросам местного значения, опросы 
общественного мнения и т. д.).

Белорусские авторы, поддерживая в целом дан-
ный подход, предлагают отдельно рассматривать 
третью группу форм прямого волеизъявления граж-
дан – «местные или гражданские инициативы граж-
дан по осуществлению форм местной демократии» 
[1, с. 319]. С данной позицией можно согласиться.

Рассмотрим конкретные формы непосредствен-
ной демократии в системе местного самоуправле-
ния за рубежом.

Высшим непосредственным выражением воли 
населения является местный референдум. Он про-
водится в целях решения населением вопросов 
местного значения и должен охватывать всю тер-
риторию данного образования. 

Проведение местных референдумов предусмо-
трено ст. 132–133 Конституции Итальянской Ре-
спублики 1947 г., ст. 140–141 Конституции Швей-
царской Конфедерации 1999 г., ст. 170 Конституции 
Республики Польша 1997 г., ч. 1 ст. 136 Конститу- 
ции Республики Болгария 1991 г., ст. 110 Конституции  
Республики Армения 1995  г., ст.  130 Конститу- 
ции Российской Федерации 1993 г. и др. 

Согласно Конституции Российской Федерации 
местное самоуправление осуществляется гражда-
нами путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления через выборные и другие 

1Местный референдум в Российской Федерации базируется на нормах ст. 130 Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130)1. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 123 Конституции Итальянской 
Республики каждая область имеет право регулиро-
вать в своем статуте референдум в отношении мест-
ных законов и административных правоположений.

Основной закон Федеративной Республики Гер-
мания 1949 г. закрепляет правовое регулирование 
принципов организации местного самоуправления 
(за исключением вопроса о статусе муниципальных 
служащих), а значит и регулирование институтов 
прямой демократии на местном уровне относится 
к компетенции земель. Основной закон лишь тре-
бует, чтобы региональное законодательство соот-
ветствовало «принципам республиканского, демо-
кратического и социального правового государства 
в духе… Основного закона» (ст. 28).

Регулирование института местного референду-
ма и порядок его проведения в Швейцарии опре-
деляется кантонами. При этом есть отличительная 
особенность: на местном референдуме жители об-
щины решают вопрос об одобрении или отклоне-
нии решения, принятого муниципальным органом 
общины. 

Конституции и законы устанавливают следую-
щие принципы проведения местного референдума: 
участие в нем является всеобщим и равным, голо-
сование осуществляется непосредственно и добро-
вольно, контроль за волеизъявлением граждан не 
допускается. Вопрос, выносимый на местный ре-
ферендум, должен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы на него можно было дать однозначный 
ответ.

Предметом обязательного местного референ-
дума обычно являются вопросы изменения тер-
риториального устройства, иногда – финансовые 
проблемы. Например, в Венгрии местное народное 
голосование в обязательном порядке проводится по 
вопросам об объединении и разъединении общин, 
образовании новой общины, о создании совмест-
ного представительного органа и о его разделении. 
Местное народное голосование проводится также 
по вопросам, которые определены самоуправлен-
ческим постановлением [2, с. 135]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Основного закона ФРГ 
референдум проводится в землях, из территорий 
или частей территорий которых должна быть обра-
зована новая земля или земля с новыми границами 
(заинтересованные земли). Голосование проводит-
ся по вопросу о том, должны ли заинтересованные 
земли оставаться в прежних границах или необхо-
димо образовать новую землю или землю с новыми 
границами.
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Среди местных референдумов, проводимых 
в Швейцарии, можно выделить обязательные и фа-
культативные. Уставы общин содержат закрытый 
список вопросов, решения по которым должны быть 
вынесены на обязательный референдум на мест-
ном уровне (референдум по нормативно-правовым 
актам (например, по уставу в новой редакции, по 
политическим регламентам, правилам землеполь-
зования и застройки), референдум по администра-
тивным актам (например, по плану застройки), 
референдум по финансовым вопросам (по реше-
ниям о введении новых расходных статей местного 
бюджета сверх установленной суммы), референдум 
по вопросам муниципального сотрудничества (на-
пример, о вступлении и выходе из союза общин), 
референдум по особо важным вопросам согласно 
решению представительного органа и др.). На фа-
культативный референдум могут быть вынесены ре-
шения органов местного самоуправления по вопро-
сам, определенным в уставе общины, в случае, если 
в поддержку инициативы о проведении соответ-
ствующего референдума будет собрано определен-
ное количество подписей участников референдума 
либо членов представительного органа общины2.

В большинстве случаев местные референдумы 
факультативны. Так, в Швеции возможно проведе-
ние коммунальных, т. е. местных, референдумов, 
которые по юридической силе принятых на них 
решений могут быть только совещательными. Ре-
шение о проведении коммунального референду-
ма в Швеции принимается депутатами собраний 
уполномоченных ландстингов или коммун. Более 
того, они должны принять такое решение, если со-
ответствующее требование поддержат не менее 5 % 
избирателей. Коммунальный референдум может 
проводиться на территории ограниченного числа 
коммун. Правом участия в нем обладают все граж-
дане, имеющие право голоса при выборах в собра-
ния уполномоченных тех коммун, где проводится 
референдум. Проведение коммунальных референ-
думов подчинено определенным правилам, преду-
смотренным в специальном законе о коммуналь-
ных референдумах 1994 г. и в коммунальном законе 
1991 г. В соответствии с законом о коммунальных 
референдумах дату проведения данного меропри-
ятия устанавливают коммунальные представи-
тельные органы по согласованию с Центральным 
избирательным управлением Швеции. Это должно 
быть сделано не позднее трех месяцев до дня про-
ведения коммунального референдума. Референдум-
ный округ может охватывать один или несколько 
избирательных районов. Право на участие в ком-
мунальном референдуме принадлежит только тем 
гражданам, которые достигли 18 лет и постоянно 

2Так, в Берне требуется собрать 1500 подписей участников референдума в течение 60 дней с даты публикации правового 
акта, а в Цюрихе – 2000 подписей участников референдума или подписи одной трети членов представительного органа 
города в течение 30 дней с даты публикации правового акта.

проживают в соответствующей коммуне. Это право 
распространяется также и на граждан государств 
ЕС, граждан Норвегии и Исландии, постоянно про-
живающих в данной коммуне, иных иностранцев, 
постоянно проживающих на территории Швеции 
не менее трех последовательных лет. В каждом ре-
ферендумном районе не позднее чем за 30 дней 
до дня проведения коммунального референдума, 
составляются избирательные списки на основа-
нии сведений, полученных по итогам последней 
переписи населения. Бюллетени и карточки для го-
лосования, предназначенные для коммунальных 
референдумов, предоставляются Центральным 
избирательным управлением Швеции на осно-
ве специального заявления. Подсчет результатов 
осуществляют избирательные комиссии. Они со-
ставляют специальный протокол об итогах комму-
нального референдума и направляют его собранию 
уполномоченных ландстинга, которое обнародует 
окончательные результаты. Сами же бюллетени, 
использованные в ходе коммунального референ-
дума, опечатываются избирательной комиссией 
и хранятся в течение не менее одного года с даты 
подсчета голосов [3, с. 157–158].

Референдум считается состоявшимся, если в нем 
участвовали более половины лиц, обладающих пра-
вом голоса. Предложение считается принятым, если 
более половины участвовавших в голосовании вы-
сказались «за».

В законодательстве зарубежных государств (где  
предусматривается возможность проведения мест-
ного референдума) обычно устанавливаются преде-
лы допустимого использования местного референ-
дума. Так, Закон Республики Армения от 28 июня 
2018 г. № 3Р-347 «О местном референдуме» в ч. 1 
ст.  4 закрепляет перечень вопросов, которые не 
могут выноситься на местный референдум: вопро-
сы, касающиеся прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина, устранения или ограничения 
конституционных гарантий, обеспечивающих их 
осуществление; вопросы, связанные с полномочи-
ями, делегированными государственным органам 
или органам местного самоуправления; вопросы 
о формировании аппарата главы муниципалитета; 
вопросы принятия или изменения муниципально-
го бюджета, а также выполнения или изменения 
финансовых обязательств муниципалитета; вопро-
сы об отчуждении муниципальной собственности; 
вопросы защиты населения, проведения чрезвы-
чайных и срочных мероприятий, обеспечивающих 
здоровье и безопасность; вопросы, причиняющие 
вред памятникам истории, культуры, природы 
и заповедникам; вопросы, касающиеся местных 
налогов, пошлин, платежей; вопросы создания  
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межмуниципальных объединений; вопросы, кото-
рые уже были вынесены на местный референдум 
в течение предыдущего года.

В Болгарии путем референдума не могут решать-
ся вопросы общинного бюджета и местного налого-
обложения, а также местные вопросы, для которых 
закон предусматривает специальный порядок.

Повторный местный референдум по тому же во-
просу или по вопросу с идентичным содержанием 
может проводиться по истечении определенного 
законодательством срока (в Болгарии и Армении 
не ранее чем через два года со дня официального 
опубликования результатов местного референду-
ма по данному вопросу, в Германии – через пять  
лет [2, с. 138]).

Данная форма прямого участия граждан в само-
управлении реализуется достаточно активно3.

В большинстве демократических стран выборы 
в органы местного самоуправления проводятся на 
основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Пассивное 
избирательное право устанавливается в пределах 
18–25 лет. Одновременно формулируются и иные 
цензовые требования: ценз оседлости, несовмести-
мости занятия других постов на государственной 
службе или в выборных органах, в судах и т. д.

Срок полномочий депутатского корпуса органов 
местного самоуправления различен. В США он со-
ставляет 2–4 года, в Швейцарии – 3–4 года (в разных 
кантонах), в Великобритании, Дании, Испании, Ни-
дерландах, Норвегии, Португалии, Швеции – 4 года, 
в Германии (в ряде земель) – 4–5 лет, в Италии, Ир-
ландии – 5 лет, в Бельгии, Франции, Люксембурге – 
6 лет.

Так, в ст. 28 Основного закона ФРГ предусмотре-
но, что в землях, округах и общинах народ должен 
иметь представительство, созданное в результате 
проведения всеобщих, прямых, свободных, равных 
и тайных выборов. На выборах в округах и общинах 
правом избирать и быть избранными согласно пра-
ву европейского сообщества обладают также лица, 
которые имеют гражданство государства – члена 
европейского сообщества. Законодательство преду-
сматривает различные способы выдвижения канди-
датов в выборные органы местного самоуправления: 
подача петиции с подписями установленного зако-
ном числа жителей данного избирательного округа, 
обладающих избирательными правами, в поддерж-
ку кандидата на выборную должность; выдвижение 
от политической партии; самовыдвижение.

В некоторых странах выборные должностные 
лица могут быть досрочно отозваны со своих по-

3Согласно статистике Центрального избирательного комитета Российской Федерации в период с 2004 по 2016 г. было 
проведено 466 референдумов. Однако вопросы, которые выносились на обсуждение, в большинстве касались либо террито-
риального деления, либо самообложения граждан. Например, в 2016 г. из 61 референдума в муниципальных образованиях 
России 10 были по вопросу преобразования, а остальные – по вопросу самообложения. В голосовании приняли участие чуть 
больше половины жителей таких муниципальных образований.

стов избирателями или избравшим их органом. 
Так, в Японии право отзыва существует только на 
местном уровне. В США, Швейцарии, России пра-
во отзыва на федеральном уровне не признается, 
однако в отдельных штатах, кантонах, субъектах 
указанных государств право отзыва определенных 
должностных лиц может быть осуществлено. К при-
меру, в Швейцарии избиратели вправе на референ-
думе принять решение о досрочном прекращении 
полномочий кантонального парламента, т. е. все 
депутаты законодательного органа кантона отзы-
ваются одновременно. В России подобный порядок 
досрочного прекращения полномочий выборных 
должностных лиц урегулирован в законодательстве 
ряда субъектов.

Граждане Перу имеют право отзывать следующих 
должностных лиц: главу муниципального исполни-
тельного органа (алькальда), членов муниципаль-
ных советов (рехидоров), должностных выборных 
лиц регионального уровня, выборных магистратов 
(судейских должностных лиц). Право отзыва в от-
ношении выборных должностных лиц муниципаль- 
ного и регионального уровней не может быть осу-
ществлено в течение первого и последнего года 
срока их полномочий. С инициативой отзыва впра-
ве выступить избиратели определенного избира-
тельного округа. С этой целью они подают в соот-
ветствующий избирательный орган заявление, под 
которым стоят подписи не менее 25 % избирателей 
(но не более 400 тыс. подписей). Национальный су-
дебный совет по выборам назначает дату голосо-
вания об отзыве, причем такое голосование долж-
но состояться не позднее чем через 90 дней после 
подачи заявления. Выборное лицо считается ото-
званным, если за это проголосовали более половины 
избирателей (50 % плюс один голос). Открывшаяся 
в результате вакансия заполняется путем выдачи 
мандата Национальным судебным советом по вы-
борам лицу, стоящему следующим в списке. Однако 
если отозванными оказываются не менее одной тре-
ти членов муниципального совета, то назначаются 
досрочные выборы. Отозванное должностное лицо 
может выдвигаться кандидатом на следующих вы-
борах на ту же должность [4, с. 156–157].

В Китае избиратели и органы, избравшие депута-
та, вправе отозвать его досрочно. Письменные пред-
ложения об отзыве депутатов уездных и волостных 
собраний народных представителей с указанием 
причин такой инициативы могут направляться в по-
стоянный комитет уездного собрания, подписанные 
не менее чем 30 избирателями соответствующего 
избирательного округа. Депутат имеет право устно 
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или письменно изложить на собрании свое мнение 
о выдвинутых основаниях отзыва. Оба документа 
рассылаются избирателям, после чего постоянный 
комитет направляет ответственного работника для 
руководства процессом голосования об отзыве.  
Депутат считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало более половины избирателей данного 
округа. На сессиях уездных или других вышестоя-
щих собраний народных представителей президиум 
собрания или более 1/10 депутатов вправе предло-
жить отозвать депутата вышестоящего собрания, 
избранного соответствующим собранием. В период 
между сессиями с такой инициативой могут высту-
пить советы председателей постоянных комитетов 
или не менее 1/5 членов постоянного комитета, из-
бравшего депутата собрания. Депутат, об отзыве ко-
торого идет речь, имеет право на ответ на заседании 
президиума или пленарном заседании собрания, 
а также на письменный ответ. Голосование об от-
зыве проводится на пленарном заседании. Для отзы - 
ва требуются голоса более чем половины депута-
тов собрания народных представителей, а в период 
между сессиями – более чем половины состава по-
стоянного комитета. Об отзыве следует сообщить 
постоянному комитету вышестоящего собрания. 
Письменное заявление об отзыве депутата от ар-
мии, избранного прямым голосованием, может быть 
заявлено группой не менее чем 10 граждан перво-
начального избирательного округа. Инициировать 
отзыв депутата вышестоящего собрания народных 
представителей могут избирательные комиссии 
полка и выше. Голосование проводится после об-
суждения вопроса избравшим депутата собранием 
народных представителей. Решение об отзыве на-
правляется в постоянный комитет собрания народ-
ных представителей равного уровня и в войсковую 
избирательную комиссию вышестоящей ступени 
для сведения. Голосование об отзыве депутата тай- 
ное [4, с. 177–178].

Общее собрание (сход) граждан – институт, пред-
полагающий совместное решение общественно 
значимых вопросов гражданами, проживающими 
на определенной территории. Данный институт 
предусмотрен Европейской хартией местного са-
моуправления. В соответствии с ч. 2 ст. 3 этого до-
кумента в случаях, предусмотренных законом, мест-
ное самоуправление может осуществляться путем 
обращения к собраниям граждан. 

В большинстве швейцарских кантонов (в 23 из 
26) сходы избирателей (Landsgemeinde) рассматрива-
ются как основной орган власти в низших террито-
риальных единицах. Данный институт широко рас-
пространен в Германии и других странах на уровне 
мелких сельских общин.

4 Обязанность муниципалитетов по проведению публичных слушаний на этапе рассмотрения принимаемых местными 
властями законов и ряда постановлений по наиболее важным для локального сообщества вопросам впервые в мире была 
закреплена в США в 1923 г.

Различают сход граждан по месту проведения 
и характеру решаемых вопросов, по обязательно-
сти проведения. 

По месту проведения общие собрания (сходы) 
граждан могут быть сельскими и городскими. Со-
гласно ст.  25 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации») сход граждан может про-
водиться для решения вопросов местного значения 
в поселении, где полномочия представительного 
органа муниципального образования осуществляет 
сход граждан, если численность жителей поселения, 
обладающих избирательным правом, составит более 
100 человек.

По обязательности проведения можно выделить 
обязательные и факультативные собрания (сходы). 
Обязательные собрания (сходы) граждан созывают-
ся органами власти в случаях, прямо предусмотрен-
ных конституцией или законом (иным правовым 
актом), по определенному кругу вопросов, в специ-
ально предусмотренных случаях или в установлен-
ное время. Факультативные общие собрания (сходы) 
граждан (иногда они называются чрезвычайными 
(дополнительными) собраниями и созываются для 
рассмотрения срочных, неотложных дел) проводят-
ся по инициативе должностных лиц или органов 
власти либо инициативных групп граждан. В совре-
менных государствах общие собрания (сходы) граж-
дан также чаще всего созываются должностными 
лицами или органами власти. Вместе с тем институт 
общего собрания (схода) может предусматривать за-
крепление права инициативы созыва собрания за 
определенным числом граждан – членов общего со-
брания (схода) [5, с. 382–383].

Публичные слушания представляют собой широ-
ко распространенную в мире модель обеспечения 
участия граждан в процессе принятия решений на 
местном уровне. Публичные слушания проводятся 
для обсуждения проектов правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муни-
ципального образования по инициативе граждан 
представительным органом муниципального обра-
зования, главой муниципального образования.

Публичные слушания возникли в США в 1920-х гг.4 
и лишь во второй половине XX в. получили распро-
странение в большинстве стран Европы. Публичные 
слушания представляют собой механизм, анало-
гичный по форме открытым собраниям, который 
также предусматривает допуск граждан к обсуж-
дению вопросов местного управления. Однако по 
своей сути публичные слушания принципиально  
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отличаются от собраний тем, что направлены (в со-
ответствии с американской практикой) не столько на 
удовлетворение потребности жителей участвовать  
в местных делах и контролировать работу чиновни-
ков, сколько на повышение качества муниципаль-
ного управления. Так, в штате Нью-Йорк каждый за-
кон, принятый местными органами власти, должен 
пройти процедуру публичных слушаний. 

В США муниципалитеты вправе самостоятель-
но регулировать порядок организации публичных 
слушаний на своей территории, вносить коррек-
тивы в перечень вопросов, по которым они прово-
дятся. Однако базовые требования к проведению 
слушаний закреплены в ряде федеральных законов 
и уточнены сводом муниципального права штата.

В соответствии с Кодексом штата Вашингтон (Re-
vised Code of Washington) устанавливаются опреде-
ленные требования по бюджету к проведению слу-
шаний. Бюджетные слушания проводятся ежегодно 
в первый понедельник октября (упомянутый кодекс 
определяет исключение из этого правила, указывая 
на возможность проведения слушаний по бюджету 
в первый понедельник в декабре или в другую дату). 
Уведомление о проведении слушаний публикует-
ся не позднее чем за две недели до этой даты, при 
этом оно должно выходить в официальной газете 
округа (графства) один раз в неделю в течение двух 
недель подряд сразу после принятия предваритель-
ного бюджета. Сами бюджетные слушания могут 
длиться несколько дней (но не превышать в общей 
сложности пять дней), в течение которых любой на-
логоплательщик может высказаться за или против 
любой части бюджета [6, с. 278]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» на публичные слу-
шания должны выноситься следующие вопросы:

1) проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых 
в уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального образования, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования.

Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального 
образования, нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образо-
вания и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, предварительное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, а также другие меры, 
обеспечивающие участие жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений. Наряду с печатными вариантами 
размещения информации о проведении публичных 
слушаний уведомления размещают и на сайтах ор-
ганов власти. Публикация объявления о проведении 
публичных слушаний в электронном виде позволя-
ет также использовать механизмы обратной связи 
и получать от граждан заявки об участии в слуша-
ниях в электронном виде, предложения по вопро-
сам публичных слушаний также могут быть поданы 
в электронном виде через сайт или направлены на 
электронную почту.

Правотворческая инициатива – это форма уча-
стия населения в местном самоуправлении, которая 
заключается во внесении инициативной группой 
граждан, обладающих активным избирательным 
правом, проекта муниципального правового акта 
по вопросам местного значения в орган местного 
самоуправления или должностному лицу органа 
местного самоуправления, рассмотрение которо-
го для них является обязательным. По результатам 
рассмотрения должно быть принято официальное 
мотивированное решение в письменной форме, ко-
торое будет доведено до сведения всех членов ини-
циативной группы граждан.

Стадии реализации правотворческой инициати-
вы следующие: формирование и регистрация ини-
циативной группы, внесение и регистрация право-
творческой инициативы, сбор подписей в поддержку 
правотворческой инициативы, рассмотрение право-
творческой инициативы органами и должностными 
лицами местного самоуправления.

В Российской Федерации минимальная числен-
ность инициативной группы граждан не может 
превышать 3 % от численности жителей муници-
пального образования, обладающих избирательным 
правом. В Венгрии местные нормативные акты мо-
гут быть приняты в результате инициативы 5–10 % 
граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории.
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Внесенный проект муниципального правового 
акта подлежит обязательному рассмотрению орга-
ном или должностным лицом местного самоуправ-
ления, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта в течение установленного 
срока (в Российской Федерации в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения). Представителям иници-
ативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложить свою позицию при рас-
смотрении указанного проекта. Мотивированное 
решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, должно 
быть в письменной форме официально доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Опрос граждан проводится на всей территории 
муниципального образования или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также ор-
ганами государственной власти. Результаты опроса 
носят рекомендательный характер. Это означает, 
что органы местного самоуправления могут исполь-
зовать в своей работе изученное общественное мне-
ние по вопросам местного значения. 

В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели, обладающие избирательным правом. Порядок 
назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального образования. 
В нормативном правовом акте о назначении опро-
са граждан формулируются вопросы, предлагаемые 
гражданам, устанавливаются дата и сроки, методи-
ки проведения опроса, форма опросного листа, ко-
личество лиц, которые должны быть опрошены. Так, 
согласно Закону города Москвы от 6 ноября 2011 г. 
№ 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» проведение опроса инициирует 
глава муниципального образования или предста-
вительный орган. Инициатива главы муниципаль-
ного образования о проведении опроса рассма-
тривается в течение 30 дней со дня ее поступления 
в представительный орган. Жители муниципаль-
ного образования должны быть проинформирова-
ны о проведении опроса не менее чем за 10 дней. 
Продолжительность опроса не может составлять 
более чем 14 дней с даты, определенной решени-
ем представительного органа о назначении опроса. 
Результаты опроса публикуются в интернете в по-
рядке, установленном нормативным правовым ак-
том представительного органа.

Право граждан на индивидуальные и коллек-
тивные обращения, установленное конституциями 

5Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения: 02.01.2022).

и законодательством зарубежных стран, может быть 
реализовано и на уровне местного самоуправления 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных обра-
зований. 

Так, граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения, вклю-
чая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления (и обращения к их 
должностным лицам), в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, на кото-
рые возложено осуществление публично значимых 
функций, и обращения к их должностным лицам5. 
Должностные лица местного самоуправления обяза-
ны дать письменный ответ по существу обращений 
граждан в органы местного самоуправления в тече-
ние одного месяца.

В законодательстве многих стран в последние 
годы было закреплено понятие «электронное об-
ращение». Например, согласно ст. 1 Закона Кыргыз-
ской Республики от 4 мая 2007 г. № 67 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан» электронное об-
ращение – обращение заявителя, поступившее на 
официальный адрес электронной почты государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц, рассматриваемое в поряд-
ке, установленном ст. 6-1 упомянутого закона.

Федеральным законом от 27  июля 2010  г. 
№ 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг”» были внесены изменения, которыми вве-
дена электронная форма обращений, а само поня-
тие «обращение гражданина» стало определяться 
как направленные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
в письменной форме или в форме электронного до-
кумента предложение, заявление или жалоба, а так-
же устное обращение гражданина в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления.

Технически обращения в форме электронного 
документа могут быть направлены различными 
способами: через государственную автоматизи-
рованную систему, специальный сервис приема 
и первичной обработки обращений граждан, созда-
ваемый на базе официального сайта органа власти, 
официальный сайт органа публичной власти, лич-
ную почту должностного лица, указанную на офи-
циальном сайте органа публичной власти в качестве 
контактных данных, и др.
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Граждане современных демократических госу-
дарств активно вовлечены в деятельность органов 
местного самоуправления, инициативно проявляют 
себя во всех формах непосредственной демокра-
тии на местах. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в зарубежных странах выработана целостная 
система форм непосредственной демократии на 
уровне местного самоуправления. Это дает ши-
рокие возможности для граждан использовать их 
и повышать эффективность деятельности органов 
местного самоуправления. В то же время особое 
внимание в ближайшей перспективе уделяется 

вопросу дальнейшего увеличения объема государ-
ственных электронных услуг, которые стремительно 
развиваются, поскольку повышение уровня инфор-
матизации в сфере работы с гражданами и орга-
низациями является одним из основополагающих 
принципов при дебюрократизации государственного  
аппарата. 

Полагаем, оправдавший себя практический опыт 
реализации форм непосредственной демократии 
в системе местного самоуправления в зарубежных 
странах будет полезен для дальнейшего совершен-
ствования законодательства в Республике Беларусь.

Библиографические ссылки

1.  Василевич ГА, Киселева ТМ, Куневич ГГ, Масловская ТС, Шахновская ИА. Местное самоуправление в Беларуси 
и зарубежных странах. Минск: Право и экономика; 2022. 400 с.

2.  Кондратович НМ. К вопросу о формах непосредственной демократии в системе местного самоуправления в за-
рубежных странах. В: Василевич ГА, редактор. Конституционное право как фактор динамичного развития белорусского 
государства: история и современность: материалы Республиканской научно-практической конференции; 15 октября 
2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: БГУ; 2021. с. 134–138.

3.  Ракитская ИА. Референдум в Швеции: особенности организации и правила проведения. Московский журнал 
международного права. 2015;3:148–160.

4.  Маклаков ВВ, редактор. Зарубежное избирательное право. Москва: НОРМА; 2003. 288 с.
5.  Руденко ВН. Институт общего собрания (схода) граждан в современном публичном праве. Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2002;3:378–413.
6.  Миронова СМ. Зарубежный опыт участия граждан в финансовой деятельности муниципальных образований. 

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017;2:275–280. 

References
1.  Vasilevich GA, Kiseleva TM, Kunevich GG, Maslovskaya TS, Shakhovskaya  IA. Mestnoe samoupravlenie v Belarusi 

i zarubezhnykh stranakh [Local self-government in Belarus and foreign countries]. Minsk: Pravo i ekonomika; 2022. 400 p. 
Russian.

2.  Kondratovich NM. [On the question of the forms of direct democracy in the system of local self-government in fo-
reign countries]. In: Vasilevich GA, editor. Konstitutsionnoe pravo kak faktor dinamichnogo razvitiya belorusskogo gosudarstva: 
istoriya i sovremennost’: materialy Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 15 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ 
[Constitutional law as a factor in the dynamic development of the Belarusian state: history and modernity: materials of the 
Republican scientific and practical conference; 2021 October 15; Minsk, Belarus]. Minsk: Belarusian State University; 2021. 
p. 134–138. Russian.

3.  Rakitskaya IA. Referendum in Sweden: specific features of organisation and practice. Moscow Journal of International 
Law. 2015;3:148–160. Russian.

4.  Maklakhov VV, editor. Zarubezhnoe izbiratel’noe pravo [Foreign suffrage]. Moscow: NORMA; 2003. 288 p. Russian.
5.  Rudenko VN. [Institute of the general meeting (gathering) of citizens in modern public law]. Nauchnyi ezhegodnik Insti-

tuta filosofii i prava Ural’skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk. 2002;3:378–413. Russian.
6.  Mironova SM. International experience of citizen participation in the financial activities of municipalities. Business. 

Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute. 2017;2:275–280. Russian.

Статья поступила в редколлегию 28.01.2022. 
Received by editorial board 28.01.2022.



41

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Романова ОН.  Некоторые проблемы имплементации 
норм международных договоров в цивилистическое 
процессуальное законодательство Республики Бела-
русь. Журнал Белорусского государственного универси-
тета. Право. 2022;2:41–48.

F o r  c i t a t i o n:
Ramanava ON. Some problems of implementation of in-
ternational norms in national civil procedural law. Jour-
nal of the Belarusian State University. Law. 2022;2:41–48.  
Russian. 

А в т о р:
Ольга Николаевна Романова – кандидат юридических 
наук, доцент; заведующий кафедрой гражданского про - 
цесса и трудового права юридического факультета. 

A u t h o r :
Olga N. Ramanava, PhD (law), docent; head of the depart-
ment of civil procedure and labour law, faculty of law.
ramanavaon@bsu.by

Автор рус. Название 41
Автор англ. Название 48

УДК 341.6(076.5)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О. Н. РОМАНОВА1)

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

Исследуются причины формирования специальных процессуальных норм, регулирующих особенности рассмо-
трения и разрешения отдельных категорий трансграничных гражданских дел на примере Конвенции о междуна-
родном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи (принята в Гааге 23 ноября 2007 г.). 
Делается вывод о том, что для международных договоров, относящихся к категории самоисполнимых, необходимым 
и достаточным для эффективной правоприменительной деятельности является принятие постановлений Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, разъясняющих особенности рассмотрения и разрешения соответствующих 
категорий дел.

Ключевые слова: международный договор; гражданское процессуальное право; имплементация международных 
норм.  
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The reasons for the formation of special procedural rules regulating the specifics of the consideration and resolution 
of certain categories of cross-border civil cases are investigated on the example of the Convention on the international 
procedure for the recovery of alimony and other forms of family maintenance (concluded in the Hague on 23 November 
2007). It is concluded that for international treaties belonging to the category of self-executing, it is necessary and sufficient 
for effective law enforcement activity to adopt resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Belarus 
explaining the specifics of consideration and resolution of the relevant categories of cases.
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Введение

1Проект Кодекса гражданского судопроизводства Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: https://forumpravo.
by/files/Proekt_KGS_Verhovnij_syd_04.03.2022.pdf (дата обращения: 15.06.2022).

Изменения, вносимые в цивилистические про-
цессуальные кодексы Республики Беларусь, в по-
следние годы демонстрируют устойчивую тенден-
цию к расширению круга трансграничных дел, 
требующих, с точки зрения законодателя, специ-
ального регулирования порядка их рассмотрения 
и разрешения. Так, Законом Республики Беларусь от 
8 ноября 2018 г. № 142-З «О внесении дополнения 
в Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь» в Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (далее – ГПК) введена ст. 561-1  
«Особенности рассмотрения просьб о взыскании 
алиментов на основании Конвенции о международ-
ном порядке взыскания алиментов на детей и иных 
форм содержания семьи». Законом Республики Бе-
ларусь от 18 декабря 2019 г. № 277-З «Об измене-
нии законов» в ГПК введена гл. 28-2 «Производство 
по делам о возвращении ребенка или об осущест-
влении прав доступа». При этом в первом случае 
законодатель посвятил особенностям рассмотре-
ния и разрешения просьб о взыскании алиментов 
одну статью (ст. 561-1), разместив ее в разд. ХХ ГПК 
«Международный гражданский процесс», во втором 
же сформировал целую главу в разд. VI ГПК «Иско-
вое производство в суде первой инстанции», про-
игнорировав, по сути, очевидный трансграничный 
характер этой категории дел. Следует отметить, что 
в проекте Кодекса гражданского судопроизводства1 
(далее – КГС) данное обстоятельство было учтено 
законодателем, и названным выше категориям 
дел посвящены отдельные главы, размещенные 
в разд. VII КГС «Международный гражданский про-
цесс» (гл. 52 «Производство по просьбам о призна-
нии или признании и исполнении решений ино-
странных судов о взыскании алиментов на детей, 

просьбам о вынесении решений и о совершенство-
вании решений о взыскании алиментов на детей 
в международном порядке», гл. 53 «Производство 
по делам о возвращении ребенка или об осущест-
влении прав доступа»).

В Хозяйственном процессуальном кодексе Ре-
спублики Беларусь (далее – ХПК) также произошли 
важные изменения: Законом Республики Беларусь 
от 6 января 2021 г. № 89-З «Об изменении законов 
по вопросам медиации» гл. 29 ХПК «Производство 
по делам об обжаловании решений международ-
ных арбитражных (третейских) судов, третейских 
судов, иных постоянных арбитражных органов, на-
ходящихся на территории Республики Беларусь» 
дополнена нормами, регулирующими порядок 
рассмотрения и разрешения заявлений о выдаче  
исполнительного документа на принудительное ис - 
пол нение международного медиативного соглаше-
ния. При этом в проекте КГС разработчики пред-
лагают в разд. VII включить гл. 51 «Производство 
по делам о признании и приведении в исполнение 
международных медиативных соглашений». 

«Формирование специальных норм определе-
но общими закономерностями функционирования 
и развития системы права» [1,  с.  14]. Тенденция 
введения в процессуальные кодексы новых инсти-
тутов (норм), регулирующих специфику рассмотре-
ния и разрешения трансграничных дел, – частный 
случай общей тенденции дифференциации циви-
листического процессуального права, размеще-
ния в кодифицированных актах процессуальных 
норм, регулирующих процессуальные особенно-
сти рассмотрения и разрешения конкретных кате-
горий дел или отдельных указанных в законе дел  
[2, с. 169, 171]. 
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Юридическая наука, в том числе наука цивили-
стического процессуального права, всегда искала 
и ищет причины необходимости внесения измене-
ний, дополнений, появления на свет новых норм, 
институтов, отраслей права. Найдя их, можно в бу-
дущем предвидеть последствия аналогичных при-
чин, в какой-то мере повлиять на получение нужно-
го последствия [2, с. 229]. Новые нормы и институты 
в цивилистическом процессуальном праве могут 
появляться вследствие самых разнообразных об-
стоятельств [2,  с.  232], например изменений или 
дополнений в материальном праве, требующих 
специфических средств защиты, принятия норма-
тивных актов организационного характера и т. д. 
В юридической литературе причины образования 
специальных норм условно делят на объективные 
и субъективные. К первым относят своеобразие 
регулируемых правом общественных отношений, 
ко вторым – приоритеты социальной политики, 
лишенные объективной основы законодательные 
традиции, соображения классификационного ха-
рактера [1, с. 16]. 

Лежащей на поверхности внешней причиной 
появления в ГПК и ХПК специальных процессу-
альных норм, регулирующих особенности рассмо-
трения и разрешения перечисленных выше дел, 
является ратификация Республикой Беларусь ряда 
международных договоров и необходимость ре-
ализовать на практике соответствующие нормы, 
в частности положения Конвенции о международ-
ном порядке взыскания алиментов на детей и иных 
форм содержания семьи (принята в Гааге 23 ноября 
2007 г.; далее – Конвенция о международном по-
рядке взыскания алиментов), Конвенции о граж-
данских аспектах международного похищения де-
тей (принята в Гааге 25 октября 1980 г.), Конвенции 
Организации Объединенных Наций о междуна-
родных мировых соглашениях, достигнутых в ре-
зультате медиации (принята в Сингапуре 7 августа  
2019 г.). 

В юридической литературе предлагают разли-
чать общую и специальную имплементацию. Об-
щая имплементация заключается в установлении 
государством в своем внутреннем праве нормы, 
констатирующей наличие международно-правово-
го сорегулятора в сфере действия национального 
права. Способом общей имплементации является 
общая (универсальная) отсылка к международ-
ному праву. Специальная национально-правовая 
имплементация (внутриправовая имплементация, 
трансформация) заключается в том, что государство 
придает конкретным нормам международного пра-
ва силу внутригосударственного действия, что осу-

2Вдовин В. А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве Российской Федерации (вопросы общей 
части) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ульяновск : Ульян. гос. ун-т, 2006. С. 83. 

ществляется путем изменения действующего зако-
нодательства2. Применительно к цивилистическому 
процессуальному праву общими имплементиру-
ющими нормами (авторский термин М. В. Меща-
новой [3, с. 71]) являются ст. 543 ГПК и ч. 3 ст. 25 
ХПК. В соответствии с указанными нормами в сфе-
ре гражданского и хозяйственного судопроизвод-
ства Республика Беларусь устанавливает приоритет 
международных договоров над национальным за-
конодательством: если международным договором 
Республики Беларусь установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в законодательстве 
о гражданском или хозяйственном судопроизвод-
стве Республики Беларусь, применяются правила 
международного договора Республики Беларусь. 
Несмотря на наличие в процессуальных кодексах 
общих имплементирующих норм законодатель, как 
уже было сказано, в последние годы все активнее 
осуществляет специальную имплементацию – вно-
сит соответствующие дополнения (специальные 
процессуальные нормы, регулирующие особенности 
рассмотрения и разрешения отдельных категорий 
дел) в процессуальные кодексы. При этом, как из-
вестно, механизм имплементации международных 
норм является сложной категорией, включающей 
в себя, кроме законодательного механизма, сово-
купность различных правовых и организационных 
средств. Учитывая изложенное, актуальными пред-
ставляются несколько взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных вопросов: какова роль междуна-
родных договоров в формировании специальных 
процессуальных норм и институтов, регулирующих 
особенности рассмотрения отдельных категорий 
трансграничных дел; является ли возникновение 
в процессуальных кодексах перечисленных выше 
специальных процессуальных норм (институтов) 
объективной необходимостью, если учитывать на-
личие в цивилистическом процессуальном законо-
дательстве общей имплементирующей нормы, или 
оно вызвано субъективными причинами; насколько 
эффективен данный законодательный имплемен-
тационный механизм с точки зрения интересов 
правоприменителя? 

Ответы на эти вопросы можно получить, проведя 
компаративный анализ появившихся в результате 
специальной (внутриправовой) имплементации 
норм процессуальных кодексов и норм соответ-
ствующих международных договоров. В настоя-
щей публикации мы ограничимся анализом норм 
ст. 561-1 ГПК, регулирующей особенности рассмо-
трения просьб о взыскании алиментов на основании 
Конвенции о международном порядке взыскания 
алиментов.
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3Воронцова И. В. Нормы международного права как источник гражданского процессуального права : дис. … д-ра юрид. 
наук : 12.00.15. Саратов : Сарат. гос. юрид. акад., 2015. С. 13. 

4Там же. С. 152. 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О междуна-
родных договорах» нормы права, содержащиеся 
в международных договорах Республики Беларусь, 
подлежат непосредственному применению, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, 
что для применения таких норм требуется принятие 
(издание) нормативного правового акта. 

В развитие данного положения ст.  10 Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 
«О нормативных правовых актах» (далее – Закон 
о нормативных правовых актах) предусматривает 
следующие основания для принятия (издания) нор-
мативных правовых актов, направленных на реали-
зацию международных договоров и иных междуна-
родных правовых актов:

• исполнение международных договоров и иных 
международных правовых актов невозможно без 
принятия (издания) соответствующих нормативных 
правовых актов; 

• из содержания международных договоров 
и иных международных правовых актов следует не-
обходимость принятия (издания) соответствующих 
национальных нормативных правовых актов.

В указанных нормах отражены два способа 
воздействия норм международного права на ци-
вилистическое процессуальное право, которые 
предопределены видом международного догово-
ра. «Самоисполнимые международные договоры 
после их ратификации не нуждаются в принятии 
последующего имплементационного внутреннего 
законодательства, поэтому суды общей юрисдикции 
в рамках конкретного правоприменения использу-
ют нормы самоисполнимого международного дого-
вора непосредственно. Несамоисполнимые между-
народные договоры требуют принятия внутреннего 
имплементационного законодательства, что обу-
словливает необходимость использования судами 
общей юрисдикции данного законодательства»3. 

Следует отметить, что деление международных 
договоров на указанные выше две категории – само-
исполнимые и несамоисполнимые – весьма услов-
но. Во-первых, сами нормы (не договор в целом), 
содержащиеся в одном международном договоре, 
могут быть разными по своему характеру (самоис-
полнимыми и несамоисполнимыми), что затрудня-
ет однозначную квалификацию данного докумен-
та. Во-вторых, критерии деления договоров (норм) 
на два вида (по сути, это основания для принятия 
(издания) нормативных правовых актов, направ-

ленных на реализацию международных договоров, 
установленные ст. 10 Закона о нормативных право-
вых актах) относятся к оценочным категориям: не-
обходимо решить возможно или невозможно ис-
полнение международных договоров без принятия 
(издания) соответствующих нормативных правовых 
актов, а также следует или не следует из содержания 
международных договоров необходимость в при-
нятии (издании) соответствующих национальных 
нормативных правовых актов. 

Очевидно, что наличие либо отсутствие пере-
численных оснований для принятия (издания) 
нормативных правовых актов определяет нормо-
творческий орган. Является ли конкретный договор 
самоисполнимым, может определить лишь само 
государство, его законодательная практика и никто 
более4 [4, с. 147]. Однако всегда ли законодатель 
при принятии решения руководствуется только 
теми критериями, которые изложены в ст. 10 За-
кона о нормативных правовых актах, или во вни-
мание принимаются (должны приниматься) и иные 
факторы, влияющие на эффективность реализации 
норм международных договоров?

Сравнительный анализ (с тер минологической 
и содержательной точек зрения) Конвенции о меж-
дународном порядке взыскания алиментов и при-
нятой в ее исполнение ст.  561-1  ГПК позволяет 
сделать вывод о том, что включение в ГПК соот-
ветствующих норм было продиктовано в большей 
степени субъективными, нежели объективными 
причинами. Практически все нормы Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов 
являются самоисполнимыми, из ее содержания не 
следует необходимость принятия (издания) нацио-
нальных нормативных правовых актов. Исклю-
чение составляет норма п. 1 ст. 4, в соответствии 
с которой договаривающееся государство должно 
назначить центральный орган для осуществления 
функций, возложенных названной конвенцией 
на указанный орган. Законом Республики Бела-
русь от 28 декабря 2017 г. № 83-З «О ратификации 
Конвенции о международном порядке взыскания 
алиментов на детей и иных форм содержания 
семьи» в качестве такого органа было определе-
но Министерство юстиции Республики Беларусь. 
Это единственная норма, принятие которой было 
продиктовано объективной необходимостью. Со-
ответственно, причину появления ст. 561-1 ГПК 
следует искать среди причин, не относящихся 
к объективным. Понимая, что полученный резуль-
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тат будет являться во многом предположением, 
мнением автора настоящей публикации, проведем 
компаративный анализ в целях выявления этих 
причин. 

В первую очередь обращает на себя внимание 
следующий важный, с точки зрения автора насто-
ящей статьи, момент. Для обозначения предмета 
регулирования (совокупности дел) ст.  561-1 ГПК 
использует обобщенный термин «просьбы о взы-
скании алиментов». Этим термином законодатель 
обозначил несколько принципиально разных кате-
горий дел, которые условно можно разделить на две 
группы, исходя из их сущности и, как следствие, по 
признаку применяемой для их разрешения проце-
дуры. 

В первую группу входят дела искового производ-
ства (о взыскании алиментов, о совершенствовании 
решения о взыскании алиментов). Оба вида дел рас-
сматриваются по правилам искового производства 
с учетом положений Конвенции о международном 
порядке взыскания алиментов (ч. 6, 9 ст. 561-1 ГПК). 

Вторая группа включает дела о признании реше-
ния или о признании и исполнении решения, кото-
рые рассматриваются по правилам приложения 4 
к ГПК с учетом положений Конвенции о междуна-
родном порядке взыскания алиментов. 

В силу ч. 2 ст. 561-1 ГПК просьбы о взыскании 
алиментов законодатель абсолютно обоснованно 
наделил статусом процессуального документа, тре-
бования к форме и содержанию которого устанав-
ливаются Конвенцией о международном порядке 
взыскания алиментов. 

Таким образом, в одной ст. 561-1 действующего 
ГПК и в одной гл. 52 проекта КГС объединены две 
принципиально разные группы дел, одни из которых 
решают вопрос материального права в рамках иско-
вого производства, другие – вопрос процессуального 
права в рамках производства о признании и разре-
шении принудительного исполнения иностранных 
судебных решений. При этом применительно 
и к первой, и ко второй группе дел законодатель  
не устанавливает процедуру их рассмотрения, а от-
сылает к соответствующим правилам ГПК (проекта 
КГС) – правилам искового производства и правилам 
производства по делам о признании и принудитель-
ном исполнении иностранных судебных решений.

Как уже было сказано, к делам искового произ-
водства по терминологии ст. 561-1 ГПК относятся 
дела о вынесении решения о взыскании алиментов 
и о совершенствовании решения о взыскании али-
ментов. В ч. 5 ст. 561-1 ГПК законодатель частично 
продублировал норму Конвенции о международ-
ном порядке взыскания алиментов о допустимо-
сти просьб о вынесении решения (подп. с, d ст. 10), 
сделав это не вполне удачно, поскольку, во-первых, 

не удалось избежать отсылки к нормам Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов, 
а, во-вторых, в документах не отражен существен-
ный момент, касающийся применения при не-
обходимости норм Конвенции о международном 
порядке взыскания алиментов к сопутствующим 
требованиям об установлении материнства и (или) 
отцовства. 

В соответствии со ст. 561-1 ГПК для всех просьб 
(как подлежащих рассмотрению в исковом произ-
водстве, так и в производстве по делам о призна-
нии и принудительном исполнении иностранных 
решений) установлено специальное правило родо-
вой подсудности: они относятся к ведению област-
ных судов или Минского городского суда. В части, 
касающейся просьб о признании и принудитель-
ном исполнении иностранных судебных решений, 
это правило дублирует положение, закрепленное 
в ГПК, применительно ко всем делам о признании 
и приведении в исполнение иностранных судебных 
решений (ст. 2 приложения 4 ГПК). А для просьб, 
подлежащих рассмотрению в порядке искового 
производства (о вынесении решения и о совершен-
ствовании решения), данная статья устанавливает 
исключение из общего правила родовой подсуд-
ности (ст. 42 ГПК). Возникает следующий вопрос: 
чем вызвано подобное специальное регулирование? 
Очевидно, что отсутствие специального правила не 
создало бы препятствий в реализации норм Кон-
венции о международном порядке взыскания али-
ментов, поскольку применялось бы общее правило 
родовой подсудности и эти дела могли бы рассма-
триваться районными (городскими) судами. Как 
правило, причиной отнесения тех или иных дел 
к компетенции вышестоящих судов является их 
специфика, сложность, повышенная общественная 
значимость. В данном случае весомым аргументом 
в пользу установления исключения из общего пра-
вила родовой подсудности является сложность дела, 
вызванная многими обстоятельствами, к числу ко-
торых в первую очередь следует отнести трансгра-
ничный характер дела и необходимость проверки 
судом ряда условий допустимости просьб (среди них 
есть вопросы экзекватуры, относящиеся к компе-
тенции судов областного уровня).

Исходя из смысла ч. 1 ст. 561-1 ГПК и ст. 545 про-
екта КГС применительно ко всем просьбам, по-
даваемым как кредитором, так и должником, на 
основании Конвенции о международном порядке 
взыскания алиментов установлены единые (альтер-
нативные) правила территориальной подсудности. 
Так, просьбы о признании решения, о признании 
и исполнении решения, о вынесении решения, 
о совершенствовании решения о взыскании али-
ментов на основании Конвенции о международном  
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порядке взыскания алиментов, поступившие че-
рез Министерство юстиции Республики Беларусь, 
рассматриваются областным или Минским город-
ским судом по месту жительства (месту пребыва-
ния) лица, имеющего право на получение алимен-
тов (кредитора), или лица, обязанного уплачивать 
алименты (должника). Просьбы о взыскании али-
ментов рассматриваются также областным, Мин-
ским городским судом по месту нахождения иму-
щества лица, обязанного уплачивать алименты  
(должника). 

Подобное регулирование вызывает целый ряд 
вопросов. В частности, с точки зрения законода-
тельной техники не вполне понятно, по какой при-
чине три критерия альтернативной подсудности 
названы в разных предложениях ч. 1 ст. 561-1 ГПК. 
Первые два критерия перечислены с использо-
ванием союза или, а третий критерий – с исполь-
зованием союза также. Буквальное толкование 
анализируемой нормы не дает оснований интер-
претировать ее иначе, как норму, устанавливаю-
щую три равнозначных альтернативных варианта. 
При этом установление единых альтернативных 
правил территориальной подсудности для всех ви-
дов просьб не соответствует Конвенции о между-
народном порядке взыскания алиментов. Напри-
мер, в соответствии со ст. 18 «Ограничения при 
возбуждении производства» данной конвенции 
до тех пор, пока кредитор продолжает проживать 
в государстве, где было вынесено решение, долж-
ник не может возбудить процедуру по совершен-
ствованию решения, вынесению нового решения 
в каком-либо ином договаривающемся государ-
стве, т. е. по общему правилу такие процедуры мо-
гут быть возбуждены только по месту жительства 
кредитора. Исключения из этого правила приведе-
ны в п. 2 ст. 18 рассматриваемой конвенции. Если 
в нарушение п. 1 ст. 18 Конвенции о международ-
ном порядке взыскания алиментов будет вынесе-
но решение, должен последовать отказ в его при-
знании и исполнении (п. f ст. 22). Приведем еще 
один пример: в ст. 20 Конвенции о международном 
порядке взыскания алиментов перечислены осно-
вания признания и исполнения решений, выне-
сенных в одном договаривающемся государстве, 
в других договаривающихся государствах. По сути, 
данная норма перечисляет правила международ-
ной подсудности, соблюдение которых должно 
гарантировать последующую реализацию судеб-
ных решений в договаривающихся государствах. 
В частности, решение будет удовлетворять требо-
ваниям рассматриваемой конвенции в следующих  
случаях:

• ответчик постоянно проживал в государстве 
вынесения решения на момент начала производства; 

• ответчик подчиняется юрисдикции этого иного 
договаривающегося государства непосредственно 
или в рамках конкретного случая, не заявив воз-
ражений при первой возможности; 

• кредитор постоянно проживал в государстве 
вынесения решения на момент начала производ-
ства; 

• ребенок, в пользу которого взыскиваются сред-
ства на содержание, постоянно проживал в госу- 
дарстве вынесения решения на момент начала про-
изводства при условии, что ответчик проживал со-
вместно с ребенком либо проживал и выплачивал 
средства на содержание ребенка в данном госу-
дарстве; 

• между сторонами имеется соглашение о выборе 
юрисдикции в письменной форме, за исключением 
споров по обязательствам по содержанию детей; 

• решение было вынесено органом, осуществля-
ющим юрисдикцию по вопросам личного статуса 
или родительской ответственности, если только 
такая юрисдикция не обоснована исключительно 
гражданством одной из сторон.

Таким образом, ГПК, с одной стороны, не со-
держит перечня всех предусмотренных Конвен-
цией о международном порядке взыскания али-
ментов правил подсудности относительно просьб 
о взыскании алиментов, а с другой – устанавли-
вает иное, не предусмотренное данной конвенци-
ей, правило: подачу просьб по месту нахождения 
имущества лица, обязанного уплачивать алименты  
(должника). 

Обращают на себя внимание также норма ч. 8 
ст. 561-1 ГПК и п. 2 ст. 547 проекта КГС, предусматри-
вающие способы и основания совершенствования 
решения о взыскании алиментов. Необходимость 
закрепить данную норму в ГПК (и, соответственно, 
в КГС) вызывает большие сомнения по следующим 
соображениям. Упомянутая норма регулирует два 
вопроса, один из которых является процессуаль-
ным, а второй – материально-правовым. С про-
цессуальной точки зрения ч. 8 ст. 561-1 ГПК и п. 2 
ст. 547 проекта КГС касаются последствий всту-
пления решения по длящимся правоотношениям 
(только одной их разновидности – алиментным) 
в законную силу. Однако в этом специальном ре-
гулировании нет необходимости, поскольку нор-
ма лишь повторяет общее правило, закрепленное 
в ч. 2 ст. 318 ГПК, в соответствии с которой, если 
по вступлении в законную силу решения суда по 
длящимся правоотношениям сторон (присужде-
ние периодических платежей и т. п.) изменяются 
обстоятельства, на которых оно основано, каждая 
сторона вправе путем предъявления нового иска 
требовать вынесения нового решения. Что касается 
материально-правового вопроса (изменение раз-
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мера алиментов, способов и порядка их уплаты), 
то он урегулирован в Кодексе Республики Беларусь 
о браке и семье, и оснований для его дублирования 
в процессуальном кодексе нет. 

Применительно к делам о признании и испол-
нении решений ч. 4 ст. 561-1 ГПК содержит норму, 
дублирующую ст. 21 Конвенции о международном 
порядке взыскания алиментов: решение ино-
странного суда о взыскании алиментов, которое 
не может быть признано и исполнено в Республике 
Беларусь в целом, должно быть признано и испол-
нено в любой отделимой части, которая может быть 
признана и исполнена, без изменения решения по 
существу. 

Подводя итог анализу правового регулирования 
порядка рассмотрения просьб о взыскании алимен-
тов (ст. 561-1 ГПК, гл. 52 проекта КГС), подаваемых 
на основании Конвенции о международном порядке  
взыскания алиментов, можно сделать следующие 
основные выводы. В процессуальном законодатель-
стве Республики Беларусь были частично продубли-
рованы (не всегда полно и точно) нормы Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов, 

а ст.  561-1 ГПК представляет собой своего рода 
краткое содержание указанной конвенции. Без об-
ращения к первоисточнику – нормам Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов – 
реализовать предусмотренные ст. 1 данной конвен-
ции цели не представляется возможным. Три нормы 
ст. 561-1 ГПК являются отсылочными и отправляют 
правоприменителя либо к правилам соответствую-
щих производств ГПК, которые должны применять-
ся с учетом положений Конвенции о международ-
ном порядке взыскания алиментов (ч. 5, 7 ст. 561-1 
ГПК, п. 2, 3 ст. 546 проекта КГС), либо к нормам са-
мой конвенции (ч. 2 ст. 561-1 ГПК, п. 2 ст. 544 проекта 
КГС). Новыми, объективно необходимыми норма-
ми, не предусмотренными Конвенцией о междуна-
родном порядке взыскания алиментов, являются 
только положения о родовой подсудности исковых 
дел, возбуждаемых по просьбам на основании Кон-
венции о международном порядке взыскания али-
ментов и о сроке направления судом в Министер-
ство юстиции Республики Беларусь копии судебных 
постановлений по результатам рассмотрения 
просьб. 

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что причина появления нормы 
ст. 561-1 ГПК кроется в первую очередь в потреб-
ностях правоприменительной практики, в част-
ности в информационной потребности. Очевидно, 
что непосредственному применению норм любого 
международного договора могут мешать многие 
факторы (уровень международно-правовой подго-
товки судьи, недостаточная определенность и яс-
ность норм международного договора и др.). Язык 
международных договоров, в частности Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов, 
безусловно, сложно назвать простым. Языковая про-
блема права в целом является актуальной и много-
аспектной [5, с. 3–15]. В международных договорах 
она усугубляется столкновением различных не всег-
да терминологически и содержательно совмести-

мых национальных систем права. Поэтому, если мы 
имеем дело с международным договором, который 
относится к категории самоисполнимых, простое 
дублирование ряда его норм в национальном за-
конодательстве (полная или частичная автоматиче-
ская инкорпорация), равно как и издание трансфор-
мационного инкорпорирующего акта или отсылка 
к нормам конкретного международного договора, 
вряд ли решат проблему «информационного голо-
да» правоприменителя и приведут лишь к неоправ-
данному «разбуханию» нормативного материала. 
В связи с этим необходимым и достаточным для 
эффективной правоприменительной деятельности 
является принятие постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь, разъясняющего 
судам особенности рассмотрения и разрешения со-
ответствующих категорий дел.
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Л. В. ЦАРЁВА1)

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

Право хозяйственных товариществ и обществ традиционно характеризуется достаточно высокой динамикой из-
менений, что закономерно с учетом взаимосвязи этой области права с развитием экономических отношений. Вместе 
с тем изменение видового разнообразия компаний путем создания новых организационных форм происходит до-
вольно редко и, как правило, воспринимается как незаурядное нововведение, характеризуется как реформа и при-
влекает особое внимание доктрины и практики. В настоящем исследовании дается обзор создания новых органи-
зационных форм товариществ и обществ в Беларуси, Германии и Польше в ходе последних 30 лет, выявляются цели 
такого рода реформ и мотивы, побуждающие соответствующих законодателей к их проведению. Соглашаясь с тем, 
что новые организационные формы компаний создаются в исторически уникальной экономической, социальной 
и политической среде каждого государства, автор приходит к выводу, что на современном этапе реформы нацио-
нального корпоративного права, сопряженные с созданием новых форм товариществ и обществ, ориентированы на 
максимально гибкое регулирование малого и среднего бизнеса в условиях конкуренции правопорядков. При введе-
нии новых организационных форм нормы о действующих организационных формах выполняют роль системообра-
зующих и применяются субсидиарно по вопросам, не урегулированным специальными нормами.

Ключевые слова: сравнительное корпоративное право; организационная форма юридического лица; хозяйствен-
ное общество; хозяйственное товарищество.

NEW LEGAL FORMS  
OF COMPANIES AT THE PRESENT STAGE:  

A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

L. V. TSAROVAa

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

The law of business partnerships and companies has traditionally been characterised by a fairly high rate of change, 
which is logical given the correlation between this area of law and the development of economic relations. At the same time, 
changes in the type diversity of companies through the creation of new organisational forms are quite rare and are usually 
perceived as an extraordinary innovation, characterised as a reform and attracting special attention of doctrine and practice. 
The article provides an overview of new organisational forms of partnerships and societies creation in Belarus, Germany 
and Poland over the past 30 years, identifying the aims of such reforms and the motivations of the concerned legislators to 
implement them. While recognising that new company forms are created in the historically unique economic, social and 
political environment of each state, the author concludes that the current stage of national corporate law reforms associated 
with the creation of new forms of partnerships and companies is focused on providing maximum flexibility in the regulation 
of small and medium-sized businesses in a competitive legal framework. When introducing new organisational forms, the 
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rules on the existing organisational forms play a systemic role and are applied subsidiarily on matters not regulated by 
special rules.

Keywords: comparative company law; organisational form of legal entity; business company; business partnership.

Введение

1*Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь» [Электрон- 
ный ресурс]. URL: http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf (дата обращения: 10.07.2022).

2*В ходе реформы 2006 г. закон приобрел более краткое наименование – Закон Республики Беларусь 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XІІ «О хозяйственных обществах». См.: Закон Республики Беларусь от 10 января 2006 г. № 100-З «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республики Беларусь “Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственно-
стью и обществах с дополнительной ответственностью”».

Современная система хозяйственных товари-
ществ и обществ в Беларуси существует всего око-
ло 30 лет. В 2018 г. в ходе реновации Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК 
Беларуси) внесено предложение сократить видовое 
разно образие коммерческих организаций за счет 
упразднения хозяйственных товариществ1*. В неко-
торых странах, напротив, наблюдается тенденция по 
созданию новых организационных правовых форм 
товариществ и обществ, ориентированных на мел-
кий и средний бизнес. Примерами являются пар-
тнерство с ограниченной ответственностью (li mi-
ted liability partnership) в Великобритании, общество 
предпринимателей с ограниченной ответственно-
стью (Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung, 
далее – UG), партнерство лиц свободных профессий 
(Partnerschaftsgesellschaft, далее – PartG) в Германии, 
упрощенное общество с ограниченной ответствен-
ностью (Societe a responsabilita limitata semplificata) 
и общество, преследуюшее коммерческие и неком-
мерческие цели (Societa benefit) в Италии, частная 
компания (IKE) в Греции, партнерское товарище-
ство (spółka partnerska), коммандитно-акционерное 
товарищество (spółka komandytowo-akcyjna), а также 
простое акционерное общество (prosta spółka akcyjna, 
далее – PSA) в Польше и т. д. Во всех названных слу-

чаях речь идет о национальных реформах, прове-
дение которых было инициировано государством, 
а не следовало из обязательств по гармонизации или 
унификации международного или интеграционного 
характера.

Такая разновекторность тенденций развития 
корпоративного права в части видового разно-
образия товариществ и обществ в Беларуси и в за-
рубежных странах ставит вопрос о факторах и при-
чинах, побуждающих законодателей к проведению 
соответствующих реформ. Данный вопрос исследу-
ется на основе изучения законодательства о новых 
организационных формах компаний, созданных 
в Беларуси, Германии и Польше за последние 30 лет. 
Обращение к опыту Германии предопределено глу-
бокой степенью доктринальной разработки и дли-
тельным периодом поступательного развития права 
компаний, в то время как изучение опыта Польши 
представляет интерес для Беларуси в связи с терри-
ториальной близостью, а также в связи с успехами 
в трансформации экономической системы из социа-
листической в рыночную. Внимание акцентируется 
только на создании новых организационных форм 
товариществ и обществ (их подвидов), внутренние 
изменения существующих организационных форм 
не затрагиваются. 

Основная часть

Белорусское право хозяйственных товариществ 
и обществ характеризуется относительно юным «воз-
растом» по сравнению с аналогичными института-
ми Германии и Польши. Правовые основы создания 
хозяйственных обществ были закреплены Законом 
Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 
«Об акционерных обществах, обществах с ограни-
ченной ответственностью и обществах с дополни-
тельной ответственностью»2*. С момента вступления 
в силу указанного документа в государстве стало воз-
можным создание трех вынесенных в его название 
организационных правовых форм. Формы хозяй-
ственных товариществ (полного и коммандитного) 
стали доступны для использования с 1 июля 1999 г. 
(момент вступления в силу ГК Беларуси 1998 г.). 

Как известно, необходимость проведения ре-
формы гражданского законодательства, в рамках 
которой в столь короткий период (семь лет) были 
разработаны правовые основы создания и функци-
онирования хозяйственных обществ и товариществ, 
возникла из-за кардинальных геополитических из-
менений (распад Советского Союза и приобрете-
ние Беларусью независимости), сопровождавшихся 
сменой экономического курса (с централизованной 
и плановой экономики на рыночную).

Обратим внимание на то, что формально имеют-
ся юридические основания говорить о восстанов-
лении (а не возникновении) права хозяйственных 
товариществ и обществ в правовой системе государ-
ства, поскольку институт торговых товариществ был 
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известен дореволюционному праву, которое при-
менялось на территории современной Беларуси, 
и гражданскому законодательству БССР. В Своде за-
конов Российской империи, которые с конца XIX в. 
действовали на белорусских землях, товариществом 
признавалось «соединение нескольких лиц, кото-
рые ставят задачей своей совместной деятельности 
извлечение для себя прибыли от какого-нибудь хо-
зяйственного предприятия. Таковы товарищества 
полное, на вере, акционерное, биржевое и трудовые 
артели» [1, с. 120–121]. 

В советский период институт товариществ ре-
гламентировался гражданским кодексом3*. Граж-
данский кодекс БССР в редакции 1927 г. содержал 
разд. XI «Товарищества», состоящий из пяти под-
разделов, отражающих их видовое разнообразие: 
простое товарищество (ст.  313–331), полное то-
варищество (ст.  332–348), товарищество на вере 
(ст. 349–354), товарищество с ограниченной ответ-
ственностью (ст. 355–358) и акционерное общество 
(паевое товарищество, ст. 359–403). Примечательно, 
что этот раздел находился в гл. «Обязательственное 
право», а система организационных форм товари-
ществ выстраивалась по образцу немецкого права, 
базируясь на нормах о договоре простого товари-
щества. Впоследствии под влиянием социалисти-
ческой идеологии последовательно реализовался 
отказ от частного права4*, что неминуемо привело 
к поэтапному сокращению, а затем к полному ис-
ключению отношений, оформляемых посредством 
торговых товариществ. В Гражданском кодексе БССР 
1964 г., последнем гражданском кодексе советско-
го периода и непосредственном предшественнике 
действующего ГК Беларуси, норм о хозяйственных 
товариществах и обществах не содержалось, что 
в контексте настоящего исследования позволяет 
говорить именно о создании в начале 1990-х гг. но-
вых организационных форм корпоративного права. 
Фактически товарищества и общества как виды ор-
ганизаций для осуществления коммерческой дея-
тельности предлагалось использовать поколению, 
воспитанному на идее функционирования эконо-
мики по принципу «для нас все в области хозяй-
ства есть публично-правовое, а не частное»5*, едва 
ли знакомому с принципами частного права и не 
имеющему правовых традиций ведения бизнеса 
в такой форме.

Более того, законодательство о хозяйственных 
товариществах и обществах было принято в об-

3*Изначально это был разд. X «Товарищества» (ст. 276–366) Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. На территории Респу-
блики Беларусь он был введен в действие с 1 марта 1923 г. 

4*Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2019. Т. 1. С. 34.
5*Там же. 
6*Обоснование необходимости принятия Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы 

Республики Беларусь» [Электронный ресурс]. URL: https://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi_
obosnovanie.pdf (дата обращения: 10.07.2022).

ратной последовательности по сравнению с эво-
люционным развитием этих институтов: сначала 
закон о хозяйственных обществах (1992), а затем 
ГК Беларуси, содержащий нормы о товариществах 
(1998). На этапе начального развития права ком-
паний данное обстоятельство предопределило 
использование именно института хозяйственных 
обществ на практике и, возможно, сыграло не по-
следнюю роль в отсутствии последующего интереса 
к товариществам. 

Отметим также, что при принятии ГК Белару-
си в 1998 г. законодатель в значительной степени 
воспринял положения Модельного гражданского 
кодекса для стран СНГ, который разрабатывался 
в переходный период с опорой на положения до-
кумента над названием «Основы гражданского 
законодательства СССР». По образцу упомянуто- 
го модельного кодекса ГК Беларуси включил в систе-
му субъектов, образованных на основе объединения 
имущества граждан и юридических лиц и обладаю-
щих статусом юридического лица, хозяйственные 
товарищества и общества. 

Последующее развитие корпоративного зако-
нодательства Беларуси изобиловало многочислен-
ными изменениями, в том числе направленными 
на повышение привлекательности белорусской 
юрисдикции для иностранных инвесторов и IT-
сектора, адаптацию отдельных организационных 
форм для потребностей малого и среднего бизнеса, 
упрощение создания и реорганизации хозяйствен-
ных обществ. При этом новые организационные 
правовые формы товариществ и (или) обществ не 
вводились.

Изменение видового разнообразия хозяйствен-
ных товариществ и обществ в Беларуси может про-
изойти в случае реализации законодателем пред-
ложения об упразднении форм хозяйственного 
товарищества (полного и коммандитного). По мне-
нию инициаторов такого предложения, достаточ-
ным основанием для этого служит невостребован-
ность таких форм практикой, поскольку со времени 
вступления в силу ГК Беларуси в стране было соз-
дано всего три хозяйственных товарищества (одно 
полное и два коммандитных)6*. При реализации 
данного проекта необходимо будет исключить не 
только специальные нормы о товариществах, но 
и откорректировать целый ряд статей, содержащих 
общие положения о юридических лицах, товарище-
ствах и обществах.
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На этапе обсуждения проекта указанная инициа-
тива вызвала критику в научной литературе [2, с. 68], 
тем не менее проект был направлен в парламент без 
каких-либо изменений в этой части.

Германское право товариществ и обществ7* (Ge-
sellschaftsrecht) имеет более чем столетнюю непре-
рывную историю развития и справедливо считается 
одним их наиболее разработанных и в доктриналь-
ном, и в прикладном планах. За последние 30 лет ви-
довое разнообразие в праве товариществ и обществ 
расширилось за счет введения двух новых форм: 
с 1995 г. стало возможным учреждение лицами сво-
бодных профессий особого вида товарищества – 
PartG, а в 2008 г. появилось UG.

В отличие от Беларуси, малый и средний бизнес 
в Германии активно использует весь спектр орга-
низационных форм товариществ. Более того, мо-
дель простого товарищества (Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, т. е. товарищество гражданского права, да-
лее – GbR) сохраняет свой статус базовой правовой 
конструкции для всего права компаний [3, S. 950]. 
Не взирая на отсылку в названии товарищества на 
гражданское (а не торговое) право и его регламен-
тацию Германским гражданским уложением, GbR 
может быть зарегистрировано в ведомстве по ком-
мерческой деятельности (Gewerbeamt), что влечет 
признание за товариществом элементов правоспо-
собности (например, оно может самостоятельно 
предстать перед судом в лице управляющего).

Согласно господствующему в доктрине мнению 
организационные формы полного товарищества 
(Offene Handelsgesellschaft), партнерства лиц свобод-
ных профессий (PartG), коммандитного товарище-
ства (Kommanditgesellschaft) являются производны-
ми от формы простого товарищества [3, S. 949], на 
что указывают и отсылочные нормы, закрепляющие 
субсидиарное применение положений о простом то-
вариществе, если специальными нормами о соот-
ветствующем виде товарищества не предусмотрено 
иное (ч. 3 ст. 105 Германского торгового уложения, 
ч. 4 ст. 1 закона о партнерствах). Новейшие изме-
нения законодательства о товариществах, которые 
вступят в силу 1 января 2024 г.8*, развивают концеп-
цию правоспособного простого товарищества, за-

7*Право Германии не проводит терминологического различия между товариществами и обществами, используя термин 
Gesellschaft для обеих категорий, при этом четко разграничивает общества, основанные на объединении лиц (Personengesell-
schaften), и общества, основанные на объединении капиталов (Kapitalgesellschaften). Для лаконичности и более легкого вы-
страивания аналогий общества, основанные на объединении лиц, в настоящей статье именуются товариществами.

8*Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts [Elektronische Ressource]. URL: https://www.bmj.de/SharedDocs/
Gesetzgebungsverfahren/DE/Personengesellschaftsrecht.html (Datum der Bewerbung: 10.07.2022).

9*К гибридным разновидностям товариществ немецкого права относят коммандитное товарищество, где в качестве 
единственного полного товарища выступает общество с ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft, GmbH & Co. KG), и коммандитное товарищество, где в качестве единственного 
полного товарища выступает общество предпринимателей с ограниченной ответственностью (Unternehmergesellschaft mit 
beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft, UG & Co. KG).

10*Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe [Elektronische Ressource]. URL: https://www.gesetze-
im-internet.de/partgg/ (Datum der Bewerbung: 10.07.2022).

11*Führich E. R. Wirtschaftsprivatrecht. München : Verl. Vahlen. 3. Aufl. 2001. S. 341.

крепляя, что оно само может быть носителем прав 
и обязанностей, также у него могут быть собствен-
ные активы. GbR, обладающее правоспособностью, 
может быть внесено в коммерческий регистр, при 
этом необходимо указать соответствующее назва-
ние (eGbR). Также товарищество этой формы можно 
внести в добровольный публичный реестр. Эта по 
общему правилу необязательная для существования 
простого товарищества регистрация в целях обе-
спечения прозрачности корпоративных отношений 
будет необходимым условием для совершения от 
его имени таких юридических сделок, как преобра-
зование в соответствии с законом о реорганизации, 
приобретение акций других компаний или недви-
жимости.

Торговые товарищества Германии (включая ги-
бридные разновидности9*) не являются юридиче-
скими лицами. При этом они имеют юридическую 
самостоятельность, поскольку в силу ст. 124 Герман-
ского торгового уложения полное товарищество мо-
жет под своим именем приобретать права и нести 
обязанности, вступая в гражданские и торговые 
правоотношения, приобретать имущество, иметь 
собственные активы, быть истцом и ответчиком 
в суде. Вместе с тем полные товарищи несут пол-
ную неограниченную ответственность по долгам 
товарищества, поскольку по общему правилу мо-
дель полного товарищества не знает разделения от-
ветственности между самим товариществом и его 
участниками, характерного для компаний, основан-
ных на объединении капиталов (Haftungstrennungs-
prinzip der Kapitalgesellschaften). 

PartG, как новая организационная форма товари-
щества, введена в оборот в 1995 г. путем принятия 
закона о партнерствах лиц свободных профессий10*. 
Ее введение было предопределено тем, что профес-
сиональная деятельность лиц свободных профес-
сий традиционно не расценивалась как торговый 
промысел, в связи с чем организационно-правовые 
формы полного или коммандитного товарищества 
не подходили для таких сфер. По основным харак-
теристикам эта форма находится между простым 
и полным товариществом11*. Закон о партнерствах 
лиц свободных профессий содержит многочислен-
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ные отсылочные нормы к Германскому торговому 
уложению как источнику регулирования полного 
товарищества (ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5 и др.), 
а также преду сматривает субсидиарное применение 
положений Германского гражданского уложения, 
регулирующих деятельность простого товарищества 
(ч. 4 ст. 1). 

Форма PartG специально предназначена для объ-
единений лиц свободных профессий12*. Идея этой 
организационной формы  – обеспечить возмож-
ность кооперироваться лицам одной профессии 
и при этом уйти от модели солидарной ответствен-
ности за профессиональные ошибки, совершен-
ные иными партнерами. Ключевые отличительные 
признаки данной формы касаются видов деятель-
ности и ответственности партнеров. PartG может 
создаваться только для объединения физических 
лиц определенных профессий, если это предусмо-
трено соответствующим специальным законода-
тельством о соответствующем виде деятельности. 
Особенностью ответственности участников PartG 
является то, что партнер несет ответственность лич-
ным имуществом только за свою профессиональную 
деятельность (ст. 8 закона о партнерствах лиц сво-
бодных профессий). Иными словами, субсидиарную 
солидарную ответственность личным имуществом 
перед кредитором несут только те партнеры, кото-
рые участвовали в выполнении конкретного заказа 
или поручения. 

В качестве разновидности PartG в 2013 г. введено 
так называемое партнерство с ограниченной про-
фессиональной ответственностью (Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter Berufshaftung, далее –  PartG 
mbB), основное отличие которого от обычного пар-
тнерства лиц свободных профессий заключается 
в ограничении ответственности партнеров стра-
ховой суммой по страхованию профессиональной 
ответственности (ч. 4 ст. 8 закона о партнерствах 
лиц свободных профессий). Этот вариант партнер-
ства стал реакцией на активное использование 
иностранных организационных форм, позволяю-
щих ограничить ответственность партнеров. PartG 
mbB может применяться только для осуществления 
тех видов деятельности, для которых страхование 
ответственности регулируется специальным зако-

12*Согласно ч. 2 ст. 1 закона о партнерствах лиц свободных профессий, как правило, свободные профессии предпола-
гают личное, автономное и профессионально независимое предоставление услуг высокого уровня на основе специальной 
профессиональной квалификации или творческого таланта в интересах клиентов и широкой общественности. Занятость 
по свободной профессии в смысле настоящего закона – это независимая деятельность врачей, стоматологов, ветеринаров, 
немедицинских практиков, физиотерапевтов, акушерок, натуропатических массажистов, квалифицированных психологов, 
юристов, патентных поверенных, аудиторов, налоговых консультантов, экономистов-консультантов и бизнес-экономистов, 
сертифицированных бухгалтеров, налоговых агентов, инженеров, архитекторов, коммерческих химиков, пилотов, штатных 
экспертов, журналистов, фотожурналистов, устных и письменных переводчиков и представителей аналогичных профессий, 
а также ученых, художников, писателей, учителей и воспитателей.

13*Параллельно для компенсации ограничения ответственности с позиции клиента закон предусмотрел увеличение обя-
зательного страхования профессиональной ответственности таких лиц.

14*Centros Ltd v Erhvervsog Selskabsstyrelsen [Electronic resource]. URL: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en 
&num=c-212/97 (date of access: 10.07.2022).

15*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung [Elektronische Ressource]. URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/gmbhg/ (Datum der Bewerbung: 10.07.2022).

нодательством о конкретных профессиях и, соот-
ветственно, пригодно для объединений налоговых 
консультантов, аудиторов, юристов, архитекторов, 
инженеров-консультантов13*. Для того чтобы огра-
ничение ответственности партнеров имело силу, 
в наименовании товарищества должно содержаться 
указание на данное ограничение (mit beschränkter 
Haftung, mbH).

С 1 января 2024 г. планируется сделать доступной 
возможность использования для деятельности лиц 
свободных профессий организационно-правовых 
форм торговых товариществ (полное, коммандит-
ное и его разновидности, например GmbH & Co. KG) 
путем прямого указания в специальном профессио-
нальном законодательстве. 

Обобщая рассмотрение введения в немецком 
праве партнерства как разновидности товарище-
ства, следует обратить внимание на эволюцию ин-
ститута товариществ под влиянием развития обще-
ственных отношений, в том числе интеграционных 
процессов. Хотя форма партнерства и регулируется 
самостоятельным законом, она все же «вписана» 
в систему действующих организационных форм 
посредством целого ряда отсылочных норм и вза-
имосвязей. 

Импульсом для создания UG в Германии ста-
ло решение Суда Европейского союза по делу 
«Центрос»14* 1999 г. о толковании норм о свободе 
учреждения. Оно позволило мелкому и среднему 
бизнесу беспрепятственно выбирать юрисдикцию 
для создания компаний в рамках ЕС с возможностью 
последующего осуществления деятельности в любой 
стране без потери правосубъектности, чем вовлекло 
традиционно замкнутое национальное корпоратив-
ное право в конкуренцию правопорядков и активи-
зировало циркуляцию идей по упрощению права 
частных компаний. 

С юридической точки зрения UG представляет 
собой разновидность общества с ограниченной от-
ветственностью (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
далее – GmbH). Особенности правового положения 
UG предусмотрены в ст. 5 закона об обществах 
с ограниченной ответственностью15*, а в части, не 
урегулированной специальными нормами, в отно-
шении UG применяются нормы о GmbH. 
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Помимо официального наименования, использу-
ется также неформальное обозначение такой фор-
мы – мини-GmbH. Поводом для этого стала такая 
отличительная характеристика, как минимальный 
размер уставного капитала UG, который составляет 
1 евро. Объявленный уставный фонд должен быть 
сформирован в полном объеме к моменту регистра-
ции. Учитывая, что UG может создаваться с очень  
незначительным уставным капиталом, его фирмен-
ное наименование в обязательном порядке долж-
но содержать в себе указание на организационную 
форму общества – UG. 

В связи с тем что законодатель все же преследу-
ет цель формирования уставного фонда в объеме 
25 тыс. евро и последующего перехода UG в GmbH, 
общество обязано в конце каждого года формиро-
вать специальный фонд в размере 1/4 от полученной 
прибыли, который не может быть выплачен учреди-
телям и должен служить для увеличения уставного 
фонда (ч. 3 ст. 5а закона об обществах с ограничен-
ной ответственностью). 

Таким образом, желая придать привлекатель-
ность своей юрисдикции в условиях региональной 
конкуренции правопорядков, немецкий законода-
тель предложил мелкому и среднему бизнесу новую 
упрощенную организационную форму, «вписав» 
ее в систему действующего корпоративного права 
как разновидность общества с ограниченной от-
ветственностью. При этом признаки классического 
общества с ограниченной ответственностью, фор-
ма которого была впервые на нормативном уровне 
закреплена именно в Германии в 1892 г., были со-
хранены.

Польское право товариществ и обществ16* имеет 
свои особенности развития. Частное право Польши 
формировалось путем унификации французского, 
немецкого, австрийского, венгерского и российско-
го права, поскольку после восстановления независи-
мости в 1918 г. гражданское законодательство этих 
государств действовало в разных регионах Польши. 
Унификация законодательства о компаниях была 
проведена путем принятия в 1934 г. торгового ко-
декса. После Второй мировой войны частное право 
подверглось значительному влиянию коммунисти-
ческой идеологии. С вступлением в силу в 1965 г. 
гражданского кодекса были отменены общие по-
ложения торгового кодекса Польши, при этом часть 
документа, включавшая положения о полном то-
вариществе, обществе с ограниченной ответствен-

16*Как и германское, польское законодательство не проводит терминологического различия между товариществами 
и обществами, используя единый термин spółka, при этом четко разграничивает общества, основанные на объединении 
лиц (разд. II Кодекса коммерческих компаний), и общества, основанные на объединении капиталов (разд. III Кодекса ком-
мерческих компаний). Для лаконичности и более легкого выстраивания аналогий общества, основанные на объединении 
лиц, в настоящей статье именуются товариществами.

17*Kodeks spółek handlowych [Electronic resource]. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000941037/U/
D20001037Lj.pdf (date of access: 10.07.2022).

18*Например, утрата всеми участниками права заниматься соответствующей свободной профессией.
19*Даже исходя из названия, такая форма может рассматриваться как минимум в качестве подвида коммандитного 

товарищества или акционерного общества.

ностью и акционерном обществе, сохранила свою 
юридическую силу. То обстоятельство, что торговый 
кодекс не был полностью отменен, позволило со-
хранить право товариществ и обществ в социали-
стический период. Важное значение после смены 
государственного строя в 1989 г. имело и сохране-
ние частного предпринимательства, поскольку оно 
обеспечило понимание частноправовых отношений 
и потенциал для их дальнейшего развития.

Принятый в 2000 г. Кодекс хозяйственных то-
вариществ и обществ (Kodeks spółek handlowych, 
далее – КХТиО)17*, заменивший торговый кодекс, 
помимо известных ранее полного и коммандит-
ного товарищества, закрепил в качестве новых 
форм партнерское товарищество (spółka partnerska) 
и коммандитно-акционерное товарищество (spółka 
komandytowo-akcyjna). 

На создание новой для польского права формы 
партнерства как разновидности товарищества, спе-
циально предназначенного для лиц свободных про-
фессий, польского законодателя вдохновило разви-
тие американского и немецкого права [4, s. 292], где 
была внедрена концепция объединения лиц одной 
профессии, в котором участник не отвечает своим 
имуществом по обязательствам, вытекающим из 
ошибочных действий иных участников. 

Специальные нормы о партнерстве в польском 
праве закреплены в ст.  86–101 КХТиО. Особен-
ностями, отличающими партнерство от полного 
товарищества, являются сужение цели создания, 
а следовательно, и круга лиц, которые могут быть 
его участниками, ограничение ответственности 
участников, возможность назначения правления 
и дополнительные причины для расторжения до-
говора товарищества18* [5, с. 88–89]. Если иное не 
предусмотрено в уставе партнерства, то в силу ст. 89 
КХТиО по вопросам, не урегулированным в специ-
альных нормах (речь идет, в частности, о процедуре 
создания, представительстве, управлении делами 
товарищества, его имуществе, участии в получении 
прибыли и несении убытков), применяются пред-
писания КХТиО о полном товариществе. 

Создавая организационную форму коммандит-
но-акционерного товарищества, польский законо-
датель разрешил дискуссию о ее месте в системе 
товариществ и обществ19* в пользу признания за 
ним самостоятельной формы в ряду товариществ. 
Структурно специальные нормы о коммандитно-
акционерном товариществе составляют самостоя-



55

Гражданское право и гражданский процесс
Civil Law and Civil Procedure

тельный раздел гл. II КХТиО наряду с разделами 
о полном товариществе, партнерстве и коммандит-
ном товариществе.

Согласно КХТиО коммандитно-акционерное 
товарищество – это хозяйственное товарищество, 
имеющее целью осуществление деятельности под 
собственным фирменным наименованием, по 
меньшей мере один участник которого неограни-
ченно отвечает перед кредиторами по обязатель-
ствам товарищества (полный товарищ) и хотя бы 
один участник которого является акционером. Та-
ким образом, субъектный состав коммандитно-ак-
ционерного товарищества включает две категории 
участников: полные товарищи и акционеры. Пер-
вые несут ответственность по обязательствам то-
варищества лично, без ограничений, в то время как 
вторые обязаны только предпринимать действия, 
указанные в уставе (ст. 128 КХТиО), и не несут ответ-
ственности по обязательствам товарищества (ст. 135 
КХТиО). В соответствии с § 1 ст. 132 КХТиО полный 
товарищ может приобрести акции товарищества, 
тем самым приобретая двойной статус.

Специфика коммандитно-акционерного това-
рищества по сравнению с иными формами това-
риществ выражается в нетипичном правовом ре-
гулировании отношений, связанных с капиталом. 
Ключевыми особенностями в данном контексте яв-
ляются участие в товариществе акционера (участни-
ка, владеющего акциями и не несущего ответствен-
ность по обязательствам товарищества), наличие 
категории фиксированного уставного капитала ми-
нимум в 50 тыс. злотых20*, выпуск товариществом 
акций, наличие органов управления товарищест- 
вом (наблюдательный совет и общее собрание) 
и явное преломление в этом случае принципа по-
стоянного личного состава (также в случае полных 
товарищей) [5, с. 99]. 

Субсидиарно применяемое законодательство 
по вопросам, не урегулированным специальными 
нормами, также имеет свою специфику, поскольку 
определяется дифференцированно. В отношении 
взаимодействия полных товарищей между собой, 
со всеми акционерами и третьими лицами, а также 
в отношении вкладов таких товарищей, за исключе-
нием вкладов в уставный капитал, mutatis mutandis, 
применяются положения для полных товариществ. 
По другим вопросам действуют нормы об акционер-
ных обществах, в частности речь идет о вопросах, 
касающихся уставного капитала, вкладов акцио-
неров, акций, наблюдательного совета и общего 
собрания соответственно. Указанная специфика 
в совокупности с названием товарищества объяс-
няет обозначение товарищества как гибридного, не-
смотря на законодательное определение его места  
среди товариществ.

20*§ 2 ст. 126 КХТиО.
21*Здесь и далее перевод наш. – Л. Ц.

Таким образом, как и в Германии, правовое ре-
гулирование новых организационных форм товари-
ществ в польском праве имеет тесную связь с нор-
мами о базовых формах товариществ и обществ, 
в значительной степени дополняющих правовые 
основы о «новичках». 

Новая форма хозяйственных обществ – PSA – из-
вестна в Польше с 1 июля 2021 г. Юридико-техниче-
ски ее введение оформлено путем дополнения гл. III 
КХТиО, посвященной обществам, основанным на 
объединении капиталов, разд. Iа «Простое акцио-
нерное общество» из 134 статей, который разме-
щен между разделами, регулирующими общество 
с ограниченной ответственностью и акционерное 
общество. Сущностно эта новелла охарактеризована 
в литературе как «самая масштабная реформа с мо-
мента принятия КХТиО»21* [6, s. 5]. 

По мнению экспертов, новая форма сочетает 
в себе преимущества общества с ограниченной от-
ветственностью и акционерного общества и макси-
мально смягчает непривлекательные императив-
ные предписания о хозяйственных обществах, среди 
которых ограничение свободы договора в ходе фор-
мирования учредительных документов, препятству-
ющее гибкости корпоративных отношений между 
учредителями и инвесторами; отсутствие закре-
пления прав на долю в обществе с ограниченной 
ответственностью в ценных бумагах, облегчающих 
их обращение; запрет на внесение в качестве вклада 
в уставный фонд общества работ и услуг; защита 
кредиторов общества при учреждении уставного 
капитала [7, s. 144]. 

Нестандартные решения, характерные для право-
вой конструкции PSA, ориентированы на стартапы, 
заинтересованные в несложных гибких вариантах 
выстраивания отношений в зависимости от успеш-
ности проекта. Стремление законодателя сделать 
форму более простой по сравнению с известными 
можно охарактеризовать следующим образом. 

Во-первых, учредителям и акционерам PSA пре-
доставлено больше свободы в выстраивании сво-
их внутренних отношений [8, S. 117]. Во-вторых, 
формирование активов PSA характеризуется более 
либеральными правилами в отношении вкладов 
в уставный фонд, которые могут быть внесены не 
только денежными средствами или имуществом, 
поддающимся денежной оценке, но и в натуральной 
форме, в том числе работами или услугами (ст. 3002 
КХТиО), и формирования капитала, минималь-
ный размер которого составляет 1 злотый (ст. 3003 
КХТиО). В-третьих, акции PSA не имеют номиналь-
ной стоимости и обособлены от акционерного ка-
питала (они подтверждают права акционеров), а не 
являются его частью. Кроме того, не установлено 
законодательных ограничений на привилегирован-
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ность акций в отношении права голоса, дивидендов 
или ликвидационного имущества. В-четвертых, ак-
ционеры вправе выбирать способ управления PSA 
(ст.  30052 КХТиО): классический (правление при 
поддержке добровольного наблюдательного сове-
та) или более привычный для правовой системы 
общего права (совет директоров, состоящий из ис-
полнительных и неисполнительных директоров). 
В-пятых, процедура принятия акционерами реше-
ний на общем собрании или вне его в письменной 
форме или с использованием электронных средств 
связи (ст. 30080 КХТиО) является максимально либе-
ральной. Акцио неры могут голосовать с помощью 
электронных средств связи, если они указаны в уста-
ве общества или если все акционеры дали докумен-
тальное согласие на такой способ голосования. 

Правила PSA предусматривают также упрощен-
ную процедуру ликвидации. Такой шаг призван 
учесть интересы начинающих предприятий, под-
верженных высокому риску неудачи бизнеса. В ка-
честве альтернативы длительной и формализован-
ной процедуре ликвидации компании простому 
акционерному обществу предоставлена возмож-
ность воспользоваться специальной процедурой, 
когда все активы PSA могут быть переданы одному 
из акционеров, на которого возлагается обязанность 
удовлетворить требования кредиторов и других 

акционеров (ст. 300122 КХТиО). Такая альтернатива 
интересна в ситуации, когда одна часть команды 
утратила интерес к продолжению бизнеса, а дру-
гая готова и имеет намерение продолжить деятель-
ность, используя объединенные активы. Использо-
вание данной процедуры требует решения общего 
собрания квалифицированным большинством го-
лосов, а также одобрения регистрационного суда, 
что направлено на защиту интересов кредиторов 
и акционеров.

При необходимости PSA может быть преобразо-
вано в акционерное общество или общество с огра-
ниченной ответственностью. Кроме того, если акци-
онеры решат перенести юридический адрес в другое 
государство – член ЕС, PSA не будет подлежать обя-
зательной ликвидации, что не свойственно другим 
формам обществ.

Введение PSA в законодательство о польских 
компаниях вызвало широкий резонанс в юриди-
ческой науке. Время покажет, как эта новая форма 
будет воспринята на практике. Несмотря на то что 
вводный анализ инновации вызывает вопросы, в це-
лом реформа получила положительную оценку как 
минимум в связи с ее креативностью и попыткой 
законодателя предложить форму, соответствующую 
меняющимся реалиям ведения бизнеса в условиях 
цифровизации.

Заключение

Обобщение объективных обстоятельств и право-
вых оснований введения новых организационных 
форм товариществ и обществ в трех различных госу-
дарствах подтверждает тезис о том, что «новые ор-
ганизационные формы компаний всегда создаются 
в исторически уникальной экономической, социаль-
ной и политической среде» [9, S. 835]. Основные им-
пульсы, побуждающие законодателя к изменению 
видового разнообразия товариществ и обществ, как 
правило, исходят из потребностей экономического 
оборота, причем на современном этапе не только 
национального, но и в значительной степени инте-
грационного и международного. Последнее предо-
пределяет относительно высокое значение компа-
ративистики для развития корпоративного права. 

На современном этапе конструктивные харак-
теристики новых форм компаний обусловливаются 
совокупностью факторов, среди которых не только 
стремление законодателей к созданию привлека-
тельных условий для малого и среднего бизнеса, от-
дельных профессиональных сообществ и стартапов 
в условиях конкуренции правопорядков, но и на-
циональные особенности развития корпоративного 
права.

Общими характеристиками, обосновывающи-
ми введение в правопорядок в Германии и Польше 
новых организационных форм компаний, высту-
пают, во-первых, упрощение существующих моде-

лей частных компаний, основанных на объедине-
нии капиталов (примерами являются мини-GmbH 
в Германии и PSA в Польше), во-вторых, новые ва-
рианты структурирования квалифицирующих при-
знаков (в частности, отказ от концепции твердого 
капитала в пользу модели накопления в мини-GmbH 
и PSA, статус и условия ответственности участников 
в партнерствах, отсутствие номинальной стоимо-
сти акций в PSA). Создание новых организационных 
форм компаний в указанных государствах реализо-
вано путем их включения в существующую систему 
товариществ и обществ, в том числе посредством 
отсылочных норм к положениям об апробирован-
ных практикой формах, что обеспечивает внеш-
нюю стабильность системы, придает ей внутрен-
нюю определенность и позволяет последовательно 
и динамично развиваться на базовой правовой  
основе. 

Учитывая данный опыт, к уже звучавшим в лите-
ратуре аргументам о нецелесообразности упраздне-
ния института товариществ в Беларуси [10, c. 187–188]  
следует добавить аргумент о том, что нормы о то-
вариществах (возможно, с определенными изме-
нениями) могли бы использоваться в дальнейшем 
в качестве основы для создания востребованных 
в современном коммерческом обороте форм, спо-
собствуя эволюции и поддержанию целостности 
корпоративного права Беларуси.
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД КАК ПРИЗНАК УГОЛОВНОЙ 
ПРОТИВОПРАВНОСТИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ О ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

К. С. ЗАХИЛЬКО1)

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

Рассматривается понятие «существенный вред» как признак уголовной противоправности незаконных действий 
в отношении информации о частной жизни и персональных данных (ст. 2031 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь). Определяются содержание этого признака и способы выявления существенного вреда как признака уголов-
ной противоправности незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных. 
Анализируется причинно-следственная связь между незаконными действиями в отношении информации о частной 
жизни и персональных данных и их последствиями.

Ключевые слова: персональные данные; информация о частной жизни; уголовная ответственность; существен-
ный вред; преступные последствия. 
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SIGNIFICANT HARM AS A CRIMINAL UNLAWFULNESS SIGN  
OF ILLEGAL ACTIONS IN RELATION TO PRIVATE LIFE  

INFORMATION AND PERSONAL DATA

K. S. ZAKHILKOa

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

The concept of significant harm as a criminal unlawfulness sign of illegal actions in relation to private life information 
and personal data (art. 2031 of the Criminal Code of the Republic of Belarus) is considered. The content of the sign and me-
thods for determining of significant harm as a criminal unlawfulness sign of illegal actions in relation to private life informa-
tion and personal data are determined. The causal relationship between illegal actions in relation to private life information 
and personal data and their consequences is analysed.

Keywords: personal data; private life information; criminal liability; significant harm; criminal consequences.

Введение

1*Захилько К. С. Понятия «существенный вред» и «иные тяжкие последствия» в нормах гл. 31 УК [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2022.

2*Лепехин А. Н. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений против информационной безопасности : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Минск, 2007. 185 с. ; Ахраменка Н. Ф. Научно-практический комментарий к Уголовному кодек-
су Республики Беларусь / под ред. А. В. Баркова, В. М. Хомича. Минск, 2010. 1063 с. ; Стук А. К., Турко В. Л., Парамонова Е. В., Игли-
кова А. А. Практика прокурорского надзора. Поддержание государственного обвинения и надзор за законностью судебных ре-
шений по уголовным делам (извлечение) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2017.

Существенный вред (в различных вариациях 
формулировок) – используемый в уголовном пра-
ве оценочный признак последствий. Исходя из за-
конодательного назначения содержание данного 
признака определяется судом с учетом всех обсто-
ятельств каждого конкретного дела. Более того, как 
справедливо отмечается в научной литературе, его 
толкование зависит от профессионализма, высокого 
правосознания и юридической грамотности лица, 
применяющего уголовный закон [1, с. 46]. Это обу-
словливает очевидное отсутствие законодательно-
го закрепления понятия, критериев определения 
существенного вреда и повышает актуальность де-
тального доктринального осмысления указанных 
обстоятельств применительно к каждому из видов 
преступлений, где используется названный признак.

Понятие «существенный вред» встречается в сле-
дующих статьях Особенной части Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК): ст. 190, ч. 2 
ст. 197, ст. 204, ст. 384, ст. 424–426, ст. 455 (в рамках 
признака «причинение существенного вреда пра-
вам и законным интересам гражданина»), ст. 3691 
(в рамках признака «направленность на причинение 
существенного вреда государственным или обще-
ственным интересам»), ст. 334, ч. 1 ст. 349, ч. 1 ст. 350, 

ст. 352, ч. 1 ст. 355 (в рамках признака «причинение 
существенного вреда»). При этом реальная практика 
его применения и толкования существует в отноше-
нии довольно ограниченного числа норм УК. В пер-
вую очередь это касается ч. 1 ст. 349, ст. 424–426 УК. 
В науч ной литературе встречаются публикации, по-
священные анализу этого признака указанных ви-
дов преступлений1* [2–7]. Предлагаются и варианты 
толкования соответствующих признаков в научно-
практической литературе2*.

Одна из последних новелл УК – ст. 2031 («Незакон-
ные действия в отношении информации о частной 
жизни и персональных данных») – также закрепля-
ет в качестве обязательного признак «причинение 
существенного вреда правам, свободам и законным 
интересам гражданина». На сегодняшний день дан-
ный признак не рассматривался в научной литерату-
ре отдельно (некоторые исследователи частично за-
трагивали этот вопрос в публикациях [7–9]). С учетом 
высокой актуальности проблематики защиты ин-
формации о частной жизни и персональных данных  
видится необходимым научный анализ данно-
го признака с опорой на существующие научные 
и прикладные подходы к толкованию его и его ана-
логов в различных видах преступлений.

Основная часть

Причинение существенного вреда в нормах Осо-
бенной части УК может рассматриваться в качестве 
признака последствия тех или иных деяний (напри-
мер, в ст. 2031, 204, 349, 384, 424 и др.). В данном слу-
чае речь идет о неопределенно оценочном виде по-
следствий преступления как признаке объективной 

стороны его состава [10, с. 435]. В этом отношении 
при анализе рассматриваемого признака необходи-
мо учитывать следующее.

Вред, причиняемый общественным отношени-
ям, определяется двумя обстоятельствами: осо-
бенностями объекта, на который было совершено  
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посягательство, и объективной способностью де-
яния вызывать определенные изменения в окру-
жающей действительности3*. Как отмечала в связи 
с этим Н. Ф. Кузнецова, «общественно опасные по-
следствия соединяют все другие элементы состава 
с объектом преступления. Без них система “состав” 
распадается, так как между действием и объектом 
оказывается разрыв… все остальные элементы со-
става – вина, мотив, цель, способ, специальные 
признаки субъекта – сфокусированы на причине-
ние вреда (ущерба)» [11, c. 170]. Например, «вина 
состоит в  психическом отношении к действиям 
и общественно опасным последствиям… способ со-
вершения преступления – форма действия (бездей-
ствия), которая утяжеляет его общественно опас-
ную направленность на достижение преступного 
результата» и т. д. [11, с. 170]. На необходимость си-
стемного рассмотрения общественно опасного по-
следствия преступления и невозможность его обо-
собления от категории общественных отношений, 
охраняемых той или иной статьей УК (объекта уго-
ловно-правовой охраны), указывает большинство 
исследователей общественно опасных последствий 
в уголовном праве [10, с. 412–413]. Некоторые из 
ученых вовсе предлагают рассматривать послед-
ствия как часть категории «объект преступления» 
[10, с. 415, 535, 540, 547].

Указанное определяет, что существенный вред 
правам, свободам и  законным интересам граж-
данина в конкретном случае совершения престу-
пления, предусмотренного ст. 2031 УК, должен рас-
сматриваться как звено, соединяющее действие 
или бездействие, описанное в ст. 2031 УК, и объект 
данного преступления. Возможная форма и содер-
жание вины как признака рассматриваемого пося-
гательства должна получить научно-практическое 
толкование не произвольно, а в контексте объекта, 
деяния, последствия и иных признаков, предусмо-
тренных в ст. 2031 УК.

Ст. 2031 УК помещена в  гл. 23 «Преступления 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина». С учетом рассмотренного выше это 
определяет, что преступные последствия в виде су-
щественного вреда должны всегда находить непо-
средственное отражение в области общественных 
отношений, связанных с обеспечением конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. Все 
иные последствия (имущественный, моральный 
вред и т. д.) могут фиксироваться в процессуальных 
документах только в качестве обстоятельства, не 
находящегося в непосредственной причинно-след-
ственной связи с деянием, описанным в ст. 2031 УК. 
Как, например, обстоятельство, подтверждающее, 
что вред конституционным правам и свободам че-
ловека и гражданина действительно имел необходи-

3*Грунтов И. О. Последствия преступления // Белорус. юрид. энцикл. : в 4 т. Т. 3. П–С. Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. С. 116–118.

мое количественное измерение. Это связано в том 
числе со следующей причиной.

В случае с многообъектными преступлениями 
в уголовном праве допускается множественность 
проявлений разнохарактерных негативных послед-
ствий в рамках одного преступления [10, с. 425–426]. 
В  случае со ст.  2031 УК такая возможность ис-
ключается. Исходя из содержания ст.  2031  УК 
рассматриваемое преступление нельзя отнести 
к многообъектным, а соответствующий состав пре-
ступления – к сложным. В ст. 2031 УК дается уточне-
ние направленности признака существенного вреда 
(в отношении прав, свобод и законных интересов 
гражданина). С учетом выраженного бланкетного 
содержания признаков деяния в ст. 2031 УК, пред-
мета регулирования Закона Республики Беларусь от 
7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных дан-
ных», а также прямой корреляции предмета пре-
ступления, закрепленного в ст. 2031 УК, и конститу-
ционных прав, закрепленных в ст. 28 Конституции 
Республики Беларусь, данное уточнение прямо 
конкретизирует содержание страдающих обще-
ственных отношений. Этот объект ограничивается 
кругом тех отношений, которые непосредственно 
охраняются гл. 23 УК. Каких-либо оснований для 
признания предусмотренного ст. 2031 УК престу-
пления многообъектным нет.

В указанном контексте следует иметь в  виду, 
что не каждое обстоятельство, которое в научной 
литературе предлагается рассматривать в качестве 
существенного вреда относительно норм гл. 31, 35 
УК, возможно квалифицировать как существенный 
вред применительно к ст. 2031 УК. Так, согласно этой 
норме в качестве признака последствия преступле-
ния нельзя рассматривать вред государственным 
или общественным интересам, а также вред, при-
чиненный правам, свободам и законным интересам 
третьих лиц, если он не стал прямым следствием 
существенного вреда, причиненного правам, сво-
бодам и законным интересам гражданина (в отно-
шении сведений о котором были совершены неза-
конные действия).

В отношении рассмотрения признака послед-
ствий в ст. 2031 УК важно отметить необходимость 
установить причинно-следственную связь между 
деянием и последствиями в виде существенного 
вреда правам, свободам и законным интересам по-
терпевшего. Не будет преступлением простое совпа-
дение во времени умышленного незаконного сбо-
ра, предоставления, распространения информации 
о частной жизни и (или) персональных данных дру-
гого лица без его согласия и нанесения существен-
ного вреда правам, свободам и законным интересам 
гражданина [12]. Аналогично не могут рассматри-
ваться в качестве преступления, предусмотренного 
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ст. 2031 УК, последствия в виде существенного вреда, 
вызванные следующими деяниями:

• неумышленным незаконным сбором, предо-
ставлением, распространением информации о част-
ной жизни и (или) персональных данных другого 
лица без его согласия;

• незаконным сбором, предоставлением, распро-
странением информации о частной жизни и (или) 
персональных данных другого лица, осуществлен-
ными с его согласия;

•  умышленными блокированием, обезличива-
нием, систематизацией, изменением, использо- 
ванием, хранением, предоставлением или удале-
нием информации о частной жизни и (или) персо-
нальных данных другого лица, не связанными с их 
незаконным сбором, предоставлением, распростра-
нением (понятие ряда указанных вариантов пове-
дения раскрывается в Законе Республики Беларусь 
от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных 
данных») и тому подобными действиями, даже если 
одновременно с указанными вариантами поведения 
имели место умышленные незаконные сбор, предо-
ставление, распространение информации о част-
ной жизни и (или) персональных данных другого 
лица без его согласия, не повлекшие причинение 
существенного вреда правам, свободам и законным 
интересам гражданина.

В науке уголовного права при рассмотрении во-
проса причинно-следственной связи в деянии, опи-
санном в ст. 2032 УК, уже отмечалось, что «речь идет 
об определении необходимой причинно-следствен-
ной связи между деянием, первичным и вторичным 
последствиями» [9, с. 91–92]. Это связано с тем, что 
в рамках уголовного права в большинстве случаев 
последствием преступления возможно признавать 
не любое явление, которое как-либо связано с дея-
нием, а лишь явление, которое в данных конкрет-
ных условиях закономерно вызывает наступление 
определенного последствия (это явление в  оди-
наковых условиях будет с большой вероятностью 
порождать определенные последствия). Если пре-
ступный результат в данных условиях не является 
закономерным, а возникает в результате вмеша-
тельства случайных факторов, причинно-следствен-
ная связь отсутствует. Поэтому не вполне корректно 
говорить о том, что «вред в рамках исследуемого 
деяния может выражаться, например, в причине-
нии вреда здоровью, имуществу гражданина в свя-
зи со сбором, предоставлением, распространением 
сведений о нем, причинении убытков, увольнении 
с работы, необходимости изменения места житель-
ства и др.» [8, с. 44–45], так как ряд из указанных 
обстоятельств не может с необходимой причинно-
следственной связью вызываться сбором, предо-
ставлением или распространением информации. 
Данные обстоятельства зачастую могут быть лишь 
опосредованно связаны с незаконными действи-

ями с информацией, вызываться последующими  
действиями с полученными или опубликованны- 
ми сведениями, случайными событиями и т. д.

Это определяет то, что, говоря о существенном 
вреде правам, свободам и  законным интересам 
граждан как последствии преступления, предусмо-
тренного ст. 2031 УК, необходимо разделять первич-
ные и вторичные последствия. Изначально следует 
вести речь о вреде, который закономерно и непо-
средственно вызывается умышленным незаконным 
сбором, предоставлением, распространением ин-
формации о частной жизни и (или) персональных 
данных другого лица без его согласия, т. е. о нару-
шении конституционного права на защиту частной 
жизни и персональных данных (самостоятельное 
первичное последствие). И только при наличии ука-
занного вреда возможно говорить и о вреде, непо-
средственно и закономерно вызванном нарушением 
конституционного права на защиту частной жизни 
и персональных данных (вторичное последствие).

В случае первичных последствий подобный вред 
связан со сбором или раскрытием информации, об-
ладающей высокой значимостью для человека, что 
само по себе влечет негативные изменения для лица 
в связи с существенным и реальным нарушением 
безопасности сферы его личной жизни, коррелирую-
щей с соответствующим конституционным правом, 
предусмотренным в ст. 28 Конституции Республики 
Беларусь и непосредственно охраняемым гл. 23 УК. 
В случае вторичных последствий вредом являются 
вызванные этим сбором или раскрытием негатив-
ные изменения в имущественном, физическом, мо-
ральном и правовом состоянии лица.

Указанные вторичные последствия не могут 
существовать без первичных и должны лишь до-
полнять и развивать их в мотивировке правопри-
менителя, подчеркивая значимость собранной или 
раскрытой информации. С учетом имеющейся прак-
тики и теории в области защиты права на инфор-
мацию о частной жизни и персональных данных 
существенность первичного последствия (наруше-
ния прав на защиту от незаконного вмешательства 
в частную жизнь и защиту персональных данных) 
предлагается мотивировать исходя из совокупности 
следующих обстоятельств: значимости информации 
для личности, ее вида и объема, возможности вос-
становления конфиденциальности сведений, нега-
тивного влияния конфиденциальной информации 
на честь и достоинство личности, утраты контроля 
над информацией о себе (в том числе в результате 
широкой публикации, включения ее в банки данных 
для обработки искусственным интеллектом и т. д.).

Вторичные последствия, развивающие и  под-
тверждающие существенность первичных, могут 
выражаться в любых прямых последствиях несо-
гласованного использования информации (мораль-
ные, социальные, материальные последствия и т. п.). 
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Ниже рассмотрим возможные варианты конкрет-
ного содержания вторичных последствий как об-
стоятельств существенного вреда правам, свободам  
и законным интересам гражданина в качестве при-
знака незаконных действий в отношении информа-
ции о частной жизни и персональных данных.

С учетом отсутствия широкой практики при-
менения рассматриваемого признака в отношении 
норм гл. 23 УК следует обратиться к анализу док-
трины уголовного права, уголовно-правовых норм 
и правоприменительной практики, связанных с во-
просами уголовной ответственности за наиболее 
распространенные преступления, обязательным 
признаком которых является причинение суще-
ственного вреда. В первую очередь необходим ана-
лиз преступлений против компьютерной безопас-
ности и интересов службы. При этом необходимо 
учитывать сделанные ранее выводы о характери-
стиках последствий как признака, закрепленного 
в ст. 2031 УК.

Для начала необходимо отметить, что в ст. 2031 
УК речь идет о понятии «существенный вред пра-
вам, свободам и законным интересам гражданина», 
тогда как в главе о преступлениях против интере-
сов службы рассматривается более широкий термин 
«существенный вред правам и законным интересам 
граждан либо государственным или общественным 
интересам», а в главе о преступлениях против ком-
пьютерной безопасности – еще более широкий по 
содержанию термин «существенный вред». Закре-
пление в ст. 2031 УК более узкого понятия отвечает 
рассмотренным выше представлениям о необхо-
димости связи преступного последствия и объек-
та преступления (ст. 2031 УК помещена в гл. 23 УК). 
При этом следует иметь в виду, что не каждое об-
стоятельство, которое в научной литературе пред-
лагается рассматривать в качестве существенного 
вреда относительно норм гл. 31, 35 УК, возможно 
трактовать в качестве такового применительно к со-
держанию соответствующего признака в ст. 2031 УК.

В УК или нормативных правовых актах Верховно-
го Суда Республики Беларусь толкований признака 
«существенный вред» относительно преступлений 
против компьютерной безопасности не имеется. 
Более того, на сегодняшний день в  правоприме-
нительной практике отсутствуют единые подходы 
к толкованию понятия «существенный вред»4*.

При рассмотрении в научной литературе при-
знака «существенный вред» в составах преступле-
ний против компьютерной безопасности Н. А. Швед, 
Н. Ф. Ахраменка и В. В. Лосев сходятся во мнении, 
что такой вред может иметь как материальный, так 

4*Швед Н. А. Уголовная ответственность за несанкционированный доступ к компьютерной информации : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.08. Минск, 2009. С. 66.

5*Ахраменка Н. Ф. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу… С. 816.
6*Швед Н. А. Уголовная ответственность за несанкционированный доступ…
7*Там же. С. 66.

и нематериальный характер. В целях классифика-
ции среди материальных последствий выделяют 
имущественный, физический и экологический вред.

При количественной оценке существенного вре-
да, выраженного в имущественных материальных 
последствиях, ученые расходятся во мнении. Так, 
Н. Ф. Ахраменка указывает, что за основу должен 
браться размер ущерба, в 250 и более раз превы-
шающий базовую величину5*. В. В. Лосев называет 
размер, в 40 и более раз превышающий базовую 
величину. В  наиболее полном из существующих 
в Республике Беларусь исследовании, проведенном 
главным специалистом отдела криминологической 
экспертизы проектов законов Научно-практическо-
го центра проблем укрепления законности и право-
порядка Н. А. Швед, указанный ущерб оценивается 
в 10 базовых величин6*. Позиция данного автора 
основывается на анализе социальных стандартов 
и размера средней заработной платы по Республике 
Беларусь7*. Представители правоприменительного 
корпуса указывают на отсутствие каких-либо коли-
чественных ориентиров в этом вопросе.

Представляется, что количественная характе-
ристика существенного вреда должна связываться 
с понятием малозначительности деяния. Примени-
тельно к имуществу граждан ущерб, в 10 и более раз 
превышающий размер базовой величины, в целом 
можно характеризовать как существенный вред. Од-
нако следует отметить следующее.

Предложенный размер имущественного вреда 
коррелирует с оценкой минимальных последствий 
хищений имущества граждан. При этом обществен-
ная опасность хищений вытекает не только и не столь- 
ко из стоимости похищенного имущества, сколько из 
иных криминообразующих обстоятельств (в первую 
очередь из способа хищения и корыстной направлен-
ности посягательства). В ст. 2031 УК закрепляются 
совсем иные варианты поведения и меньший набор 
криминообразующих признаков. Следует признать, 
что типичная опасность мелкого хищения сама по 
себе выше опасности незаконных сбора, предостав-
ления или распространения конфиденциальных 
сведений о лице, не повлекших каких-либо послед-
ствий в виде существенного вреда. Опасность по-
следнего можно скорее соизмерить с уничтожением 
или повреждением имущества или причинением 
имущественного ущерба без признаков хище-
ния, которые не повлекли значительного ущерба. 
В связи с этим для признания незаконных сбора, 
предоставления или распространения конфиден-
циальных сведений о лице общественно опасными 
деяниями в типичных ситуациях требуется причи-
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нение бóльших имущественных последствий, не-
жели имущественные последствия, характерные 
для преступного хищения.

Следует отметить, что в качестве ошибочной вы-
шестоящие инстанции и надзорные органы называ-
ют позицию следственных органов и суда, связан-
ную со ссылкой без дополнительного обоснования 
на то, что вред нельзя признать существенным, если 
связанный с ним размер ущерба не превысил 40 ба-
зовых величин8*. По справедливому мнению право-
применителя, такая оценка незаконна, поскольку 
в качестве существенного вреда может оценивать-
ся также вред, связанный с  меньшим размером  
ущерба.

Учитывая вышесказанное, следует согласиться 
с примерным ориентиром, предложенным В. В. Ло-
севым (40 базовых величин), который опирался на 
значительный ущерб как криминообразующий 
признак в преступлениях против собственности, 
лишенных дополнительных криминообразующих 
признаков, характерных для хищения имущества 
(например, в ст. 214, 216 УК). Вариант же с разме-
ром в 250 базовых величин не следует признавать 
удачным, так как преступление, предусмотренное 
ст.  2031 УК, является умышленным и  сопряжено 
с причинением вреда исключительно гражданам, 
а не общественным и иным охраняемым законом 
интересам (как в случае со ст. 424 УК).

Все ученые сходятся во мнении, что при матери-
альных последствиях как разновидности существен-
ного вреда в преступлениях против компьютерной 
безопасности следует учитывать не только стои-
мость информации, но и затраты на ликвидацию 
последствий, упущенную выгоду. Следует согла-
ситься, что это применимо и к рассматриваемому 
в настоящей статье преступлению. Все совокупные 
прямые имущественные последствия нарушения 
конституционного права на защиту частной жизни 
и персональных данных могут быть характеристи-
кой существенности его нарушения. Однако, учи-
тывая умышленную форму вины, определенную 
законодателем в ст. 2031 УК, все указанные матери-
альные последствия должны предвидеться лицом, 
совершающим общественно опасное деяние, как его 
закономерный результат.

При оценке последствий в виде существенного 
вреда важен вопрос о способе оценки в случае не-
скольких деяний. По общепринятым представлени-
ям, если существенный характер вреда складывает-
ся как совокупность вреда различного содержания, 
признаки преступления, предусмотренного ст. 2031 
УК, будут иметь место в ситуации, когда установлен 

8*Лепехин А. Н. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений… С. 38.
9*Швед Н. А. Уголовная ответственность за несанкционированный доступ…

10*Она же. Несанкционированный доступ к компьютерной информации: анализ состава преступления [Электрон ный ре- 
сурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2017.

11*Ахраменка Н. Ф. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу…

единый умысел лица на причинение существенного 
вреда, который складывается из совокупности вреда 
различного содержания.

В связи с этим следует признать, что существен-
ность нарушения конституционного права на за-
щиту частной жизни и персональных данных мо-
жет подтверждаться причинением гражданину 
в связи с его нарушением вторичного последствия 
(имущественного ущерба, как прямого, так и кос-
венного) ущерба в совокупном размере 40 базовых 
величин, если этот ущерб осознавался лицом как 
закономерное вторичное последствие нарушения 
конституционного права на защиту частной жизни 
и персональных данных. Вместе с тем следует пом-
нить, что речь идет только о примерных критериях. 
В конкретных ситуациях суд может увеличить или 
снизить данный размер вреда (40 базовых величин) 
с учетом имущественного положения потерпевшего, 
волатильности размера базовой величины, социаль-
но-экономических показателей и иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств.

Нематериальный характер существенного вреда 
в преступлениях против компьютерной безопасно-
сти, по мнению Н. А. Швед, подразумевает нарушение 
или ущемление прав и законных интересов граждан, 
организаций, нарушение их нормальной деятельно-
сти9*, причинение морального вреда, ущерба деловой 
репутации10*. В целом аналогичное определение дает 
Н. Ф. Ахраменка11*. В. В. Лосев к указанной дефини-
ции добавляет характеристику «значительность на-
рушения или ущемления» [12, с. 42].

В ч. 1 п. 19 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 
«О судебной практике по делам о преступлениях 
против интересов службы (ст. 424–428 УК)» установ-
лено, что при определении вреда как существенно-
го необходимо «учитывать степень отрицательного 
влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организации, число потерпевших граждан, 
тяжесть причиненного физического или мораль-
ного вреда и т. п. Существенный вред может вы-
ражаться, в частности, в нарушении конституцион-
ных прав и свобод граждан, в подрыве авторитета 
органов власти, государственных, общественных 
и других организаций, в нарушении общественно- 
го порядка».

В юридической литературе отмечается, что дан-
ные разъяснения не конкретизируют определение 
рассматриваемого признака [13]. Обоснованно 
указывается, что по своему содержанию оценка 
причиненного вреда как существенного должна 
основываться и  подтверждаться объективными 
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обстоятельствами (последствиями деяния), а не 
абстрактными «нарушениями принципов деятель-
ности органов управления» [14, с. 246–247]. Более 
того, если вести речь о применимости указанного 
разъяснения к ст. 2031 УК, в которой потерпевши-
ми выступают исключительно граждане, их права 
и законные интересы, то комментарий инстанции 
будет выглядеть следующим образом: судам следу-
ет учитывать тяжесть причиненного физического 
или морального вреда и т. п. Существенный вред 
может выражаться, в частности, в нарушении кон-
ституционных прав и свобод граждан. Такие по-
ложения явно не дают какой-либо дополнитель-
ной информации о признаках, предусмотренных  
в ст. 2031 УК.

В связи с указанным следует предположить, что 
нематериальный вторичный вред, подтверждаю-
щий существенность нарушения конституционно-
го права на защиту частной жизни и персональных 
данных, может выражаться в фактических измене-
ниях психического, физического, биологического, 
химического, социального, экономического харак-
тера. При этом указанные изменения должны под-
тверждаться объективными обстоятельствами по 
материалам дела. Простой ссылки, к примеру, на 
физический вред, нарушение абстрактного консти-
туционного права без установления, в чем они вы-
разились, недостаточно. При этом состояние угрозы 
причинения существенного вреда не должно рас-
сматриваться как существенный вред.

Для нарушения конституционного права на 
защиту частной жизни и  персональных данных, 
в  том числе путем совершения деяний, описан- 
ных в ст. 2031 УК, весьма характерно причинение 
физических и нравственных страданий потерпев-
шему (моральный вред). Это связано с понимани-
ем потерпевшим того, что посторонние лица грубо 
вторгаются в его личную жизнь, знают о нем личную 
информацию и в любой момент могут ее использо-
вать в незаконных целях (что зачастую необратимо), 
опубликовать, передать конкретным лицам и т. д. 
Это находит подтверждение и в научной литерату-
ре. Так, Н. Ф. Кузнецова отмечает, что преступления 
против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в первую очередь причиняют соци-
альный и моральный вред [15, с. 314–315]. В связи 
с  этим в  правоприменительных документах при 
обосновании признака существенного вреда следу-
ет обязательно учитывать степень физического или 
нравственного страдания в результате нарушения 
указанного права.

Исходя из общепринятых подходов, основываю-
щихся на содержании ст. 11 УК и примечаний к гл. 35 
УК12*, нанесение существенного вреда как послед-
ствия преступления, предусмотренного ст. 2031 УК, 
возможно, когда в результате нарушения конститу-

12*Захилько К. С. Понятия «cущественный вред» и «иные тяжкие последствия»…

ционного права на защиту частной жизни и персо-
нальных данных совершаются иные преступления. 
Так, посредством умышленного незаконного сбора, 
предоставления или распространения информации 
о частной жизни или персональных данных лицо 
может совершить уголовно наказуемое хулиганство 
(разместить на сайте организации собранные сведе-
ния о потерпевшем, содержание которых обладает 
свойствами, характерными для признака «исключи-
тельный цинизм», или информацию, посредством 
которой выражается явное неуважение к обществу, 
сопровождаемое угрозами насилия либо угрозами 
уничтожения или повреждения имущества, и т. д.), 
использовать или умышленно передать (опублико-
вать) сведения другим лицам для преследования 
с уголовно наказуемыми угрозами (ст. 186 УК), иска-
зить сведения, выдав их за достоверные, и использо-
вать данные для осуществления публичной клеветы 
(ст. 188 УК), распространить или прорекламировать 
порнографические материалы (ст. 343, 3431 УК), со-
вершить мошенничество, причинить имуществен-
ный ущерб без признаков хищения (ст. 216 УК), осу-
ществить в последующем несанкционированный 
доступ к компьютерной информации (ст. 349 УК) 
с использованием персональных данных и т. д.

С учетом сказанного можно заключить, что со-
вершение в результате незаконных действий с ин-
формацией о частной жизни и персональными дан-
ными иных правонарушений (административных, 
дисциплинарных, гражданско-правовых) само по 
себе не может подтверждать существенность нару-
шения конституционного права на защиту частной 
жизни и персональных данных. Таким образом, сле-
дует признать необоснованной ссылку в правопри-
менительных документах для подтверждения суще-
ственности вреда на различные нарушения, в том 
числе грубые, служебных или профессиональных 
обязанностей, причинение имущественного ущерба 
(ст. 11.2 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях), совершение иных 
административных правонарушений, нарушение 
условий договора (в том числе соглашения о кон-
фиденциальности), совершение иных действий, по-
рочащих честь и достоинство гражданина (ст. 153 
Гражданского кодекса Республики Беларусь), и т. д. 
В отличие от совершения преступления при рас-
смотрении незаконных действий с информацией 
о частной жизни и персональными данными в на-
званных случаях, помимо ссылки на указанные вре-
доносные последствия, требуется дополнительное 
обоснование существенной степени негативного 
воздействия нарушений (или их совокупности) на  
потерпевшего.

Значительное нарушение или ущемление субъек-
тивных конституционных прав и законных интере-
сов граждан также является видом нематериального 
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существенного вреда. Такое нарушение или ущем-
ление должно влечь негативные изменения в соци-
альных отношениях (в том числе правоотношени-
ях), причем в существенной степени. На практике 
ссылка на значительное нарушение или ущемление 
субъективных прав и законных интересов граждан 
для обоснования существенного вреда используется 
довольно часто. Так, например, в формулировках 
обвинения имеют место ссылки на «существенный 
вред, повлеченный ограничением договорных прав 
пользователей» при неправомерном приобретении 
реквизитов законных пользователей для выхода 
в интернет13*, нарушение конституционного права 
на хранение и распространение информации при 
блокировании сайтов в интернете14*или при рас-
пространении ложной информации о прекращении 
предпринимательской деятельности15* и т. д.

Правами, полноценная реализация которых 
может быть затруднена в  результате нарушения 
конституционного права на защиту частной жизни 
и персональных данных, в том числе путем совер-
шения деяний, описанных в ст. 2031 УК, являются 
право на свободу вероисповедания, сохранение сво-
ей национальной принадлежности (распростране-
ние сведений об отношении к религии или сведений 
о национальности, если лицо скрывает этот факт), 
право на свободное выражение мнений и убежде-
ний (если распространение, сбор или предоставле-
ние сведений о личной жизни или персональных 
данных влечет возможность выявить мнения или 
убеждения отдельных лиц в результате обработки 
данных с использованием искусственного интел-
лекта или вынуждает выражать мнение или убеж-
дение помимо воли лица), право на участие в вы-
борном процессе на основе тайного голосования 
(если собранные персональные данные позволяют 
определить содержание голоса конкретного потер-
певшего), право равного доступа к любым должно-
стям в государственных органах (если в результате 
незаконной обработки персональных данных или 
сведений о личной жизни лицу незаконно отказы-
вают в занятии должности на основании не преду-
смотренного законом критерия, например из-за его 
религиозных убеждений, непосещения определен-
ных мест и т. д.), право на справедливую долю возна-
граждения в экономических результатах труда (если 
в результате незаконной обработки персональных 
данных или сведений о личной жизни лицу на осно-
вании незаконного критерия снижают положенную 
ему долю вознаграждения за труд) и т. д.

13*Стук А. К., Турко В. Л., Парамонова Е. В., Игликова А. А. Практика прокурорского надзора…
14*Швед Н. А. Уголовная ответственность за несанкционированный доступ… С. 63.
15*Стук А. К., Турко В. Л., Парамонова Е. В., Игликова А. А. Практика прокурорского надзора…
16*Там же.
17*Здесь и далее курсив в цитатах наш. – К. З.

В связи с вышеуказанным следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что при вменении при-
знака последствия «существенный вред» отдельные 
суды не приводят в приговоре доказательства, на 
основании которых они пришли к выводу о причи-
нении обвиняемым существенного вреда в резуль-
тате преступления, и мотивы принятого решения.

На это обращает внимание Верховный Суд Ре-
спублики Беларусь при разъяснении того, что вывод 
о причинении действиями виновного существен-
ного вреда должен подтверждаться достаточной 
совокупностью доказательств, подвергнутых все-
стороннему, полному и объективному исследова-
нию и оценке, а в приговоре надлежит приводить 
доказательства, на которых основан такой вывод, 
и мотивы принятого решения (см. постановление 
Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 18 декабря 2019 г. № 4 «О практике рассмотре-
ния судами уголовных дел о преступлениях против 
информационной безопасности (глава 31 УК)»). Ука-
занная негативная тенденция рассматривать под 
причинением существенного вреда в  основном 
абстрактное нарушение конституционных прав 
граждан, не раскрывая его содержание, отмечается 
и в научной литературе16*. К сожалению, до сих пор 
встречаются случаи, когда правоприменитель дает 
указание на причинение существенного вреда без 
его конкретизации. Такой подход следует признать 
недопустимым, так как он противоречит принципу 
законности и создает угрозы расширительного тол-
кования уголовного закона.

Поэтому важно отметить некоторую неопреде-
ленность в существующих разъяснениях правопри-
менительной практики, что в определенной мере 
не способствует решению указанной выше пробле-
мы. Так, в п. 13 постановления Пленума Верховно-
го Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. 
№ 9 «О приговоре суда» весьма размыто отмечает-
ся, что «признавая лицо виновным в преступлении, 
в составе которого имеются оценочные признаки  
(…существенный вред и другие), суд обязан привести 
доказательства, послужившие основанием для выво-
да о наличии в содеянном указанного признака»17*. 
В целом указанное разъяснение не создает конкрет-
ной обязанности определенным образом аргумен-
тировать наличие признака существенного вреда 
в приговоре, содержит недосказанность о сути про-
блемы применения рассматриваемого признака 
судами. Оно лишь повторяет общие требования 
к приговору суда и его содержанию, не внося в них 
дополнительных отличительных характеристик 
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в отношении применения норм с признаком «суще-
ственный вред».

Указанное выше разъяснение существенно от-
личается от аналогичного разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации, которое сконструи-
ровано более удачно и может рассматриваться как 
положительный опыт. Так, в  п.  8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 
конкретно определяется, что «признавая подсу-
димого виновным в совершении преступления по 
признакам, относящимся к оценочным категори-
ям (например… существенный вред), суд не должен 
ограничиваться ссылкой на соответствующий при-
знак, а обязан привести в описательно-мотивировоч-
ной части приговора обстоятельства, послужившие 
основанием для вывода о наличии в содеянном указан-
ного признака». Указанное разъяснение более четко 
отмечает проблему, описанную в  постановлении 
Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 18 декабря 2019 г. № 4 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о преступлениях против ин-
формационной безопасности (глава 31 УК)», способ-
ствует обеспечению принципа законности уголов-
ного права и уголовной ответственности, позволяет 
последовательно обеспечивать уголовно-правовы-
ми средствами права и законные интересы граждан 
и должно получить закрепление в правовой системе 
Республики Беларусь.

Вместе с тем стоит признать, что одной из зна-
чительных причин, по которой правоприменитель 
не стремится отдельно аргументировать основа-
ния для вывода о наличии в содеянном указанного 
признака, является отсутствие в науке уголовно- 
го права единообразных критериев, на которые 
было бы возможно опереться при описании право-
применителем мотивов принятого решения. Это 
выливается в небывалое разнообразие подходов. 
Следовательно, необходимым видится формирова-
ние едино образной практики обоснования наличия 
признака существенного вреда при совершении со-
ответствующих преступлений.

Заключение

Подводя итог сказанному выше, мы можем сде-
лать следующие выводы.

1. Говоря о существенном вреде правам, свобо-
дам и законным интересам граждан как послед-
ствии преступления, предусмотренного ст. 2031 УК, 
необходимо разделять первичные и вторичные по-
следствия.

2. Вред, который закономерно и непосредствен-
но вызывается умышленным незаконным сбором, 
предоставлением, распространением информа-
ции о частной жизни и (или) персональных дан-
ных другого лица без его согласия, т. е. нарушение 
конституционного права на защиту частной жизни 
и персональных данных, является обязательным 
самостоятельным первичным последствием пре-
ступления, предусмотренного ст. 2031 УК.

3. С учетом имеющейся практики и теории в об-
ласти защиты права на информацию о частной 
жизни и  персональных данных существенность 
первичного последствия (нарушение прав на защи-
ту от незаконного вмешательства в частную жизнь 
и защиту персональных данных) предлагается опре-
делять исходя из совокупности следующих обсто-
ятельств: значимости информации для личности, 
вида информации и объема данных, возможности 
восстановления конфиденциальности сведений, не-
гативного влияния конфиденциальной информации 
на честь и достоинство личности, утраты контроля 
над информацией о себе (в том числе в результате 
широкой публикации, включения ее в банки данных 
для обработки искусственным интеллектом и т. д.).

4. Вред, непосредственно и закономерно нане-
сенный нарушением конституционного права на 
защиту частной жизни и  персональных данных, 

можно рассматривать как вторичное последствие 
преступления, предусмотренного ст. 2031 УК. Его на-
личие необязательно для применения ст. 2031 УК, но 
может служить дополнительным обоснованием су-
щественности нарушения конституционного права 
на защиту частной жизни и персональных данных.

5. Существенность нарушения конституцион-
ного права на защиту частной жизни и персональ-
ных данных может подтверждаться причинением 
гражданину в связи с нарушением данного права 
вторичного последствия (в первую очередь мораль-
ного и социального вреда, а также имущественного 
ущерба).

6. Нарушение конституционного права на защиту 
частной жизни и персональных данных, в том числе 
путем совершения деяний, описанных в ст. 2031 УК, 
характеризуется причинением морального вреда по-
терпевшему. В связи с этим в правоприменительных 
документах при обосновании признака существен-
ного вреда следует обязательно учитывать степень 
физического или нравственного страдания, причи-
ненного в результате нарушения указанного права.

7.  Отдельные правоприменители не приводят 
в приговоре доказательства, на основании которых 
они пришли к выводу о причинении обвиняемым 
существенного вреда в результате преступления, 
и мотивы принятого решения. Такой подход следует 
признать недопустимым, так как он противоречит 
принципу законности и создает угрозы расшири-
тельного толкования уголовного закона.

Для решения данной проблемы, учитывая пози-
тивный опыт Верховного Суда Российской Федера-
ции, предлагается в п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентя-
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бря 2001 г. № 9 «О приговоре суда» сформулировать 
следующее правило: «Признавая обвиняемого вино-
вным в совершении преступления по признакам, 
относящимся к оценочным категориям (например… 
существенный вред), суд не должен ограничивать-

ся ссылкой на соответствующий признак, а обязан 
привести в  описательно-мотивировочной части 
приговора обстоятельства, послужившие основани-
ем для вывода о наличии в содеянном указанного 
признака».
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Е. В. ЛУНЕВА1)

1)Казанский федеральный университет, ул. Кремлевская, 18, 420008, г. Казань, Россия 

Охрана и рациональное использование геологического наследия международного значения осуществляется 
в  рамках функционирования глобальных геопарков ЮНЕСКО. Научные источники свидетельствуют о множестве 
способов интеграции норм о геопарках в национальное законодательство. В СНГ признается важность сохранения 
редких геологических объектов, создания и развития геопарков, а также необходимость правовой охраны абиотиче-
ской составляющей природной среды в целом (геологических обнажений, объектов и комплексов неживой природы, 
горных территорий и др.). Однако в Республике Беларусь в правовой охране природы акцент сделан на сохранении 
биологического или видового и ландшафтного разнообразия. В белорусском законодательстве не используются тер-
мины «георазнообразие», «геологическое наследие», «геопарк». Автором сформулированы общие рекомендации по 
возможному развитию законодательства Республики Беларусь об охране геологического наследия.

Ключевые слова: геологическое наследие; геологическое разнообразие; глобальные геопарки ЮНЕСКО; геопар-
ки; редкие формы рельефа; уникальные геологические материалы; горные территории; особо охраняемые природ-
ные территории.
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LEGAL PROTECTION OF GEOLOGICAL HERITAGE

E. V. LUNEVAa

aKazan Federal University, 18 Kremlyovskaya Street, Kazan 420008, Russia 

The protection and rational use of the geological heritage of international importance is carried out within the framework 
of the functioning of the UNESCO global geoparks. Scientific sources show many ways of integrating geopark regulations into 
national legislation. At the CIS level, the importance of preserving rare geological objects, creating and developing geoparks, 
as well as the need for legal protection of the abiotic component of the natural environment as a whole (geological outcrops, 
objects and complexes of inanimate nature, mountainous areas, etc.) is recognised. However, in the Republic of Belarus, in 
the legal protection of nature, the bias is made in favour of the conservation of biological or species and landscape diversity. 
Belarusian legislation does not use the terms «geodiversity», «geological heritage», «geopark». At the end of the article, 
general recommendations on the possible development of the legislation of the Republic of Belarus on the protection of 
geological heritage are formulated.

Keywords: geological heritage; geological diversity; UNESCO global geoparks; geoparks; rare landforms; unique geolo-
gical materials; mountain areas; specially protected natural areas.

Введение

1Акты Генеральной конференции. 38-я сессия, Париж, 3–18 ноября 2015 г. Т. 1: Резолюции [Электронный ресурс]. C. 36. 
URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_rus/PDF/243325rus.pdf.multi (дата обращения: 28.12.2021).

2Устав Международной программы по геонаукам и геопаркам от 17 ноября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_rus (дата обращения: 28.12.2021).

3Там же.
4Там же.
5Термин «статус» применительно к геопаркам в настоящей статье использован в тех случаях, когда он употребляется 

в официальных документах.
6Устав Международной программы по геонаукам и геопаркам от 17 ноября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_rus (дата обращения: 28.12.2021).
7Восемь новых объектов получают статус глобальных парков ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. URL: https://www.unesco.

org/ru/articles/vosem-novykh-obektov-poluchayut-status-globalnykh-geoparkov-yunesko-0 (дата обращения: 28.12.2021).
8Global geoparks network [Electronic resource]. URL: http://www.globalgeopark.org/aboutGGN/MemberList/index.htm (date of 

access: 28.12.2021).

В период с 1990 по 2015 г. происходило поэтап-
ное формирование концепции геопарков [1, p. 14]. 
В конце 2015 г. официально появилась новая кате-
гория объектов ЮНЕСКО – глобальные геопарки 
ЮНЕСКО1. Они были созданы для сохранения гео-
логического наследия международного значения 
и его устойчивого использования2. Посредством 
образования данных объектов ЮНЕСКО возможно 
установить связи между геологическим, природным 
и культурным наследием3, а также использовать их  
совместно4.

На мировом уровне разработана целостная кон-
цепция геопарков как форм устойчивого управле-
ния в области охраны и использования объектов 
геологического наследия международного значе-
ния, обеспечения георазнообразия [2, с. 192]. При-
менительно к глобальным геопаркам ЮНЕСКО нор-
мативно закреплены понятие, значение, критерии, 
требования к географической представленности, 
оценка геологического наследия, процедура присво-
ения особого статуса5, процедура и срок повторной 
аттестации, рекомендации по созданию националь-
ных комитетов по геопаркам, сетевое взаимодей-
ствие геопарков, последствия отказа от присвоен-
ного международного статуса и другие положения, 

в том числе положения, содержащие отсылки к на-
циональному законодательству6.

Концепция геопарков активно развивается. В на-
учной литературе обосновывается роль геопарков 
при достижении целей ЮНЕСКО в области устойчи-
вого развития на период до 2030 г. [3, р. 1, 11]. Уве-
личивается количество стран, присоединившихся 
к глобальной сети геопарков. В 2022 г. режим гло-
бальных геопарков ЮНЕСКО был введен в восьми 
объектах7. Этот факт свидетельствует о том, что 
все больше государств осознает экологические, со-
циальные и экономические выгоды от усиления 
охраны геологического наследия, увеличения его 
туристического потенциала, популяризации гео-
логической науки и экологического образования, 
а также развития сельских территорий.

На официальном сайте глобальной сети геопар-
ков в числе стран, где созданы и функционируют 
данные объекты, нет Республики Беларусь8. В го-
сударстве пока не существует ни одной природной 
территории, получившей режим глобального гео-
парка ЮНЕСКО, в то время как в Республике Бела-
русь расположено множество ценных геологических 
и геоморфологических объектов, редких и живопис-
ных геологических ландшафтов, которые могут со-
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ставить основу сети геопарков страны. Разумеется, 
для введения на природной территории режима 
глобального геопарка ЮНЕСКО необходимо разви-
тие республиканского законодательства и законода-
тельства административно-территориальных еди-
ниц (Минска и областей) о геологическом наследии, 
георазнообразии, создании и функционировании 
геопарков.

Объекты геологического наследия (уникальные 
геологические формации, геологические ланд-
шафты, горные породы, валуны, обнажения пород, 
ледниковые формы рельефа и иные ценные гео-
логические материалы) образуют составную часть 
природной среды, поэтому отношения по поводу 
них регулируются экологическим и природоресурс-
ным правом. Объекты геологического наследия не 
перечисляются в ст. 5 Закона Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружа-
ющей среды», посвященной объектам отношений 
в области охраны окружающей среды, и не исполь-

зуются в легальной терминологии. Однако объек-
ты геологического наследия входят в состав более 
широкой категории – природные объекты. Объекты 
геологического наследия имеют совпадения и (или) 
пересечения с такими объектами отношений в обла-
сти правовой охраны окружающей среды, как недра, 
особо охраняемые природные территории (далее – 
ООПТ), типичные и редкие природные ландшафты 
и др. Следовательно, место объектов геологического 
наследия в системе объектов отношений в области 
действующей правовой охраны окружающей среды 
Республики Беларусь определяется их принадлеж-
ностью к категории «иных природных объектов». 
Учитывая природную, научную, историческую, 
культурную, познавательную, образовательную, 
эстетическую, туристическую и рекреационную 
ценность геологического наследия, можно сде-
лать вывод, что они заслуживают самостоятель-
ной правовой охраны и требуют особого научного  
внимания.

Правовые исследования в сфере охраны геологического наследия,  
создания и функционирования геопарков

Проблематика охраны геологического наследия, 
георазнообразия, создания и функционирования 
геопарков в Республике Беларусь пока не исследова-
лись в эколого-правовой доктрине. Однако имеются 
работы естественно-научного характера по плани-
рованию создания геопарков, развитию геотуризма 
в Беларуси [4–6].

В зарубежной литературе наблюдается уве-
личение количества правовых исследований го-
сударственной политики в отношении охраны 
геологического наследия и георазнообразия, соз-
дания и функционирования геопарков, возмож-
ных моделей их интеграции в национальное за-
конодательство различных стран. Рассматриваются 
преимущества и недостатки существования вну-
тринациональных правовых норм о геопарках. Так, 
коллектив авторов, констатируя отсутствие целост-
ной государственной политики в отношении гео-
разнообразия, геологического наследия, геотуризма 
и геопарков в Бразилии, а также соответствующе-
го правового регулирования, приходит к выводу 
о том, что необходимость принятия на цио нального 
законодательства для геопарков спорна: с одной 
стороны, отсутствие законодательства не ограни-
чивает создание геопарков и допускает широкий 
спектр форм управления, может быть частной ини-
циативой (создание на основе частных природных 
заповедников, владельцы которых свободны от 
уплаты налогов), с другой – в правовом вакууме 
сложно гарантировать защиту георазнообразия на 
должном уровне [7, p. 5, 6]. При этом более попу-
лярны и лучше функционируют геопарки в стра-
нах с установленными юридическими требовани-

ями к их развитию и управлению ими [8, p. 145]. 
Таким образом, в целях сохранения уникальных 
и редких геологических объектов внутри на цио-
нальное законодательство о геопарках должно 
быть принято, однако оно должно быть гибким  
и вариативным.

Поскольку геопарки включают в свои границы 
ООПТ и (или) иные территории с природоохран-
ным режимом, которые существовали до созда-
ния геопарка [9, p. 325], и геопарк может частично 
или полностью перекрываться с уже существую-
щей ООПТ или территориально совпадать с ней 
[2, с. 194, 195], в научной литературе часто подни-
маются вопросы соотношения геопарков с различ-
ными категориями ООПТ (национальными пар-
ками, заказниками, природными парками и т. д.), 
определения места геопарков в сети ООПТ. Напри-
мер, В. Николова и Д. Синневский выявили, что 
в большинстве европейских стран в соответствии 
с национальным законодательством геопарки не 
считаются ООПТ [8, p. 143]. При этом особенности 
создания и функционирования геопарков и ООПТ, 
включая вопросы управления, определяются по-
разному: геопарк может находиться на границе 
природного парка, и обе территории будут в ве-
дении одного органа власти (опыт Италии); гео-
парк может включать в себя природный парк, и обе 
территории подчиняются разным управленческим 
структурам (опыт Германии). Зарубежные коллеги 
считают, что в европейских странах необходимо 
разработать специальный правовой инструмент 
для защиты и сохранения геологического насле-
дия, а определение геопарков как ООПТ могло бы 
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способствовать увеличению экологических и эко-
номических выгод [8, p. 144, 145].

Украинскими учеными доказано, что среди всех 
объектов природно-заповедного фонда, которые 
предусмотрены украинским законодательством, 
категория «национальный природный парк» наи-
лучшим образом подходит для создания геопарка, 
поскольку определены основные цели и органы, от-
ветственные за его функционирование [10, p. 136]. 
Кроме того, предлагается создавать геопарки как на-
учные парки, управляемые университетами, где го-
товят специалистов геологических специальностей, 
в соответствии с Законом Украины от 25 июня 2009 г. 
№ 1563-VI «О научных парках» [10, p. 136, 140].

Интересной представляется правовая модель 
геопарков, расположенных в национальном пар-
ке. Коллективом авторов рассмотрены следующие 
недостатки юридической техники в области управ-
ления геопарками, расположенными в националь-
ных парках Таиланда: неясность в полномочиях 
различных ведомств по их управлению, отсутствие 
отличий управления геопарками от управления 
обычными территориями национальных парков, 
ненадлежащее использование общих положений 
о национальных парках при управлении геопарка-
ми, отсутствие конкретной политики и планов по 
управлению геопарками, а также другие юридиче-
ские дефекты [11, p. 1]. Упомянутыми авторами обо-
сновывается необходимость разработки и принятия 
самостоятельного закона Таиланда об управлении 
геопарками, расположенными в национальных пар-
ках [11, p. 1].

В научной литературе спрогнозированы станов-
ление и развитие национального законодательства 
Словакии в отношении органа управления геопарка 
в виде возможных организационно-правовых форм 
юридического лица: некоммерческая организация 
(при законодательном расширении сфер ее деятель-
ности), региональная туристическая организация, 
целевая управляющая организация, действующая 
на основании правового положения о конкретном 
геопарке [12, p. 1082]. В рассматриваемой работе 
выделяются проблемы финансирования геопар-
ков, в том числе сложности в управлении ими при 
частичном или полном наложении геопарков и на-
циональных парков или охраняемых ландшафтных 
территорий [12, p. 1079].

В России сложились два основных теоретических 
подхода к правовой модели геопарка: узкий и ши-
рокий. При этом они имеют области пересечения.

Узкий подход сводится к исключительному при-
знанию геопарка ООПТ. Так, в юридической лите-
ратуре высказываются предложения ввести в гео-
парке режим «дополнительной самостоятельной 
категории ООПТ» [13, с. 28, 42], вида ООПТ [14, с. 11], 
разновидности ООПТ [15, с. 4], самостоятельного 

вида только региональных ООПТ [16, с. 16], в гра-
ницах которых расположены уникальные геоло-
гические комплексы и объекты, имеющие особое 
научно-просветительское, историко-культурное, 
эстетическое, туристское и рекреационное значе-
ние. Одновременно сторонниками такого подхода 
признается сложность вопроса «разумного сочле-
нения и правового взаимодействия статуса терри-
тории геопарка со статусом действующих ООПТ 
регионального значения» [13, с. 35], а также ощу-
тимое сходство геопарков с некоторыми категори-
ями ООПТ, в том числе национальными парками, 
с позиции развития туризма [13, с. 41]. Проблему 
совмещения геопарка с действующими категори-
ями ООПТ предлагается решить с помощью двух 
видов территориального зонирования земель: эко-
логического зонирования (для защиты уникальных 
геологических объектов и комплексов геопарков) 
и зонирования территории геопарков посредством 
установления зон с особыми условиями использо-
вания их территорий (для ведения хозяйственной 
и иной не запрещенной законом деятельности на 
земельных участках, входящих в границы геопарка 
и находящихся на праве собственности, пользова-
ния у частных лиц) [15, с. 6].

Широкий подход подразумевает гибкость пра-
вового регулирования в виде вариативности раз-
личных правовых моделей создания и функцио-
нирования национальных геопарков. Российскому 
законодателю предлагается не ограничиваться 
признанием геопарков самостоятельной катего-
рией ООПТ (опыт Китая), а предусмотреть также 
возможность придания региональным и нацио-
нальным ООПТ дополнительного режима геопарка 
(опыт Испании и Италии), создания и функциониро-
вания геопарков для управления в области охраны 
и рацио нального использования сети ООПТ геоло-
гического и иного профиля (опыт Италии) [2, с. 196]. 

В юридической науке исследованы правовые 
особенности организации таких региональных гео-
парков в России, как геопарк с правовым режимом 
туристско-рекреационной зоны, геопарк без право-
вого режима туристско-рекреационной зоны и без 
правового режима ООПТ, геопарк с правовым ре-
жимом ООПТ в виде государственного палеонтоло-
гического, минералогического или геологического 
заказника, геопарк как самостоятельная категория 
ООПТ, введенная региональными нормативными 
правовыми актами. Показана специфика правового 
режима каждого такого типа регионального геопар-
ка [17, с. 32, 37, 38, 40, 41].

Рассмотренные научные источники свидетель-
ствуют о множестве способов возможной интегра-
ции норм о геопарках в национальное законода-
тельство. Особенности нормативно-правовых баз 
разных стран влияют на правовые модели геопар-
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ков, их соотношение с ООПТ, иными природоох-
ранными территориями, специфику управления. 
Поэтому, скорее всего, у Республики Беларусь бу-
дет свой путь развития законодательства об охране 

9Решение Экономического совета СНГ от 24 сентября 2021 г. «О деятельности Межправительственного совета по развед-
ке, использованию и охране недр в 2017–2020 годах» [Электронный ресурс]. URL: https://cis.minsk.by/reestrv2/doc/6442#text 
(дата обращения: 28.12.2021).

10Протокольное решение Совета министров иностранных дел СНГ «О реализации Плана многоуровневых межмидовских 
консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2020 год» [Электронный ресурс]. URL: https://cis.minsk.by/
reestrv2/doc/6394#text (дата обращения: 28.12.2021).

геологического наследия, георазнообразия, о созда-
нии и функционировании геопарков как с общими, 
так и с собственными правилами, адаптированны-
ми к местным реалиям.

Правовая охрана геологического наследия на уровне СНГ

На уровне СНГ, участницей которого является Ре-
спублика Беларусь, все активнее обсуждается вопрос 
правовой охраны и рационального использования 
ценных геологических объектов. В документах СНГ 
признается важность сохранения уникальных и ред-
ких геологических объектов, создания и развития 
геопарков, а также необходимость правовой охра-
ны абиотической составляющей природной среды 
в целом.

Основа для правовой охраны геологического на-
следия СНГ была заложена в Модельном законе от 
16 октября 1999 г. «Об особо охраняемых природных 
территориях». В документе содержатся положения 
об охране геологических обнажений (подп. б п. 2 
ст.  15), сохранении ценных объектов и комплек-
сов неживой природы (подп. д п. 4 ст. 22), типич-
ных и редких ландшафтов (п. 1 ст. 6), природных 
ландшафтов (п. 2 ст. 2, п. 3 ст. 18, п. 3 ст. 21, подп. а 
п. 4 ст. 22).

Перспективы сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в рамках Международной программы по 
геонаукам и геопаркам ЮНЕСКО были рассмотрены 
10–11 сентября 2018 г. в Минске на XXII сессии Меж-
правительственного совета по разведке, использо-
ванию и охране недр9. По результатам обсуждения 
данного вопроса российской стороне (Всероссий-
ский научно-исследовательский геологический 
институт имени А. П. Карпинского) было поручено 
создать на сайте Межправительственного совета 
по разведке, использованию и охране недр раздел 
«Уникальные геологические объекты стран СНГ как 
основы создания геопарков» совместно с геологи-
ческими службами государств – участников СНГ. 
В настоящее время указанный раздел находится 
в разработке.

В конце 2020 г. в СНГ прошли консультации по 
теме «О взаимодействии государств – участников 
СНГ в рамках ЮНЕСКО». Впервые в истории встреч 
с  представителями министерств иностранных дел 
обсуждались аспекты деятельности и перспектив-
ные направления взаимодействия государств  – 
участников СНГ в рамках ЮНЕСКО, в том числе 
вопросы участия в мероприятиях, инициативах 
и проектах программы «Глобальные геопарки  
ЮНЕСКО»10.

Чуть позднее Межпарламентской ассамблеей го-
сударств – участников СНГ был принят Модельный 
закон «О развитии и охране горных территорий», ко-
торый предназначен для решения задач социально- 
экономического развития горных природных ланд-
шафтов, горных экологических систем. Данный мо-
дельный закон был направлен в парламенты и ре-
комендован для использования в национальном 
законодательстве Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ. 

В Модельном законе «О развитии и охране гор-
ных территорий» единожды упоминается словосо-
четание «глобальные геопарки». Примечательно, 
что говорится о них в статье, посвященной ООПТ. 
Так, согласно п. 4 ст. 29 рассматриваемого закона 
«особой охране в соответствии с международными 
соглашениями и законодательством государства 
подлежат биосферные заповедники, глобальные 
гео парки, объекты всемирного природного и куль-
турного наследия, рамсарские угодья, расположен-
ные на горных территориях». Упоминание о гло-
бальных геопарках среди нормативных положений 
об ООПТ неслучайно. Согласно подп. vii п. 3 Руко-
водящих принципов работы глобальных геопарков 
ЮНЕСКО определение объекта в качестве геологи-
ческого наследия в рамках глобального геопарка 
ЮНЕСКО должно получить юридическую защиту до 
представления заявки на получение международно-
го статуса. Другими словами, геопарк должен быть 
образован исключительно в том месте, где ценные 
геологическое объекты изначально имели охранный 
режим [17, с. 34].

В Модельном законе «О развитии и охране гор-
ных территорий» не используется термин «гео-
логическое наследие». В то же время в документе 
применяется словосочетание «природное насле-
дие» (п. 3 ст. 19, п. 1 ст. 22, п. 4 ст. 29), значение 
которого шире понятия «геологическое наследие». 
Однако этого недостаточно для надлежащего охра-
нения последнего. В силу специфики геологиче-
ского наследия как уникального элемента неживой 
природы, существенно влияющего на биоразно-
образие, его правовую охрану и рациональное ис-
пользование необходимо обеспечивать отдельны-
ми правилами.
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11Устав Международной программы по геонаукам и геопаркам от 17 ноября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675_rus (дата обращения: 28.12.2021).

12Например, легальные определения «нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду», «нацио-
нальная экологическая сеть» в ст. 1, 4, 5, 7, 33, 39, 42, 43, 48, 63-2, 63-4, 74 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
№ 1982-XII «Об охране окружающей среды», п. 7 ст. 1, ст. 13, п. 2.4 ст. 20, п. 3.3 ст. 32, п. 15.3 ст. 36 Закона Республики Беларусь 
от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях».

13Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З. П. 8 ст. 2 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
2008. № 184. 2/1503.

14Слепцов А. В. Правовая охрана недр в Республике Беларусь : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Минск : БГУ, 
2022. С. 6, 12, 18.

15Там же. С. 16, 19, 20.

Георазнообразие признается фундаментом всех 
экосистем и основой взаимодействия человека 
с ландшафтом в посвященных геопаркам докумен-
тах ЮНЕСКО11. В связи с этим геопарки создаются 
на природных территориях, имеющих эту характе-
ристику. Поэтому исследование законодательства 
страны об охране геологического наследия следует 
начинать с изучения правовой охраны георазно-
образия.

В Республике Беларусь правовая охрана природы 
сконцентрирована на сохранении биологического 
(видового) и ландшафтного разнообразия12. В бе-
лорусском законодательстве отсутствуют термины 
«геологическое разнообразие», «геологическое на-
следие», «геопарк».

Вместе с тем неверно говорить, что в Респу-
блике Беларусь вообще не предусмотрено охрани-
тельных правовых мер, связанных с георазнообра-
зием и геологическим наследием. Правовая охрана 
абио тической составляющей природной среды осу-
ществляется по отдельным ценным геологическим 
объектам и материалам, но не в отношении гео-
разнообразия и геологического наследия в целом. 
Охранительные правовые нормы о редких формах 
рельефа, расположенных в природной среде мине-
ралогических, палеонтологических и иных уникаль-
ных геологических материалах (редкие горные 
породы, полезные ископаемые и минералы, цен- 
ные палеонтологические остатки, редкие есте-
ственные и искусственные геологические обнаже-
ния, особо крупные или своеобразные по форме 
и вещественному составу валуны и другие уникаль-
ные геологические материалы) содержатся в зако-
нодательстве о недрах, ООПТ и культуре. При этом 
в исследуемой сфере законодательство об ООПТ 
и законодательство о культуре применяются в слу-
чаях, если соответствующие общественные отно-
шения не урегулированы законодательством об 
охране и использовании недр13.

В Кодексе Республики Беларусь о недрах от 14 
июля 2008  г. №  406-З (далее – Кодекс о недрах) 
преду смотрены лишь две охранительные меры в от-
ношении уникальных геологических материалов:

• обязанность недропользователей при обна-
ружении уникальных геологических материалов 

приостановить работы, которые могут нарушить 
их целостность, и сообщить о них в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь или его территориальные ор-
ганы (п. 1.9 ст. 16);

• государственный учет уникальных геологиче-
ских материалов (ст. 81).

Вместе с тем установленных белорусским зако-
нодательством мер по охране уникальных геологи-
ческих материалов недостаточно для их сохранения. 
В научной литературе высказывается мнение о не-
обходимости закрепления правовых норм, преду-
сматривающих специальные требования по охране 
уникальных геологических материалов14. В частно-
сти, предлагается правовая норма, регулирующая 
охрану участков недр, содержащих уникальные 
геологические материалы, от факторов, оказыва-
ющих негативное воздействие на их сохранность, 
качество, а также на условия изучения15. Кроме того, 
помимо государственного учета уникальных гео-
логических материалов, целесообразным видится 
введение нормы об инвентаризации объектов гео-
логического наследия на территории Республики 
Беларусь. Самостоятельным способом охраны уни-
кальных геологических материалов является созда-
ние геопарков, которыми управляют юридические 
лица, заинтересованные в сохранении геологиче-
ского наследия.

В п. 2 ст. 81 Кодекса о недрах содержится пере-
чень уникальных минералогических, палеонтологи-
ческих и иных геологических материалов, подлежа-
щих государственному учету. С позиции правового 
режима уникальных геологических материалов, уже 
состоящих на государственном учете, существенное 
значение имеет бланкетная норма о том, что они 
«подлежат охране в соответствии с законодатель-
ством об особо охраняемых природных территори-
ях, законодательством о культуре и иным законода-
тельством» (п. 11 ст. 81).

В Законе Республики Беларусь от 15 ноября 
2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 
территориях» (далее – Закон  «Об особо охраняемых 
природных территориях») условно можно выделить 
два способа правовой охраны редких форм рельефа 
и уникальных геологических материалов. Оба они 
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реализуются на практике в виде конкретных объ-
явленных категорий ООПТ.

Первый способ (общий) применяется при по-
падании редких форм рельефа, уникальных гео-
логических материалов в границы заповедников, 
на цио нальных парков и заказников республикан-
ского значения. Дело в том, что среди общих кри-
териев создания перечисленных ООПТ заявлено 
наличие редких природных ландшафтов, уникаль-
ных или редких по своему происхождению, мор-
фометрическим и (или) иным характеристикам 
форм рельефа (п. 2.1 и 2.7 ст. 16). Например, Бе-
резинский биосферный заповедник славится уро-
чищем «Красная Лука», моренным комплексом, 
сформированным сожским ледником, и другими 
особенностями литогенной основы ландшафтов16. 
Исключительным разнообразием отличается ре-
льеф национального парка «Браславские озера». 
В его границах распространены краевые леднико-
вые образования, зандры, участки озерно-ледни-
ковой низины, которые осложняются ложбинами, 
термокарстовыми и эворзионными котловинами17. 
На такие геологические объекты распространяется 
правовой режим охраны и использования соответ-
ствующей категории ООПТ.

Второй способ правовой охраны (специаль-
ный) основывается на режиме охраны геологиче-
ских ООПТ местного значения. Согласно п. 2.3 ст. 3, 
абз. 2 п. 3 Закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» выделяют геологические памятники 
природы республиканского и местного значения. 
Одним из общих критериев при выборе территорий 
для объявления их памятником природы является 
наличие отдельных редких форм рельефа, распо-
ложенных в природной среде уникальных геоло-
гических материалов (п. 3 ст. 16 Закона «Об особо 
охраняемых территориях»). Помимо памятников 
природы, геологический профиль могут иметь и за-
казники местного значения18, хотя в новом законе 
об ООПТ такой возможности не предусмотрено.

Примечательно, что памятники природы раз-
решено дополнительно создавать в границах на-
ционального парка и заказника для усиления 
правовой охраны ценных природных комплексов 
и объектов. Так, «допускается объявление памятни-
ка природы на землях, образующих национальный 

16Березинский биосферный заповедник [Электронный ресурс]. URL: https://www.berezinsky.by/priroda/prirodnye-usloviya/
geologiya-i-relef/ (дата обращения: 28.12.2021).

17Национальный парк «Браславские озера» [Электронный ресурс]. URL: https://braslavpark.by/o-nas/prirodnye-resursy/
geomorfologiya/ (дата обращения: 28.12.2021).

18Например, решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 18 февраля 2011 г. № 107 (в ред. от 20 августа 
2021 г. №  1794) «О геологических и гидрологических заказниках и памятниках природы местного значения» ; решение 
Россонского районного исполнительного комитета от 10 сентября 2009 г. № 723 «О преобразовании геоморфологическо-
го заказника природы местного значения “Межевская озовая гряда” в комплексный ландшафтно-геологический заказник 
местного значения “Межевская озовая гряда”».

19С фьордами, как в Норвегии, и звонцами, как в Литве: в Беларуси хотят создать первый геопарк [Электронный ресурс]. 
URL: https://bahna.land/ru/oopt/s-fordami-kak-v-norvegii-i-zvontsami-kak-v-litve-v-belarusi-khotyat-sozdat-pervyj-geopark 
(дата обращения: 28.12.2021).

парк, заказник, если в целях обеспечения охраны 
ценных природных комплексов и объектов необхо-
димо установить более жесткий режим их охраны 
и использования по сравнению с режимом охра- 
ны и использования территории национального 
парка, заказника, на которой расположены эти цен-
ные природные комплексы и объекты» (п. 2 ст. 17 
Закона «Об особо охраняемых природных террито-
риях»). Такой подход оправдан тем, что режим запо-
ведования памятника природы относится к режиму 
абсолютного заповедования, режим заповедования 
национального парка  – к смешанному заповед-
ному режиму, режим заповедования заказника – 
к относительному заповедному режиму [18, с. 467], 
который состоит «в сочетании абсолютного за-
прета с допущением ограниченной эксплуатации 
природных ресурсов» [18, с. 468]. Таким образом, 
внутри национальных парков и заказников Респу-
блики Беларусь могут быть расположены геологи-
ческие памятники природы, характеризующиеся 
режимом абсолютного заповедования. Например, 
в границах национального парка «Нарочанский» 
расположены такие памятники природы респу-
бликанского значения, как Лукинская гряда, полу-
остров Дубовая гора на озере Мядель, Кочергинская  
гряда и др.19

Геопарк среди категорий ООПТ Республики Бе-
ларусь не заявлен (п. 1 ст. 3 Закона «Об особо охра-
няемых природных территориях»). В то же время 
отсутствие в белорусском законодательстве терми-
на «геопарк» не препятствует введению для отдель-
ных категорий ООПТ режима глобального геопарка 
ЮНЕСКО. Из легальных определений разных катего-
рий ООПТ, данных в п. 1–3, 6 ст. 1 Закона «Об особо 
охраняемых природных территориях», следует, что 
наиболее эффективно создавать геопарк на основе 
национального парка, где ценные природные ком-
плексы и объекты могут использоваться в самом ши-
роком спектре видов хозяйственной деятельности –  
природоохранной, научной, образовательной, ту-
ристической и рекреационной. В 2019 г. в нацио-
нальном парке «Браславские озера» состоялась ра-
бочая встреча группы экспертов международного 
проекта «Оценка природного потенциала и выяв-
ление возможностей создания геопарков в Респу-
блике Беларусь» гранта ЮНЕСКО с работниками  
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научного отдела названного выше природоох-
ранного учреждения, в результате которой были 
обсуждены перспективы и потенциал создания 
геопарка на  территории национального парка, 
а также включения его во Всемирную сеть геопар-
ков ЮНЕСКО20. Планируется, что к 2025 г. режим на-
ционального гео парка будет установлен на терри-
тории национальных парков «Браславские озера»  
и «Нарочанский»21.

В законодательстве Республики Беларусь о куль-
туре имеется привязка к компонентам природной 
среды, природным и природно-антропогенным 
объектам. Так, согласно в ст. 68 Кодекса Республики 
Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г. № 413-3 (да-
лее – Кодекс о культуре) в ансамбль культурных цен-
ностей, включая некрополи и комплекс культурных 
ценностей, входит или может входить окружающая 
среда. Указанный кодифицированный норматив-
ный правовой акт направлен на сохранение истори-
ческого, культурного и археологического наследия 
(п. 1.1.ст. 33 и п. 2.7 ст. 57).

Часть норм о культуре будет применима к функ-
ционированию геопарка, его режиму, например 
нормы о правах и обязанностях физических лиц как 
субъектов культуры (ст. 32–40 Кодекса о культуре). 
В границах геопарка предполагается нахождение 
центров (домов) народного творчества (фолькло-
ра), ремесленных центров (домов), геологических 
музеев и других видов культурных организаций, 
осуществляющих культурно-просветительскую дея-
тельность. В таком случае на них будут распростра-
няться нормы законодательства о культуре.

Комплексность отношений в сфере охраны 
георазнообразия, охраны и рационального ис-
пользования геологического наследия, создания 
и функционирования геопарков требует системного 

20Геопарк ЮНЕСКО будет создан на территории нацпарка «Браславские озера» [Электронный ресурс]. URL: https://vitvesti.
by/ekologiia/geopark-iunesko-budet-sozdan-na-territorii-natcparka-braslavskie-ozera.html/ (дата обращения: 28.12.2021).

21Впервые в Беларуси появятся национальные геопарки [Электронный ресурс]. URL: https://bsu.by/news/vpervye-v-
belarusi-poyavyatsya-natsionalnye-geoparki-d/ (дата обращения: 28.12.2021).

и совокупного применения норм разной отрасле-
вой принадлежности. Природоресурсное, природо-
охранное, гражданское законодательство, законо-
дательство о культуре, туризме и иное отраслевое 
законодательство должны быть согласованными 
и непротиворечивыми.

Наличие двух способов правовой охраны редких 
форм рельефа и уникальных геологических матери-
алов позволяет прийти к выводу о необходимости 
сразу двух правовых моделей организации геопар-
ков, которые целесообразно предусмотреть в на-
циональном законодательстве страны: геопарков 
республиканского значения и геопарков местного 
значения. Юридические процедуры создания раз-
ных видов национальных геопарков в Республике 
Беларусь будут отличаться.

Геопарки республиканского значения могут 
быть образованы как национальные парки, отли-
чающиеся высоким уровнем георазнообразия, с до-
полнением их режима особенностями управления, 
обеспечивающими комплексное геологическое, 
природное и культурное наследие. В таком случае 
осуществляющее управление геопарком республи-
канского значения природоохранное учреждение 
должно будет учитывать социальные и экономиче-
ские потребности местного населения, сохранение 
его культурной самобытности, что не свойственно 
обычным национальным паркам.

Геопарки местного значения могут быть образо-
ваны как модель управления сетью геологических 
и иных заказников и памятников природы местного 
значения. В таком случае природоохранный режим 
остается в заказниках и памятниках природы мест-
ного значения, объединенных в территорию геопар-
ка местного значения, которая будет управляться 
единым органом.

Заключение

Таким образом, благодаря существующим пра-
вовым нормам об охране редких форм рельефа 
и уникальных геологических материалов в Респу-
блике Беларусь может быть реализована концеп-
ция геопарков как форм устойчивого, рациональ-
ного использования объектов геологического 
наследия с учетом специфики национального за-
конодательства. В целях надлежащего сохранения 
геологического наследия требуется нормативное 
закрепление понятия геопарк, процедуры созда-
ния, особенностей функционирования его раз-
новидностей как на республиканском уровне, так 
и на уровне административно-территориальных  
единиц.

Общие рекомендации по развитию законода-
тельства Республики Беларусь об охране геологиче-
ского наследия следующие.

1. Для введения в законодательство Республики 
Беларусь положений о сохранении геологического 
разнообразия п. 7 ст. 1 Закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» целесообразно дополнить 
указанием на геологическое разнообразие, изложив 
его в следующей редакции: «Система ООПТ – со-
вокупность заповедников, национальных парков, 
заказников и памятников природы, формируемая 
в целях сохранения биологического, ландшафтного 
и геологического разнообразия, поддержания эколо-
гического равновесия в Республике Беларусь».
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2. Целесообразно предусмотреть правовые сред-
ства охраны георазнообразия в целом и дополнитель-
ные правовые средства охраны редких геологических 
объектов Республики Беларусь (расширить понятий-
ный аппарат, предусмотреть правила об инвентари-
зации объектов геологического наследия и т. д.).

3. В Законе «Об особо охраняемых природных 
территориях» необходимо установить понятие 
«национальный геопарк», но не в качестве само-

стоятельной категории ООПТ, а как дополнитель-
ный режим для национального парка или модель 
управления сетью геологических и иных заказников 
и памятников природы местного значения.

4. Правовая охрана ценных геологических объ-
ектов и система ООПТ в стране организованы та-
ким образом, что разумно закрепить два вида на-
циональных геопарков: геопарки республиканского 
значения и геопарки местного значения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА», ПРИУРОЧЕННЫЙ 
 К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА И. Н. КОЛЯДКО 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL ROUND TABLE «MODERN 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL PROCEDURAL LAW» 

DEDICATED TO THE 70th ANNIVERSARY OF PROFESSOR I. N. KOLYADKO

В Белорусском государственном университете 
15 апреля 2022 г. прошел Международный научно-
практический круглый стол «Современные тенден-
ции развития цивилистического процессуального 
права», приуроченный к знаменательной дате – 
70-летию профессора кафедры гражданского про-
цесса и трудового права юридического факультета 
БГУ И. Н. Колядко.

В мероприятии участвовали ученые белорус-
ских и российских учреждений высшего образова-
ния (БГУ, Института переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции БГУ, Белорусского 
государственного экономического университета, 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, Гродненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы, Полоцкого государствен-
ного университета имени Евфросинии Полоцкой, 
Белорусской государственной орденов Октябрь-
ской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии, Университета 
права и социально-информационных технологий,  
Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, Уральского государственного 
юридического университета имени В. Ф. Яковлева, 
Российского государственного университета право-
судия, Тихоокеанского государственного универ-
ситета, Московского экономического института, 
Московского государственного юридического уни-

верситета имени О. Е. Кутафина, а также предста-
вители Верховного Суда Республики Беларусь и На-
ционального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь), магистранты 
и практикующие юристы. 

Общее количество участников круглого стола со-
ставило 58 человек, 6 из которых  – представители 
зарубежных учреждений высшего образования. 

С приветствием и поздравлениями юбиляра 
и участников мероприятия выступили декан юриди-
ческого факультета БГУ А. В. Шидловский, проректор 
по учебной работе и образовательным инновациям 
БГУ О. Г. Прохоренко, директор Института перепод-
готовки и повышения квалификации судей, работ-
ников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 
БГУ В. Н. Годунов, заместитель председателя, пред-
седатель судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Беларусь А. А. Забара, 
начальник отдела исследований в области граждан-
ского, экологического и социального права Нацио-
нального центра законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь О. А. Бакиновская. 

А. А. Забара отметил, что круглый стол неслучай-
но приурочен к 70-летию И. Н. Колядко. Это один из 
самых авторитетных ученых в области гражданского 
процесса и трудового права, внесший значительный 
вклад в развитие современного цивилистического 
процессуального права, участник разработки дей- 
ствующего Гражданского процессуального кодекса,  
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более 20 лет являющийся бессменным и весьма 
активным членом Научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде Республики Беларусь. 
От имени руководства Верховного Суда Республи-
ки Беларусь и всего судейского сообщества страны 
А. А. Забара выразил И. Н. Колядко благодарность 
за труд и конструктивное взаимодействие с судами, 
а также вручил юбиляру памятный знак – символ 
признательности за многолетнюю и плодотворную 
деятельность в сфере права.  

С поздравительным адресом от юридического 
факультета Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова и докладом «Граж-
данский процесс: традиции и развитие» выступила 
доктор юридических наук профессор кафедры граж-
данского процесса Е. А. Борисова. 

От имени факультета права Белорусского го-
сударственного экономического университета 
И. Н. Колядко поздравила профессор кафедры граж-
данско-правовых дисциплин Т. С. Таранова, а также 
доценты этой же кафедры А. В. Ясинская-Казаченко 
и Е. В. Чичина. 

В работе круглого стола дистанционно участво-
вал заведующий кафедрой гражданского процесса 
Уральского государственного юридического универ-
ситета имени В. Ф. Яковлева доктор юридических 
наук, профессор В. В. Ярков. Его выступление каса-
лось дискуссионных вопросов подготовки научных 
кадров после реформы научных специальностей 
в России. 

Основной темой мероприятия стало всесторон-
нее рассмотрение проекта Кодекса гражданского 
судопроизводства Республики Беларусь, который 

1Ольга Николаевна Романова – кандидат юридических наук, доцент; заведующий кафедрой гражданского процесса 
и трудового права юридического факультета Белорусского государственного университета.

Olga N. Ramanava, PhD (law), docent; head of the department of civil procedure and labour law, faculty of law, Belarusian State 
University.

E-mail: ramanavaon@bsu.by

уже прошел процедуру общественного обсужде-
ния. С докладами выступили представители Вер-
ховного Суда Республики Беларусь: А. А. Забара, 
судья судебной коллегии по экономическим делам 
Л. А. Колесникова, судья судебной коллегии по граж-
данским делам А. В. Алещенко, а также заместитель 
председателя суда Советского района г.  Минска 
М.  Н. Лешкевич, научный консультант кафедры 
гражданского процесса и трудового права юри-
дического факультета БГУ кандидат юридических 
наук, доцент И. Н. Колядко, заведующий кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин факультета пра-
ва Белорусского государственного экономического 
университета доктор юридических наук, профессор 
Т. С. Таранова, доцент кафедры гражданского права 
и процесса Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы кандидат юридических 
наук, доцент И. Ю. Кирвель, ученый секретарь Со-
вета университета, доцент кафедры гражданского 
права Полоцкого государственного университета 
имени Евфросинии Полоцкой Н. А. Бесецкая и пре-
подаватель кафедры правовых дисциплин Москов-
ского экономического института Д. Г. Ткаченко.

Участники круглого стола обсудили также ряд 
актуальных вопросов развития цивилистического 
процесса Беларуси и ключевые позиции проекта Ко-
декса гражданского судопроизводства Республики 
Беларусь. 

По итогам мероприятия запланировано изда-
ние электронного сборника материалов круглого  
стола.

О. Н. Романова1
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Знаменательную юбилейную дату 15  августа 
2022 г. отметил Сергей Александрович Балашен-
ко – доктор юридических наук, профессор, главный 
редактор «Журнала Белорусского государственного 
университета. Право», профессор кафедры экологи-
ческого и аграрного права юридического факультета 
БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь. 

Малая родина С. А. Балашенко находится на бе-
регу реки Днепр в деревне Стайки Могилевского 
района. В 1989 г. Сергей Александрович окончил 
юридический факультет БГУ. Студентом он прояв-
лял склонность к исследованиям (участвовал в ра-
боте студенческого научного кружка, конферен-
циях), совмещал практическую, образовательную 
и научную деятельность. В 1995–1996 гг. С. А. Ба-
лашенко стажировался и обучался в Пикардий-
ском университете имени Жюля Верна (Франция) 
по специальности «управление инновационными 
проектами». Научную и педагогическую деятель-
ность Сергей Александрович связал с БГУ, пройдя 
путь от преподавателя кафедры государственного 
права и советского строительства юридического фа-
культета (1989–1991), преподавателя и доцента ка-

федры экологического и аграрного права юридиче-
ского факультета (1991–2004) до декана факультета 
управления и социальных технологий (1999–2002). 
В 2002 г. С. А. Балашенко возглавил юридический 
факультет БГУ, где совмещал плодотворную учеб-
но-педагогическую, научную и успешную админи-
стративную работу в статусе декана вплоть до 2020 г. 

На становление Сергея Александровича как спе-
циалиста значительно повлиял известный совет-
ский и белорусский ученый, доктор юридических 
наук, профессор А. А. Головко. Под его руковод-
ством в 1993  г. С. А. Балашенко защитил канди-
датскую диссертацию «Государственное управ-
ление в области охраны и использования лесов». 
Сергей Александрович всегда вспоминает своего 
наставника с глубоким уважением и благодарно-
стью. В то время он уделял пристальное внимание 
проблемам правового регулирования экологиче-
ских отношений, международно-правовой охране 
окружающей среды. С момента образования ка-
федры экологического и аграрного права юриди-
ческого факультета БГУ (1991) Сергей Александро-
вич работал в должности преподавателя, доцента  

Сергей Александрович  
БАЛАШЕНКО

Siarhei Alexandrovich  
BALASHENKO
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данного структурного подразделения университета. 
Дальнейшие исследования в сфере правовой охра-
ны окружающей среды позволили С. А. Балашенко 
в 2001 г. успешно защитить докторскую диссерта-
цию «Государственное управление в области охра-
ны окружающей среды». В том же году Президиум 
Высшей аттестационной комиссии Республики Бе-
ларусь присудил ему ученую степень доктора юри-
дических наук, а в 2007 г. присвоил ученое звание 
профессора по специальности «право». С 2004 по 
2017 г. Сергей Александрович являлся заведующим 
кафедрой экологического и аграрного права юри-
дического факультета БГУ. В последующие годы он 
не останавливался на достигнутом: развивал науку 
экологического права в многочисленных публика-
циях, совершенствал действующее законодатель-
ство, руководил исследовательской работой аспи-
рантов, магистрантов и студентов. В 2007–2014 гг. 
по инициативе С. А. Балашенко профессорско-пре-
подавательский состав юридического факультета 
БГУ участвовал в подготовке издания «Белорусская 
юридическая энциклопедия» в 4 томах.

В настоящее время Сергей Александрович яв-
ляется одним из ведущих специалистов в области 
экологического права в Беларуси, изучает правовое 
моделирование в правотворческой деятельности, 
занимается вопросами правовой охраны окружа-
ющей среды и устойчивого развития, исследует 
проблемы экологического законодательства. Он 
опубликовал свыше 200 научных и научно-методи-
ческих работ, в том числе монографии, учебники 
под грифом Министерства образования Республики 
Беларусь, научные статьи как в отечественных, так 
и в зарубежных изданиях. Кроме того, С. А. Бала-
шенко активно участвует в государственных про-
граммах научных исследований. Так, в 2016–2020 гг. 
он являлся научным руководителем проекта «Раз-
витие аграрного и экологического права и законо-
дательства в контексте участия Республики Бела-
русь в интеграционных процессах» государственной 
программы научных исследований «Экономика 
и гуманитарное развитие белорусского общества», 
а сейчас руководит проектом «Приоритеты право-
вого регулирования аграрных отношений в контек-
сте обеспечения национальной продовольственной 
безопасности и устойчивого регионального разви-
тия» государственной программы научных иссле-
дований «Общество и гуманитарная безопасность 
белорусского государства» на 2021–2025 гг. 

Сергей Александрович плодо творно сотрудни-
чает с коллегами из Китая, США, а также из стран 
СНГ и ЕС, является членом редколлегий ряда веду-
щих правовых научных журналов, издаваемых как 
в Беларуси, так и за ее пределами, по приглашениям 
зарубежных научных организаций выступает оп-
понентом на защите кандидатских и докторских 
диссертаций, активно участвует в международных 

научных конференциях и форумах. Стоит отме-
тить, что С. А. Балашенко повышал квалификацию 
в Лиможском университете (Франция), Институте 
по правам человека и гуманитарному праву име-
ни Рауля Валленберга (Швеция), Флорентийском 
университете (Италия) и др. Сергей Александрович 
выступает в качестве эксперта (консультанта) по 
правовым вопросам в международных программах 
и проектах по проблемам охраны окружающей сре-
ды и устойчивого развития («Построение потенциа-
ла в области Стратегической экологической оценки 
в области реализации природоохранных конвенций 
в Республике Беларусь» (Программа развития ООН), 
«Разработка нового учебного плана в области евро-
пейского экономического права» (TEMPUS – TACIS), 
«Безопасность человека (окружающая среда, ка-
чество продуктов, здравоохранение и общество) 
на территориях, загрязненных радионуклидами» 
(TACIS) и др.). 

С 2020 г. С. А. Балашенко занимает должность ди-
ректора Национального центра устойчивого разви-
тия БГУ, который был учрежден по его инициативе. 
Задачи центра – создание эффективной коммуника-
ционной среды для ученых, экспертов, специалистов 
в области устойчивого развития, образование в целях 
устойчивого развития. Это научно-образовательная 
площадка для исследований, взаимодействия с оте-
чественными и зарубежными партнерами в совмест-
ных международных проектах по соответствующей 
тематике, а также для выработки практических ре-
комендаций для государственных органов, иных за-
интересованных организаций и учреждений. 

Сергей Александрович успешно совмещает на-
учную и педагогическую деятельность, по пригла-
шению читает курсы в различных университетах 
мира, вносит большой вклад в подготовку кадров 
высшей квалификации. С 2008 г. по настоящее вре-
мя он является председателем совета по защите дис-
сертаций БГУ, членом совета по защите диссертаций 
Национального центра законодательства и право-
вых исследований Республики Беларусь. Профессор 
подготовил двух докторов и семь кандидатов юри-
дических наук. 

Особо следует отметить активную граждан-
скую позицию С. А. Балашенко. Ученый успешно 
и  плодотворно работает в общественных советах, 
организациях и формированиях. Он много лет яв-
лялся заместителем председателя общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз 
юристов», активно участвовал в обсуждении про-
екта новой редакции Конституции Республики Бе-
ларусь, неоднократно предлагал государственным 
органам и научной общественности модели право-
вых актов по регулированию ключевых вопросов 
в экономической и социальной сферах.

В истории национального юридического об-
разования Сергей Александрович известен по 
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проекту «Белорусская студенческая юридическая 
олимпиада», который с 2005 г. ежегодно успешно 
реализуется на базе юридического факультета БГУ 
под эгидой Министерства образования Республики  
Беларусь.

С. А. Балашенко интересуется историей Беларуси 
и биографиями выдающихся личностей, прославив-
ших страну. Характер исследователя и его любовь 
к Родине реализовались в новом креативном на-
правлении – книге «Земля Беларуси. 100 страниц 
в истории мировой цивилизации» (2019), в которой 
через описание жизни и деятельности известных со-
отечественников воплотилось самобытное видение 
истории белорусского народа и его места в мировых 
научных, политических, творческих процессах.

За многолетний плодотворный труд, высокий 
профессионализм, образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей, достижения в сфере науки и об-
разования, заслуги в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов Сергею Александровичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Беларусь». Он также награжден медалью 

1Андрей Викторович Шидловский – кандидат юридических наук, доцент; декан юридического факультета Белорусского 
государственного университета.

Andrey V. Shidlovsky, PhD (law), docent; dean of the faculty of law, Belarusian State University.
E-mail: shidlovsky_a@mail.ru 

2Тамара Ивановна Макарова – доктор юридических наук, профессор; заведующий кафедрой экологического и аграрного 
права юридического факультета Белорусского государственного университета.

Tamara I. Makarova, doctor of science (law), full рrofessor; head of the department of environmental and agricultural law, faculty 
of law, Belarusian State University.

E-mail: makti@bsu.by
3Виктория Евгеньевна Лизгаро – кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры экологического и аграрного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета.
Viсtoria E. Lizgaro, PhD (law), docent; associate professor at the department of environmental and agricultural law, faculty of 

law, Belarusian State University.
E-mail: lizgaro@bsu.by

Франциска Скорины, Почетной грамотой Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, юбилей-
ными медалями «90 год на варце граніцы», «95 лет 
Пограничной службе Республики Беларусь», высо-
кими наградами БГУ, Министерства образования 
Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 
Беларусь, Министерства юстиции Республики Бела-
русь, Генерального прокурора Республики Беларусь, 
Следственного комитета Республики Беларусь и др. 
Кроме того, С. А.  Балашенко является победите-
лем республиканского конкурса информационных 
материалов по правовой политике на приз имени 
В. Д. Спасовича.

Коллектив юридического факультета БГУ и все 
юридическое сообщество сердечно поздравляют 
Сергея Александровича с юбилеем и желают ему 
крепкого здоровья, энергии, благополучия, боль-
шого счастья, успехов во всех начинаниях и даль-
нейших творческих свершений.

А. В. Шидловский1, Т. И. Макарова2, 
В. Е. Лизгаро3
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АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ ДОКУМЕНТОВ

INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 34(06)
Осенние чтения «Молодежь и право» [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч. конф. 
студентов, магистрантов и аспирантов (Минск, 19–20 нояб. 2021 г.) / БГУ ; [редкол.: А. В. Шидловский 
(отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2022. 618 с. Режим доступа: https://elib.bsu.by/
handle/123456789/278301. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 20.04.2022, № 004320042022. 

В сборнике помещены тезисы докладов и сообщений студентов, магистрантов и аспирантов юри-
дического факультета БГУ и других высших учебных заведений Республики Беларусь и зарубежных 
стран, представленные на международной научной конференции, посвященной проблемам развития 
государства и права в современных условиях.

УДК 32.01(075.8)
Антанович Н. А. Теория политики [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.  
1-23 01 06-01 «Политология (политико-юридическая деятельность)» / Н. А. Антанович, О. Е. Побереж-
ная ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2022. 50 с. Библиогр.: с. 46–50, библиогр. в тексте. Режим 
доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/280025. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 24.05.2022, № 005324052022.   

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Теория политики» предназначен для студен-
тов 1-й ступени высшего образования специальности 1-23 01 06 «Политология». Издание состоит из че-
тырех разделов, в которых излагаются теоретический (краткий конспект лекций) и практический (тема-
тика семинаров) материал. В разделе «Контроль знаний» размещен примерный перечень вопросов для 
экзамена. Вспомогательный раздел включает список рекомендуемой литературы и электронных ресур-
сов. ЭУМК отражает содержание учебной программы по дисциплине «Теория политики».

УДК 349.42(075.8)
Кузьмич И. П. Аграрное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.: 
1-24 01 02 «Правоведение»,  1-24 01 03 «Экономическое право» / И. П. Кузьмич, В. В. Саскевич ; БГУ. Элек-
трон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 116 с. Библиогр.: с. 102–116. Режим доступа: https://elib.bsu.by/
handle/123456789/280113. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 25.05.2022, № 005425052022.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Аграрное право» 
предназначен для студентов специальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое пра-
во». ЭУМК включает конспект лекций, аннотации на монографии и научные статьи, выдержки из них, 
примерные планы семинарских занятий и заданий для управляемой самостоятельной работы, перечень 
заданий для выполнения контрольных работ, тестовые вопросы для самопроверки, вопросы к зачету, 
перечень тем курсовых и дипломных работ, а также рекомендуемую литературу и список электронных 
ресурсов. 



УДК 32.01(075.8)
Белявцева Д. В. Региональная политика как направление политической науки [Электронный ре-
сурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 1-23 80 07 «Политология», профилизация «Публичная 
политика» / Д. В. Белявцева ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2021. 43 с. Библиогр.: с. 41–43, 
библиогр. в подстр. примеч. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/280963. Загл. с экрана. 
Деп. в БГУ 09.06.2022, № 006209062022.

Электронный учебно-методический комплекс  (ЭУМК) «Региональная политика как направление по-
литической науки» предназначен для студентов 2-й ступени высшего образования по специальности 
1-23 80 07 «Политология» профилизации «Публичная политика». ЭУМК состоит из четырех разделов, в 
которых излагается теоретический (краткий конспект лекций) и практический (тематика семинаров, за-
дания для управляемой самостоятельной работы, тематика реферативных работ) материал. В разделе 
«Контроль знаний» размещен примерный перечень вопросов для проведения экзамена. Вспомогатель-
ный раздел включает список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов. ЭУМК отражает содер-
жание учебной программы по дисциплине «Региональная политика как направление политической на-
уки» и включает комплексные знания по дисциплине модуля «Регионалистика» компонента учреждения 
высшего образования.

УДК 32.01(075.8)
Решетников С. В. Теория принятия политических решений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-
метод. комплекс для спец. 1-23 01 06 «Политология», направление спец. 1-23 01 06-01 «Политология (по-
литико-юридическая деятельность)» / С. В. Решетников, М. С. Мамекин ; БГУ. Электрон. текстовые дан. 
Минск : БГУ, 2021. 29 с. Библиогр.: с. 24–29. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/280972. 
Загл. с экрана. Деп. в БГУ 09.06.2022, № 006309062022.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Теория принятия политических решений» 
предназначен для студентов 1-й ступени высшего образования специальности 1-23 01 06 «Политология», 
направление специальности 1-23 01 06-01 «Политология (политико-юридическая деятельность)». ЭУМК 
состоит из четырех разделов, в которых излагаются теоретический (краткий конспект лекций) и практи-
ческий (тематика семинарских занятий) материал. В разделе «Контроль знаний» размещен примерный 
перечень вопросов для зачета. Вспомогательный раздел включает список рекомендуемой литературы 
и электронных ресурсов. ЭУМК отражает содержание учебной программы по дисциплине «Теория при-
нятия политических решений» и включает комплексные знания по дисциплине специализации.
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