
ЖУРНАЛ 
БЕЛОРУССКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

ПРАВО                         
JOURNAL 
OF  THE  BELARUSIAN  STATE  UNIVERSITY

LAW
Издается с января 1969 г. 
(до 2017 г. – под названием «Веснік БДУ. 
Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права»)

Выходит три раза в год

1 2024

МИНСК 
БГУ



2

Главный редактор БАЛАШЕНКО С. А. – доктор юридических наук, профессор; профес-
сор кафедры экологического и аграрного права юридического факуль-
тета Белорусского государственного уни верситета, Минск, Беларусь.
E-mail: balashenko@bsu.by

Ответственный  
секретарь

ШАХРАЙ И. С. – кандидат юридических наук, доцент; доцент ка-
федры экологического и аграрного права юридического факультета 
Белорусского го су дарст венного университета, Минск, Беларусь.
E-mail: shakhrai@bsu.by

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Балюк Г. И. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина.
Ванг Г. Чжэцзянский университет, Ханчжоу, Китай; Тулейнский университет, Новый Орлеан, США; 

Городской университет Гонконга, Гонконг, Китай. 
Василевич Г. А. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь. 

Вердуссен М. Католический университет Лувена, Лувен-ла-Нёв, Бельгия. 
Каменков В. С. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь. 
Карпович Н. А. Конституционный Суд Республики Беларусь, Минск, Беларусь. 

Келли К. Р. Арканзасский государственный университет, Джонсборо, США.
Крюссман Т. Университет глобального развития, Грац, Австрия; Грацкий университет им. Карла и Франца, 

Грац, Австрия; Центр глобальной Европы Кентского университета, Брюссель, Бельгия.
Макарова Т. И. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь. 

Матье Б. Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Париж, Франция. 
Мацкевич И. М. Университет прокуратуры Российской Федерации, Москва, Россия.
Мещанова М. В. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.

Некрошюс В. Институт гражданского процесса и римского права Вильнюсского университета, Вильнюс, 
Литва. 

Скаков А. Б. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан. 
Хелльманн У. Потсдамский университет, Потсдам, Германия. 
Чуприс О. И. Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, Беларусь.

Шидловский А. В. Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь.

Editor-in-chief BALASHENKO S. А., doctor of science (law), full professor; professor at the 
department of environmental and agrarian law, faculty of law, Belarusian 
State University, Minsk, Belarus.
E-mail: balashenko@bsu.by

Executive  
secretary

SHAKHRAY I. S., PhD (law), docent; associate professor at the depart-
ment of environmental and agrarian law, faculty of law, Belarusian State 
University, Minsk, Belarus.
E-mail: shakhrai@bsu.by

EDITORIAL BOARD

Baliuk G. I. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
Chupris O. I. Administration of the President of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus.
Hellmann U. University of Potsdam, Potsdam, Germany. 

Kamenkov V. S. Belarusian State University, Minsk, Belarus. 
Karpovich N. A. Constitutional Court of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus.

Kelley C. R. Arkansas State University, Jonesboro, USA.
Kruessman T. University of Global Development, Graz, Austria; University of Graz, Graz, Austria; Global Europe 

Centre, University of Kent, Brussels, Belgium.
Mackevich I. M. University of Prosecutorʼs Office of the Russian Federation, Moscow, Russia.
Makarova T. I. Belarusian State University, Minsk, Belarus. 

Mathieu B. University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France. 
Miashchanava M. V. Belarusian State University, Minsk, Belarus.

Nekrosius V. Institute of Civil Procedure and Roman Law, Vilnius University, Vilnius, Lithuania. 
Shidlovsky A. V. Belarusian State University, Minsk, Belarus.

Skakov A. B. L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan. 
Vasilevich G. A. Belarusian State University, Minsk, Belarus. 

Verdussen M. Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium. 
Wang G. Zhejiang University, Hangzhou, China; Tulane University, New Orleans, USA; City Uni versity  

of Hong Kong, Hong Kong, China. 



3

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Василевич СГ. Принцип пропорциональности (сораз-
мерности) ограничения прав и свобод человека. Жур-
нал Белорусского государственного университета. Право. 
2024;1:3–7.
EDN: LBZRSZ

F o r  c i t a t i o n:
Vasilevich SG. The principle of proportionality of restric-
tions on human rights and freedoms. Journal of the Belaru-
sian State University. Law. 2024;1:3–7. Russian. 
EDN: LBZRSZ

А в т о р:
Сергей Григорьевич Василевич – кандидат юридических 
наук, доцент; доцент кафедры конституционного права 
юридического факультета.

A u t h o r:
Sergey G. Vasilevich, PhD (law), docent; associate professor 
at the department of constitutional law, faculty of law.
sergey.workmail.135@gmail.com

Василевич С. Г. Принцип пропорциональности (сораз-
мерности) ограничения прав и свобод человека ...............
3

Vasilevich S. G. The principle of proportionality of restric-
tions on human rights and freedoms  .....................................
7

УДК 340; 342

ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ (СОРАЗМЕРНОСТИ)  
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

С. Г. ВАСИЛЕВИЧ1)

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

Аннотация. Рассматривается принцип пропорциональности (соразмерности) ограничения прав и свобод человека. 
Анализируются доктринальные источники, а также законодательство. Обращается внимание на необходимость опре-
деления понятий «закон» и «правомерные цели». Высказывается суждение о том, что с учетом сложившейся в Беларуси 
практики в контексте ст. 23 Конституции Республики Беларусь понятие «закон» необходимо рассматривать в широ- 
ком смысле, включая в него все законодательные акты, а также акты Всебелорусского народного собрания.

Ключевые слова: ограничения прав; закон; правомерные цели.

THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY OF RESTRICTIONS  
ON HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

S. G. VASILEVICH a

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

Abstract. The article is devoted to the of the principle of proportionality of restriction on human rights and freedoms 
analysis. Doctrinal sources, as well as legislation are analysed. Attention is drawn to the need of definition of the concepts 
«law» and «legitimate aims». It is expressed that taking into account the existing practice of Belarus, in the context of Art. 23 of 
the Constitution of the Republic of Belarus the concept «law» should be considered in a broad aspect, including all legislative 
acts, as well as, taking into account the acts of the All-Belarusian People’s Assembly.

Keywords: restrictions on rights; law; legitimate aims.
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Введение

1Петерс А. Принцип пропорциональности как глобальный конституционный принцип // Дайджест публичного права : 
электрон. версия журн. 2018. № 2. С. 104. URL: https://dpp.mpil.de/07_2018/07_2018_102_126.pdf (дата обращения: 02.11.2023). 

2Санжаревский И. И. Проблема пропорциональности в системе политических отношений общества : автореф. дис. ... канд. 
полит. наук : 23.00.01. Саратов : Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, 2004. С. 19–20.

Принципы права имеют основополагающее зна-
чение для нормотворчества и практической деятель-
ности. Одним из них является принцип пропорцио-
нальности (соразмерности). Этот принцип известен 
еще с Античности, а его применение выступает по-
казателем принятия справедливого решения. На-
пример, Аристотель рассматривал несправедливость 
как нарушение пропорциональности и равномер-
ности [1, с. 93–96]. 

Отметим, что авторы философских и правовых 
исследований всегда стремились к поиску гармонии 
в человеческих отношениях, согласию между чело-

веком, обществом и государством. Именно урав-
новешивание прав и свобод иных лиц и интересов 
индивидуума является главной идеей принципа про- 
порциональности. 

Использование понятия «принцип пропорцио-
нальности» было обосновано прусским юристом 
К. Г. Сварецем и в последующем развито Высшим ад-
министративным судом в решениях по делу Кройц-
берг (Kreuzberg) в 1880 и 1882 гг. Позднее прин цип 
пропорциональности получил закрепление в кон-
ституциях некоторых государств и стал реализовы-
ваться национальными и международными судами1. 

Основная часть

Значение принципа пропорциональности заклю-
чается в том, что он призван обеспечить оптими-
зацию всех внутренних связей между участниками 
социальных отношений. Революционные фазы и пе-
риоды упадка в обществе возникают на практике по 
причине нереализации данного принципа. В связи 
с этим рассматриваемый принцип важен в политике 
и праве как проявление естественных правил функ-
ционирования социума, как отражение конкретного 
состояния человеческих взглядов, человеческой ак-
тивности как таковой2. 

Обычно принцип пропорциональности рассма-
тривается в контексте ограничения прав и свобод 
человека, в том числе мер, связанных с юридиче-
ской ответственностью. Ученых привлекает про-
блема определения природы и содержания данного 
принципа.

Как отмечается в научной литературе, идея про-
порциональности олицетворяет прагматизм второй 
половины прошлого века, проявившийся в отказе 
от формально-догматического понимания права 
и стремлении к обеспечению его реалистичности 
с сохранением верховенства и независимости от по-
литики. Указанный принцип, по мнению исследова-
телей, предусматривает сочетание реалистичности 
права и его автономии [2, с. 38]. 

Принцип пропорциональности предполагает со-
гласование интересов и ценностей множества субъек-
тов правовых отношений. Его реализация направлена 
на ограничение безосновательного усмотрения в сфе-
ре нормотворчества и правоприменения [2, с. 38]. 

В социальной реальности данный принцип име-
ет важное значение. Поскольку принцип пропор-
циональности имеет целью обеспечение баланса 
общественных и личных интересов в каждом кон-
кретном случае, а также согласование антиномич-

ных интересов, его разумное применение снижает 
уровень конфликтности между различными соци-
альными группами. В связи с тем, что принципы 
права в определенной мере находятся в состоянии 
«конкуренции», можно утверждать об их некоем ран-
жировании.

Для разработки концепции принципа пропорцио-
нальности Р. Дворкин предложил использовать ме-
тод категоризации, согласно которому «...роль прин-
ципа пропорциональности состоит в категоризации 
или “сортировке” интересов на те, которые имеют 
статус прав, и те, которые не имеют такого статуса, 
с тем чтобы первые имели особую нормативную зна-
чимость и приоритет над последними. Метод кате-
горизации отвергает идею балансирования и вместо 
этого основывается на предположении о том, что 
согласование конкурирующих интересов происхо-
дит путем определения пределов соответствующих 
прав» [2, c. 42]. 

Р. Дворкин, в отличие от автора теории балансиро-
вания Р. Алекси, предлагающего регулярно «взвеши-
вать» права, рутинно оценивая выгоды и издержки, 
считает возможным ограничение прав для защиты 
прав личности или публичного интереса в зависи-
мости от вероятных издержек [2, с. 42].

По справедливому мнению Р. Дворкина, основ-
ным является вопрос о границах прав, т. е. о том, ка- 
кие интересы признаются в качестве прав, а какие 
из них не признаются. Он считает, что ответ на этот 
вопрос находится в плоскости человеческого досто-
инства и политического равенства [2, с. 42]. Иными 
словами, в итоге нормотворческий орган и право-
применитель вынуждены исходить из баланса ин-
тересов, но самая большая трудность заключается 
в определении критериев и алгоритмов оценки при-
емлемости этого баланса [3, с. 83]. 
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Внесенные в Конституцию Республики Беларусь 
изменения и дополнения обеспечили укрепление си-
стемы представительной власти, перераспределение 
полномочий между Президентом Республики Бела-
русь и Национальным собранием Республики Бе- 
ларусь в сторону усиления статуса законодательной 
и коллегиальной представительной власти, а также 
поспособствовали расширению правового стату-
са человека, его ответственности перед обществом 
(ст. 21, 32, 54 и др.). Акцентирование внимания не 
только на правах и свободах, но и на обязанностях, 
долге человека побуждает вести речь и о новом ба-
лансе интересов, который необходимо обеспечить 
в соответствии с конституционными требованиями. 
Права гражданина отражают частный интерес, а обя-
занности – публичный интерес, поэтому задачей 
правовой науки является разработка методологии, 
позволяющей измерять и уравновешивать релевант-
ные интересы с учетом ценностей, закрепленных 
в Основном Законе [3, с. 83]. 

Как емко отметил С. А. Ядрихинский, ключевая 
идея пропорциональности состоит в защите «прав 
и законных интересов частных лиц от их произволь-
ного административного ограничения; в проверке 
адекватности ограничительных мер, вводимых ради 
достижения публично значимой цели» [3, с. 84]. Ос-
новное внимание привлечено к обеспечению «...ра-
циональной связи между целью и средствами ее до-
стижения. Правоприменитель, учитывая различные 
социальные, экономические, политические и иные 
метаюридические факторы, в разрешении проблемы 
соразмерности средств и цели должен найти золо-
тую середину, или баланс, между ограничением прав 
и приобретаемыми в результате ограничения выго-
дами. Ограничение права в системе правового регу-
лирования и правоприменения не должно приводить 
к его умалению, выхолащиванию существа, утрате 
содержания. Идейная основа пропорционально-
сти состоит в том, что права человека не абсолютны 
и могут ограничиваться на законных основаниях, 
но и сами ограничения имеют пределы, поскольку 
усмотрение органов публичной власти также не об-
ладает абсолютной свободой» [3, с. 85].

Среди тем, требующих анализа при оценке сораз-
мерности, находится вопрос о степени легитимно- 
сти преследуемых целей, существовании альтерна-
тивы предполагаемому решению по ограничению 
прав, при которой достигается результат с меньшим 
посягательством на права и свободы, а также о нали-
чии баланса между целями и степени ограничения 
прав и свобод [4, с. 242–243].

В соответствии со ст. 23 Конституции Республи-
ки Беларусь ограничение прав и свобод личности 

3О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
и протоколов к ней [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 июня 2013 г. № 21 // 
Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. URL: https://vsrf/files/14252 (дата обращения: 02.11.2023).

допускается только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц, 
а потому необходимо решить ряд практических во-
просов. Первый из них касается трактовки терми-
на «закон». В узком смысле под ним понимаются 
акты Нацио нального собрания Республики Беларусь, 
в более широком смысле – законодательные акты, 
к которым относятся не только законы, но и акты 
Президента Рес публики Беларусь, а также реше-
ния Всебелорусского народного собрания. С учетом 
сложившейся практики следует придерживаться 
широкой трактовки. Более того, под выражением 
«в случаях, предусмотренных законом» также необ-
ходимо понимать то, что указано не только в законе 
(законодательном акте), но и в подзаконном акте, 
основанном на законе (решении Всебелорусского на-
родного собрания). В Российской Федерации ученые 
придерживаются позиции, согласно которой ограни-
чение прав и свобод базируется исключительно на 
федеральном законе [5, с. 84].

По сути, общепризнанным является подход, ко- 
гда при защите социально значимых целей ограни-
чительные меры не должны быть бо́льшими, чем это 
необходимо. Кроме того, они должны соответство вать 
цели, ради которой устанавливаются, основное со- 
держание права не может выхолащиваться [6, с. 56]. 
Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
разъяснил, что любое ограничение прав и свобод че-
ловека должно быть пропорциональным преследуе-
мой социально значимой и законной цели3. 

Таким образом, ограничение прав и свобод чело-
века и гражданина конституционно допустимо, когда 
посредством законодательного акта преследуются 
правомерные цели, а ограничения прав и свобод не 
являются чрезмерными, сохраняют сущность ограни-
чиваемого права. Отметим, что в текущем законода-
тельстве непосредственно принцип пропорциональ-
ности (соразмерности) ограничения прав и свобод 
человека не зафиксирован. Например, в ст. 3 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь он не упомянут. 
Однако концептуально его идея получает некоторое 
воплощение. Например, согласно ст. 62 указанно-
го кодекса суд при назначении наказания по делам 
частного обвинения исходит из принципа инди-
видуализации наказания, т. е. учитывает характер 
и степень общественной опасности совершенного 
преступления, мотивы и цели содеянного, личность 
виновного, характер нанесенного вреда, размер при-
чиненного ущерба, размер дохода, полученного пре- 
ступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчаю- 
щие ответственность, а также мнение потерпевшего,  
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мотивируя избранную в приговоре меру наказания. 
Аналогичный подход содержится и в Кодексе Рес-
публики Беларусь об административных правона-
рушениях. В соответствии со ст. 7.1 данного кодек-
са при наложении административного взыскания 
на физическое лицо учитываются характер и сте-
пень общественной вредности административного 
правонарушения, обстоя тельства его совершения, 
личность физического ли ца, совершившего данное 
правонарушение, форма и степень его вины, характер 
и размер причиненного им вреда, имущественное 
положение, а также обстоя тельства, смягчающие или 
отягчающие административную ответственность. 
В случае наложения административного взыскания 
на юридическое лицо принимаются во внимание 
характер и степень общественной вредности адми-
нистративного правонарушения, характер и размер 
причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие административную ответствен-
ность, а также финансово-экономическое положение 
юридического лица.

В контексте реализации принципа пропорцио-
нальности ограничения прав и свобод человека, вклю-
чая вопросы юридической ответственности, инте-
ресными для научного осмысления могут быть такие 
аспекты, как солидарная ответственность в связи 
с причинением вреда и его возмещением, ответ-
ственность бригады материально ответственных 
лиц и распределение между ними обязанности по 
возмещению ущерба и др.

Существенный вклад в развитие теории принци-
па пропорциональности (соразмерности) ограниче-

4О правовом регулировании приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
[Электронный ресурс] : Решение Конституц. Суда Респ. Беларусь от 25 мая 2016 г. № Р1034/2016 // ЭТАЛОН – Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2023 ; О праве на обжалование решений налоговых органов, дей-
ствий (бездействия) их должностных лиц [Электронный ресурс] : Решение Конституц. Суда Респ. Беларусь от 26 апр. 2016 г. 
№ Р-1030/2016 // Там же.

5О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь от 14 марта 2023 г. № Р-1304/2023 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2023.

6По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части 
второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К. М. Кульнева, В. С. Лалуева, 
Ю. В. Лукашова и И. П. Серебренникова [Электронный ресурс] : Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 2 февр. 
1996 г. № 4-П // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2023.

7По делу о проверке конституционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобой гражданина В. В. Щелухина [Электронный ресурс] : Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 14-П // Там же.

ний прав и свобод человека и практики его реали-
зации внесли конституционные суды.

Так, Конституционный Суд Республики Беларусь 
в ряде своих решений подчеркивал необходимость 
поддерживать баланс конституционно защищаемых 
ценностей, целей и интересов, которые находятся 
в единстве, и не допускать их подмены или умале-
ния, а также гармонично сочетать требования спра-
ведливости и соразмерности ограничений прав4. 
В актах указывалось, что любые ограничения кон-
ституционных прав и свобод должны быть не только 
юридически допустимыми, социально оправданны-
ми, но и необходимыми, соразмерными конституци-
онно признаваемым целям таких ограничений; меры 
ограничительного характера не должны искажать 
сущности конституционных прав и свобод5.

Концептуальные подходы к пониманию содержа-
ния принципа соразмерности ранее сформулировал 
Конституционный Суд Российской Федерации. Суд 
придерживается позиции, согласно которой огра-
ничения можно признать соразмерными, если они 
вызваны необходимостью защитить социальные цен-
ности, что указаны в ч. 3 ст. 55 Конституции Россий-
ской Федерации, при этом гарантируемые ценности 
иным способом защитить невозможно. Ограничение 
является соразмерным, если оно не парализует реа-
лизацию права (свободы)6, а принцип соразмерного 
ограничения прав и свобод означает, что публичные 
интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, могут оправдать правовые 
ограничения прав и свобод, если они адекватны со-
циально оправданным целям7.

Заключение

Важность соблюдения принципа пропорцио-
нальности, т. е. соответствия применяемых к гра-
жданину или иному субъекту правовых отношений 
мер интересам общества, который обеспечивает 
баланс общественных и личных интересов, не под-
лежит сомнению.

Принцип пропорциональности нужно рассма-
тривать как допущение конституционно необходи-
мого вмешательства в права и свободы человека. 

Ответственность также должна быть справедливой 
и гуманной, при ее назначении важно учитывать 
характер и вредные последствия (общественную 
опасность) совершенного деяния, обстоятельства 
его соверше ния, личность физического лица, совер-
шившего правонарушение. 

Рассматриваемый принцип желательно непосред-
ственно закрепить в трудовом, административно-
деликтном и уголовном законодательстве.
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УДК 340.1

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ФЕНОМЕНОВ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

И. Л. ВЕРШОК1)

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

Аннотация. Критически оценивается использование функционального метода в юриспруденции. Основной про-
блемой функционализма при изучении правовой реальности признается попытка характеризовать функциональное 
предназначение категорий философии, а не реальных правовых феноменов. Выделение функций права или государства 
как абстрактных категорий философско-правового значения зачастую является слишком умозрительным и не имеет 
предметно-научного объяснения и верификации. Признавая высокий эвристический потенциал функционального под- 
хода и учитывая имеющиеся сложности в его применении, автор рассматривает условия наиболее оптимального ис- 
пользования указанного подхода. К таким условиям относятся четкая характеристика предмета функционального 
анализа в пространственно-временных рамках, максимально точное понимание его структуры и формальная опре-
деленность, привлечение исторических и социологических данных для получения более точных знаний о реальных 
функциональных параметрах изучаемого феномена. Ценность настоящего исследования заключается в том, что автор 
обосновывает особенности применения функционального анализа для феноменов правовой реальности и юридиче-
ской действительности.

Ключевые слова: функциональный метод; феномен правовой реальности; функция права; функция государства; 
функция правового сознания; правовая реальность и юридическая действительность.

THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF FUNCTIONAL PARAMETERS 
STUDYING OF LEGAL REALITY PHENOMENA

I. L. VERSHOK a

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

Abstract. A critical assessment of the use of the functional method in jurisprudence is given. The main problem of functiona-
lism is the attempt to characterise the functional purpose of the categories of philosophy, rather than real legal phenomena.  
Isolating the functions of law or state as abstract categories of philosophical and legal significance is often too speculative 
and does not have a substantive scientific explanation and verification. The author recognises the high heuristic potential of 
the functional approach, but takes into account the difficulties in its use. The author examines the conditions for the most 
optimal use of functional analysis in jurisprudence. These conditions include a clear definition of the subject of functional 
analysis in a spatiotemporal framework, the most accurate understanding of its structure and formal certainty, the use of 
historical and sociological data for more accurate knowledge about the real functional parameters of the phenomenon being 
studied. The particular value of this article lies in the fact that the author substantiates the features of the use of functional 
analysis for the legal reality phenomena and juridical validity.

Keywords: functional method; legal reality phenomenon; function of law; function of the state; function of legal con-
sciousness; legal reality and juridical validity.
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Введение

1О разграничении действенности и действительности права подробнее см. [11, с. 20–26].

В современной юридической доктрине вопро-
сам функционального предназначения права и свя-
занным с этой темой явлениям уделяется особое 
внимание исследователей. Функциональный анализ 
используется либо как основополагающий метод 
исследования [1; 2], либо как один из инструмен- 
тов познания, входящий в методологический ком-
плекс конкретного направления научных изыска-
ний [3].

Некоторые исследователи применяют простой 
функциональный анализ, в то время как ряд авто-
ров предпочитают структурно-функциональное на- 
правление. Как следствие, в общетеоретической пра-
вовой науке широко распространенными являются  
концептуальные положения о функциях непосред-
ственно права или государства, исследователи из-
у чают формы их реализации [3, с. 187]. Кроме того, 
выделяются функции правового сознания, право-
вой культуры, гражданского общества, а также от-
дельных правовых норм [4] или отраслей права 
[5–7], правовой презумпции [8] и даже правоот-
ношения [9]. Некоторые авторы дают теоретико-
правовую характеристику функциям собственности 
[10, с. 55].

Использование функционального подхода при 
изучении различных правовых феноменов в ряде 
случаев позволяет понять основную роль права как 
юридического или социального института, а также 
проанализировать предназначение других смежных 
с ним феноменов. В дальнейшем применение этого 
подхода может способствовать выявлению и оценке 
некоторых параметров эффективности права, его 
действенности и (или) действительности1. Функ-
циональный метод имеет важное теоретико-при-
кладное значение.

Парадигмальное утверждение в юриспруденции 
доминирования регулятивной функции права ока-
зывает существенное влияние на практику право-
творческой и правоприменительной деятельности, 
а также на содержание доктринальных установок 
о способах совершенствования и повышения эф-

фективности правового регулирования. На фоне 
широ ко распространенного признания оценки ре-
гулятивной функции права в качестве главенствую-
щей ключевыми задачами субъектов правотворче-
ской деятельности являются выбор и воплощение  
в реальную жизнь наиболее подходящей модели 
поведения для преобразования общества в задан-
ном направлении, а также максимальная рацио-
нализация поведения субъектов права. При этом 
официальная инстанция (государство в лице упол-
номоченных органов и должностных лиц), как ос-
новной и непосредственный субъект правотвор-
чества, будет стремиться создать норму права как 
продукт «перманентной и вариативной конструк-
тивистской рациональной деятельности» [12, с. 121]. 
Однако в случае смещения акцентов с регулятивной 
функции права задачей официальной инстанции 
в ближайшем будущем может стать обеспечение со-
циальной интеграции, налаживание правовой ком-
муникации, обеспечение легитимности правовых 
новаций и решение ряда других не менее важных 
задач. В связи с этим переосмысление традиционно 
сложившихся концептуальных основ использования 
функционального метода в юриспруденции облада-
ет высокой актуальностью.

Главными целями исследования в данной рабо-
те являются пересмотр значения и роли функцио-
нального анализа при изучении параметров раз-
личных феноменов правовой реальности, выработка 
предложений по максимально продуктивному пред-
метно-научному использованию функционального 
метода в юриспруденции.

Для достижения поставленной цели в настоящей 
работе будут решены следующие задачи: критиче-
ский анализ функционального подхода на уровне 
исследований фундаментального и прикладного 
уровня, дифференциация функционального под-
хода в технических, естественных и гуманитарных 
науках, разграничение использования функцио-
нального анализа в изучении феноменов правовой 
реальности и юридической действительности.

Материалы и методы исследования

Функциональный подход к исследованию соци-
ально-правовых и юридических явлений фундиро-
ван на идеях философского позитивизма в контексте 
научного знания классического периода. Данный 
метод строился на замене понятия «казуальность» 
категорией «функциональная зависимость», а по-
нятия «причина» термином «совокупность условий» 
[13, с. 12].

В парадигме постнеклассического знания юри-
дическая наука, не отрицая важнейшие достижения 
позитивистской методологии, полученные в том 

числе с использованием функционального метода, 
стремится прирастить качественно новые знания 
о функциональных параметрах феноменов право-
вой реальности, для чего за основу берутся принци-
пы антимеханицизма, антинормативности, анти-
формализма и правового плюрализма [14, с. 41]. 
Антимеханицизм состоит в объяснении действия 
права не через деятельность безличных структур 
(инстанций или субъектов права), а через правовое 
поведение и правовое сознание человека. Антинор-
мативность связана с изучением индивидуального 
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и частного в правовой реальности. Антиформализм 
заключается в признании первичности не форма-
лизованных аспектов юридической действитель-
ности, а обыденной практики правовой реальности 

при реализации правового сознания в поведении 
человека.

Указанные методологические принципы будут 
использованы в качестве основных в данной работе.

Результаты и их обсуждение

Понятие «функция» было введено в научный обо-
рот Г. В. Лейбницем в XVII–XVIII вв. Оно употреб-
ляется прежде всего в математике и выражает за-
висимость одной переменной величины от другой, 
т. е. такую зависимость, когда при изменении одной 
величины другая величина также изменяется опре-
деленным образом [15, с. 82].

В естественно-научных исследованиях, обнару-
живающих закономерности природного характера 
на основе установления прямых причинно-след-
ственных связей, объективность функционально-
го анализа подтверждается эмпирически, позволяя 
осуществлять неоднократное воспроизведение опы-
та в одних и тех же условиях с одинаковым резуль-
татом. Данный метод направлен на решение кон-
кретных прикладных задач, а выявление прямой 
причинно-следственной связи имманентно связано 
с определением некой функции.

Полученные в результате эмпи рических иссле-
дований обоснованные выводы о функцио нальных 
признаках феноменов, входящих в предмет есте-
ственно-научной отрасли, обладают собственной 
логикой изменений и опираются на фактические 
данные. Например, отдельные части биологиче-
ского организма, выполняя определенную функ-
цию, взаи модействуют с органами, реализующими  
аналогичную функцию. Такое взаимодействие обес- 
печивает выполнение организмом всех его жиз-
ненных функций, имеет свои естественные про-
явления (нормы), определяемые наукой в качестве 
закономерностей.

Данный исследовательский подход стал основой 
для структурно-функциональной характеристи-
ки явлений, объективно существующих в природе, 
а впоследствии был перенесен в гуманитарную сфе- 
ру, в том числе в юриспруденцию. Однако следует 
иметь в виду, что структурно-функциональный метод, 
будучи механически перенесенным из естественно-
научной в гуманитарную область исследований, име-
ет ряд сложностей в использовании, т. е. «функцио- 
нализм на деле стремится к минимализму, говорит 
меньше, чем можно было бы подумать» [16, с. 49].

Существенным недостатком функционального 
анализа в доктринальных исследованиях права, в от-
личие от естественно-научной области, является то, 
что полученные на его основе выводы о функциони-
ровании отдельных компонентов правовой реаль-
ности невозможно подвергнуть верификации в усло-
виях, абсолютно идентичных первоначальным. Так, 
при проведении правового эксперимента функцио-
нальные параметры отдельной апробируемой нормы 

или комплексного нормативного института не могут 
быть сразу признаны полностью соответствующими 
действительности, они не могут стать единственной 
основой для построения прогнозных выводов в про-
цессе правотворчества. Причины реализации или 
нереализации экспериментальной нормы или инсти-
тута способны быстро меняться, вплоть до полного 
исчезновения, а абсолютно все условия проведения 
правового эксперимента невозможно предусмотреть 
в полной мере, обеспечивая его чистоту.

Также результаты функционирования отдельных 
инновационных институтов, полученные в рамках 
организации так называемой регуляторной песоч-
ницы, могут иметь лишь вероятностный характер 
и требуют дополнительной верификации. Фактор, 
который был выявлен ранее в качестве причины, 
при повторном воспроизводстве может стать усло-
вием, воздействующим на изу чаемый предмет при 
многих иных параметрах окружающей среды, и не 
обязательно впоследствии он снова станет причиной.

Что касается теоретико-правовых исследований, 
то в них термин «функция» чаще характеризуется как 
основное направление деятельности (или воздей-
ствия), обусловленное социальным назначением из- 
учаемого предмета, чаще всего государства или права. 
 В иных случаях функция рассматривается как соци-
альная роль, что можно интерпретировать предель-
но широко [17, с. 24], выходя за рамки юридической 
сферы и даже за границы предмета правоведческих 
дисциплин. Учитывая ценность попыток опреде-
лить основы функционального предназначения 
различных правовых феноменов, следует все-таки 
признать, что в таких формулировках отсутствует 
конкретизация, в чьем именно лице осуществляются 
данное воздействие или деятельность. Например, 
при выделении в теории права политической, куль-
турной, оценочной и информационной функций 
права, а также экономической или интегративной 
функции государства остается совершенно неизвест-
ным непосредственный субъект деятельности в соот-
ветствующих сферах, обозначаемый абстрактными 
и беспредельно широко трактуемыми терминами 
«государство» и «право».

Абстрактность такого функционального анализа 
делает результаты исследования эмпирически не 
верифицируемыми и неоднозначно интерпретируе-
мыми, оторванными от практических реалий, что 
неприемлемо для любой отрасли научного знания, 
особенно юридической.

Если продолжать логику тех авторов, которые 
в качестве основного познавательного инструмен-



11

Теория и история права и государства
Theory and History of Law and State

тария используют функциональный анализ абстракт-
ных категорий (государство, право, гражданское 
общество, экономика и др.), а не конкретных фено-
менов правовой реальности, появится возможность 
абсолютно все внешние процессы в государствен-
но-правовой сфере априори относить к функциям. 
Примером такого радикального функционального 
подхода является определение правотворческой 
функции правового сознания или признания уча-
стия правового сознания в формировании права 
[17, с. 26–27; 18]. На самом деле в правотворческом 
процессе функционируют непосредственно сами 
субъекты, а не их правовое сознание.

Аналогичным образом рассматривается воспита-
тельная функция правосознания, но при этом призна-
ется, что ее выделение носит преимущественно ин-
туитивный, ненаучный характер [17, с. 31]. Правовое 
сознание, являясь интенциональным, непрерывным, 
строго индивидуальным процессом восприятия, от-
ражения, осмысления и интепретации информации, 
не обладает одинаковым для всех субъектов функцио-
нальным предназначением, особенно таким, как вос-
питание. Субъектом воспитательного процесса может 
быть человек как носитель правового сознания или 
определенный коллектив людей, деятельность ко-
торых непосредственно или опосредованно наце-
лена на проведение воспитательных мероприятий.  
Так, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании воспитание осуществляется в системе 
образования, и поэтому в воспитательный процесс 
функционально вовлечены субъекты образователь-
ных отношений (учреждения образования в преде-
лах их компетенции), но не правовое сознание как 
таковое. План мероприятий по правовому воспита-
нию и просвещению граждан в 2024–2029 гг., утвер-
жденный постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 января 2024 г. № 24 «О правовом 
воспитании и просвещении граждан в 2024–2029 го-
дах», предусматривает максимально широкий пере-
чень самих субъектов воспитательной деятельности, 
но не их правосознания.

Попытка использовать функциональный под-
ход к решению глобальных юридических проблем 
как универсальный метод юриспруденции связана 
с господствовавшим в классической науке редукцио-
нистским мышлением. Данное обстоятельство пред-
полагало необходимость разобрать предмет изу чения 
(не только органической, но и социальной природы) 
на составные части с их последующим изу чением 
и воздействовать на его дефектную часть в целях 
оптимизации работы всей системы. Методологи-
ческой неточностью в таких случаях является по-
всеместное проведение функционального анализа 
без установки четких структурных параметров из-
учаемого феномена независимо от уровня исследо-
вательского обобщения. В результате определение 
функции осуществлялось в отношении не конкрет-
ных юридических феноменов, а неких абстрактных 

категорий, формируемых и используемых на фи-
лософско-мировоззренческом уровне без привязки 
к точным пространственно-временным параметрам. 
Решение философских проблем происходило путем 
применения специальной научной методологии. Од-
нако исследователям нельзя смешивать философию 
с научно-содержательной сферой [19, с. 120]. В свя-
зи с этим следует учитывать ряд оговорок в при-
менении функционального метода в современной 
юриспруденции.

Во-первых, используя данный подход, необходимо 
признать, что в реальности все правовые нормы не 
являются абсолютно функциональными. Более того, 
реализация права не всегда в полной мере зависит 
от рациональной деятельности субъектов, а юриди-
ческая практика не является абсолютно рационали-
зированной. Рационализация в данном случае по-
нимается как социально-психологический процесс, 
в ходе которого традиционные цели и верования за-
мещаются методическими правилами и формальным 
мышлением [20, с. 38].

Реализация правовых предписаний зависит не 
только от рациональности правового сознания субъек-
тов права. Она часто может осуществляться на основе 
стихийно складывающегося подражания, неосмыс-
ленного согласия, самообмана, риска (рационально-
иррационального поведения [21, с. 60]). Признавая 
спорным сам термин «неосмысленное согласие», 
считаем обоснованным утверждение о том, что при-
нятие тех или иных решений действительно часто 
происходит совместно у людей, имеющих схожие 
интересы и взаимодействующих на основе обмена, 
авторитета или расположения [21, с. 61].

Таким образом, функциональный подход часто 
приводит к тому, что функциональность правовых 
норм несправедливо приравнивается к функциони-
рованию субъектов права, а рефлексивная деятель-
ность субъектов права по рационализации юридиче-
ской сферы неверно отождествляется со спонтанным, 
массовым, часто иррациональным и рефлекторным 
правовым поведением людей.

Во-вторых, объективная предметно-научная функ- 
циональная характеристика права и смежных с ним 
феноменов возможна только при соблюдении ряда 
условий. Она может иметь место лишь при четкой 
дифференциации феномена правовой реальности 
в качестве предмета исследования, а также макси-
мально полной конкретизации его структуры, причин 
и условий его трансформации. Так, функциональ-
ный анализ может быть направлен на изучение 
параметров отдельных правовых норм или ин-
ститутов права в контексте определенной сферы, 
территории и (или) времени действия нормы пра-
ва. В качестве примера можно привести оценку 
функций регулирования и охраны общественных 
отношений, правовой социализации или социаль-
ной интеграции в сфере мероприятий по сохра-
нению разнообразия животного и растительного 



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2024;1:8–16 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2024;1:8–16

12

мира в особо охраняемых природных территориях. 
При этом реальная юридическая эффективность 
соответствующих норм права не всегда предпо-
лагает функцио нальность права в целом как слож-
ного и важного социального институционального 
образования.

Более того, функциональный подход не позволяет 
учитывать тот факт, что в юридической практике 
часто встречаются такие случаи, когда правовая нор-
ма играет одну роль, теоретически обоснованную 
в качестве функции, но при этом не справляется 
с реализацией иных, возможно, еще более важных 
функциональных параметров. Например, правовое 
регулирование определенного общественного от-
ношения не всегда предполагает одновременно его 
упорядочение, гармонизацию. Так, нормы о пре-
доставлении льготных правовых режимов, особых 
правовых статусов для некоторых субъектов права, 
успешно осуществляя регулятивную функцию, могут 
повлечь нарушение принципа общеобязательности 
правовых предписаний внутри правовой системы 
и в дальнейшем создать угрозу острой дифференциа- 
ции субъектов права, влекущей социальную дезин-
теграцию и нарушение правовой коммуникации. Аб-
солютная реализация регулятивной функции права 
в таком случае будет причиной невыполнения его 
охранительной, интегративной или коммуникатив-
ной функций.

Кроме того, признание за регулятивной функ-
цией права огульного и универсального превали-
рования над правоохранительной функцией может 
вызвать справедливый вопрос, базирующийся на 
логике и практическом опыте: насколько обосно-
ванно давать в общей теории права интерпретацию 
регулятивной функции, одинаковую для всех отрас-
лей и институтов права, в частности для граждан-
ского и уголовного права? Аналогичным образом 
можно поднимать вопрос о качественной неодно-
родности интегративных функций у норм консти-
туционного права и предписаний уголовного права, 
ведь уголовное право не может в такой же форме, 
как и конституционное право, осуществлять соци-
альную интеграцию как минимум из-за принципа 
индивидуализации уголовной ответственности.

В-третьих, при обнаружении недостатков функ-
ционирования в конкретной отрасли, институте или 
норме права функционалисты часто предлагают вно-
сить в них коррективы в целях повышения регулятив-
ного качества соответствующей отрасли, института 
или нормы. Чаще всего такие инновации связываются 
с внесением со стороны официальной инстанции 
изменений и дополнений в действующее законода-
тельство, что не всегда обоснованно: более функцио-
нальным может оказаться не совершенствование 
существующего нормативно-правового регулиро-
вания, а иные способы воздействия на правовое со-
знание субъектов.

Правовая реальность, как и любая другая со-
циальная система, представляет собой автономно 
трансформирующуюся структуру, образованную не 
столько инстанцией, сколько действующими в ней 
индивидами. Правовая реальность может быть вос-
созданной лишь при использовании «строительных 
приемов», практикуемых непосредственно самими 
этими индивидами [22, с. 129].

Роль представителей функционального подхо-
да в совершенствовании правового регулирования 
может быть крайне незначительной. Повысить ка-
чество функционирования правовой нормы можно 
путем проведения организационно и технически 
продуманных мероприятий, направленных на авто-
номное обеспечение максимального удобства, прак-
тичности и массовости при реализации правовой 
нормы самими субъектами права, а не гетероном-
ного регулирования в рамках совершенствования 
актуального законодательства. Такие способы пра-
вового воздействия предполагают выход за рамки 
функционализма.

В-четвертых, право, как и все социальные явле-
ния, в реальности существует в качестве процесса, 
протяженного в пространстве и времени, оно имеет 
динамический характер. В этом процессе сложнее 
всего всесторонне выявить структуру, но как толь-
ко она обнаружена, процесс становится понятным 
и управляемым [23, с. 65]. Усугубляющийся недоста-
ток знаний о структуре права на фоне увеличиваю-
щейся правовой неопределенности не позволяет 
полностью уловить ритм циклических процессов 
в динамике права и объективно выявить функции 
права в целом. В свою очередь, если функция не вы-
глядит циклической, она является либо нарушенной, 
либо прерванной, либо представляет собой звено 
в цикле большего масштаба, уловить ритм которо-
го мы не в состоянии по причине ограниченности 
информационного поля сознания.

В результате указанных методологических про- 
б лем ряд исследователей характеризуют функции 
описательно путем интроспективного или ретроспек-
тивного их выявления и дальнейшей сигнификации. 
Например, многие авторы, применяя функциональ-
ный подход при изучении правового сознания, вы-
деляют регулятивную, познавательную, оценочную 
или ценностную функции, а в дальнейшем такие же 
функциональные параметры относят и к правовой 
культуре. В названной интерпретации требуется до-
полнительное теоретическое обоснование того, как 
такие качественно разнородные явления правовой 
реальности (правовое сознание и правовая культура) 
могут полностью совпадать по своим функциональ-
ным параметрам.

Функциональный анализ не эффективен в отноше-
нии абстрактных категорий, к которым, например, 
относятся право и государство, без соответствующе-
го уточнения, о каких действительных государствен-
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ных или правовых феноменах правовой реальности 
идет речь: реализация функций права обусловлена 
реализацией правовых норм [3, с.  190]. При вы-
боре точного предмета исследования требуется не  
только конкретизировать, какие феномены подразу-
меваются под терминами «государство» и «право»,  
но и уточнить пространственно-временные границы 
их трансформации.

В свою очередь, специалисты в технической об-
ласти исходят из того, что функцию, которую можно 
высчитать с помощью одной специфической вычис-
лительной архитектуры (программного обеспече-
ния), можно также высчитать (вероятно, куда менее 
эффективно) с помощью иной архитектуры [16, с. 50]. 
Имплементация данного вывода в юридическую 
область дает основания предположить, что реаль-
но существующая функция может быть объективно 
установлена только путем эмпирического изучения 
интересующего нас феномена правовой реальности 
с разных точек зрения (междисциплинарные иссле-
дования функции при помощи исторического и со-
циологического инструментария). Иными словами, 
реальность функции рассматриваемого феномена 
необходимо подвергать верификации на предмет 
того, является ли она действительно функцией, свя-
занной с сущностным его проявлением, а не любым 
направлением деятельности или иной активности. 
Связь структуры со своими функциями фундамен-
тальна, поскольку структура не может полностью 
лишиться своей родовой функции. Исчезновение 
одной из функций привело бы к исчезновению са-
мой структуры.

Отождествление юридических предписаний с ал-
горитмами правового поведения, заимствованное 
из технической области, приводит к упрощенному 
пониманию регулятивной функции. В таком случае 
правовое регулирование представляет собой лишь 
автоматизированный процесс, предполагающий 
простую причинно-следственную связь возникнове-
ния самого предписания с его реализацией, что по- 
лучило даже доктринальное объяснение в теории 
механизма правового регулирования и инстру-
ментального подхода к праву. Однако при этом из 
поля зрения исследователей выпадают сложнейшие 
процессы правового воздействия, соотносящиеся 
с восприя тием, отражением, осмыслением и интер-
претацией не только юридической информации, 
но и сведений о естественно складывающейся пра-
вововой нормативности.

Соглашаясь с наличием определенного эвристи-
ческого потенциала функционального анализа, при-
знаем, что для его продуктивного научного приме-
нения необходимо уточнять, в каком модусе бытия 
права находится изучаемый феномен – в правовой 
реальности или юридической действительности.

Функциональные параметры феноменов право-
вой реальности и юридической действительности 

обладают существенными отличиями. Правовая 
реальность проявляется в качестве сферы нефор-
мализованного и строго нерационализированного, 
спонтанно производимого или воспроизводимого 
типичного правового взаимоотношения и (или) взаи- 
модействия людей при их адаптации к изменени-
ям окружающей действительности. То, что ученые 
считают структурными характеристиками такой со-
циальной системы (нормы, ценности, роли), пред-
ставляет собой элементы структуры лишь постольку, 
поскольку действующие индивиды осознают и опре-
деляют их как таковые [22, с. 119].

Феномены правовой реальности чаще всего про-
являются как открытые системы, непрерывно взаи-
модействующие со своей средой (информационный 
обмен). Суть связи между субъектами строится на 
возможности (усмотрении), с одной стороны, и обя-
зательстве-обещании, с другой стороны [24, с. 143]. 
Структура правовой реальности очень динамична 
и сложно прогнозируема по интенсивности, сфере и на- 
правлениям собственной трансформации. Правовая 
неопределенность в правовой реальности стремится 
к максимуму. Функциональность единицы правовой 
реальности может быть выявлена, но на основе ана-
лиза автономно образуемого типичного правового 
поведения людей, которое характеризуется массово-
стью, возобновляемостью и устойчивостью.

Юридическая действительность, наоборот, вклю- 
чает в себя рационализированное и стремящееся 
к максимальной формализации целенаправленно 
конструируемого, типизированного юридического 
взаимодействия между субъектами права для до-
стижения ими юридических последствий. Феномены 
юридической действительности могут проявляться 
в качестве закрытых, частично изолированных си-
стем юридической природы, в которых должна быть 
достигнута максимальная точность и формальная 
определенность. Но даже для них абсолютная опре-
деленность невозможна: ее наличие означало бы 
полную предсказуемость действий или бездействия 
субъектов права, т. е. смерть права. Она исключала 
бы свободу воли этих субъектов, на которой строит-
ся само понятие правовой субъектности [25, с. 150]. 
Структуры юридической действительности более ста-
бильны и доступны для предметно-научного функ- 
ционального анализа.

Правовая реальность не совпадает с правовой 
действительностью: объем понятия, определенного 
легальной дефиницией, может не совпадать с объ-
емом того же понятия в обыденной жизни [26, с. 70]. 
Их взаимодействие – это диалог индивидуального 
и нормативного в правовой коммуникации.

Функциональная характеристика является ме-
тодологически оправданной и эвристически про-
дуктивной, если применяется к системам закры-
того типа, которые в большей степени статичны. 
Функцио нальный метод подходит в основном для 
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феноменов юридической действительности, ко- 
торые в значительной степени формально опре-
делены, структурированы и формализованы. Чем 
более нестабильна, неформализована и иррацио-
нальна правовая структура в своей динамике и транс- 
 формации, тем больше метод функционального 
анализа теряет свою связь с предметно-научной 
отраслью и переходит в ранг философского миро-
воззрения.

Функциональный анализ применим для опреде-
ленной нормы права или, по крайней мере, инсти-
тута права, если они имеют четкую структуру и со-
держание, а также высокую формализацию в статьях 
нормативного правового акта или в группе право-
применительных решений по конкретной кате-
гории дел. Такая характеристика свидетельствует 
о фактической или долгосрочной определенности 
права, хотя и для нее считается необходимым дли-
тельное интерсубъективное признание и хабитуа-

лизация (опривычивание) регулятивных правил  
[25, с. 148].

Функциональный анализ более эффективен и ме-
тодологически оправдан для юридической действи-
тельности, так как в ней имеет приоритетное зна-
чение правовая догма, обладающая признаками 
схематичности, анонимности предписаний, просто-
ты и повышенной связанности каждой нормы с мно-
жеством себе подобных. Создаваемая в догме права 
смысловая сетка формулирует образ права в его за-
вершенности, непротиворечивости и согласованно-
сти [27, с. 81–82]. 

Для государственного органа, учреждения или 
организации как еще одной единицы юридической 
действительности применение функционального 
анализа также методологически оправданно и до-
пустимо в случаях, если их правовой статус и роль 
в структуре механизма государства четко законо-
дательно определены и практически реализованы.

Заключение

Функциональный подход имеет существенный 
эвристический потенциал при изучении параметров 
исследуемого предмета в динамике, что обусловли-
вает необходимость построения знания о его функ-
ционировании на базе данных исторической и (или) 
социологической науки.

Функцию методологически неправильно иссле-
довать в контексте понятия и тем более философской 
категории (право, государство, гражданское обще-
ство). Изучение функции должно осуществляться 
применительно к реальным феноменам юридиче-
ской действительности, трансформирующимся в про-
странственно-временной перспективе и имеющим 
определенные закономерности динамики. 

Для объективного понимания функции обяза-
тельно необходимо изучить структуру исследуемого 

социально-правового или юридического феномена. 
Знание о структурных параметрах позволяет не толь-
ко понимать внутреннее строение предмета исследо-
вания, но и предвидеть возможные варианты пер-
спективных направлений его функционирования.

Функциональный анализ более эффективен и ме-
тодологически оправдан для феноменов юридической 
действительности, обладающих четкой структурой 
и содержанием, формальной определенностью, вы-
сокой степенью рационализации и институционали-
зации. Феномены правовой реальности могут под-
вергаться предметно-научному функцио нальному 
анализу лишь в случаях автономно образуемого, 
типично проявляемого правового поведения людей, 
которое характеризуется массовостью, возобновляе-
мостью и устойчивостью.
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УДК 342

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕГИСТРЫ:  
ТРАДИЦИИ vs НОВАЦИИ

Л. В. АНДРИЧЕНКО1), И. В. ПЛЮГИНА1)

1)Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  
ул. Большая Черёмушкинская, 34, 117218, г. Москва, Россия

Аннотация. Современные научно-технологические достижения, внедряемые в механизм государственного управ-
ления, позволяют усовершенствовать инструментарий, который используется для решения государственных задач 
и выполнения государственных функций, а также осуществить переход на качественно иной уровень регулирующего 
воздействия. При этом происходит проверка применяемых методов и средств в целях их актуализации. В последние 
годы в научном и экспертном сообществе дискутируется вопрос о целесообразности использования переписей для 
получения информации о населении при условии все большего распространения информационных регистров, которые 
позволяют оперативно получать актуальные и достоверные сведения о лицах, находящихся на территории государства. 
Отмечается, что проведение переписи сопряжено со значительными временными и организационными затратами, по- 
лученные данные не всегда являются достоверными, не в полной мере отражают сложившуюся ситуацию, отчасти вос- 
полняются за счет сведений информационных регистров и др. В то же время информационные регистры включают 
более узкий перечень сведений, чем тот, который получен в ходе переписи, и не предполагают прямого взаимодействия 
с населением. Приведенные аргументы анализируются в правовом контексте с учетом законодательства Российской 
Федерации, предлагается авторская оценка целесообразности одновременного использования данных инструментов 
в современных реалиях.

Ключевые слова: перепись населения; информационные регистры; система учета населения.
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POPULATION CENSUS AND INFORMATION REGISTERS:  
TRADITIONS vs INNOVATIONS
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Abstract. Modern scientific and technological achievements, introduced into the mechanism of public administration, make 
it possible to improve the tools used to ensure state tasks and functions, and to make a transition to a qualitatively different level 
of regu latory influence. At the same time, a revision of the used methods and means is carried out in order to update them. In re- 
cent years, the scientific and expert community has been discussing the feasibility of using censuses to obtain information about  
the population, given the increasing distribution of information registers that make it possible to quickly obtain up-to-date and  
reliable information about persons located on the territory of the state. It is noted that conducting a census is associated with 
significant time and organisational costs, the obtained data is not always reliable it, does not fully reflect the current situation, 
and is partly replenished from information from the same information registers, etc. At the same time, information registers 
include a narrower list of information than that obtained during the census, and do not involve direct interaction with the 
population. The article analyses the above arguments in a legal context (taking into account the legislation of the Russian 
Federation), and offers the author’s assessment of the feasibility of the simultaneous use of these tools in modern realities.

Keywords: population census; information registers; population registration system.

Введение

1The modern census // Office for national statistics : site. URL: https://www.ons.gov.uk/census/2011census/howourcensusworks/
aboutcensuses/censushistory/themoderncensus (date of access: 12.02.2024).

2Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Тройницкого. 
СПб. : Центр. стат. ком. М-ва вн. дел, 1897–1905. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/12632-pervaya-vseobschaya-perepis-naseleni-
ya-rossiyskoy-imperii-1897-goda-spb-1897-1905 (дата обращения: 12.02.2024).

3В ООН обсуждают методы проведения переписи населения // ООН : сайт. URL: https://www.un.org/ru/desa/commis-
sion-49th-session (дата обращения: 12.02.2024).

Сведения о численности, составе населения, его ка-
чественных характеристиках представляют ценность 
для государственного управления, поскольку позво-
ляют оптимизировать реализацию задач и функций 
государства, повысить эффективность управленческих 
решений, адаптировав их к различным категориям 
граждан. Перепись, как инструмент, который позволя-
ет получить сведения о населении, находящемся в пре-
делах государства или его части, применяется уже не 
одно столетие. Так, в Англии и Уэльсе первая офи- 
циальная перепись была проведена в 1801 г. (хотя 
первой современной переписью считается перепись 
1841 г.)1. В США с 1790 г. один раз в десятилетие прово-
дится перепись населения, известная под официаль-
ным названием «Перепись населения и жилищного 
фонда». В Российской империи всеобщая перепись 
населения впервые прошла в 1897 г.2

По данным ООН, переписи проводятся в боль-
шинстве государств: за период 2005–2014 гг. в це-
лях подсчета численности населения были проведе- 
ны переписи в 214 странах или районах, на которые 
приходится 95 % мирового населения, переписи не 
проходили лишь в 20 странах3. Рекомендация о про-
ведении переписей по крайней мере один раз в деся-
тилетие сформулирована на международном уровне. 
Так, Экономическим и социальным советом ООН 
принята резолюция от 22 июля 2005 г. № 2005/13, 

в которой содержится обращение к Генеральному 
секретарю ООН с просьбой обеспечить осуществление 
Всемирной программы переписей населения и жи-
лищного фонда 2010 г., а также призыв, адресованный 
государствам – членам этой организации, провести 
одну перепись населения и жилищного фонда в пе-
риод с 2005 по 2014 г. Предложенный подход созву-
чен исторически сложившейся практике проведения 
переписей в ряде государств. В резолюции от 10 июня 
2015 г. № 2015/10 Экономический и социальный со-
вет ООН одобрил Всемирную программу переписей 
населения и жилищного фонда 2020 г., в которой 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение проведения государствами – членами 
ООН в период с 2015 по 2024 г. по меньшей мере одной 
переписи населения и жилищного фонда.

Несмотря на то что проведение переписей на-
селения для многих стран стало более чем вековой 
традицией, цифровизация, внедрение достижений 
научно-технологического развития обусловили по-
становку вопросов о целесообразности их дальней-
шего проведения и необходимости модернизации 
формата в случае сохранения данного инструмента 
(применение комбинированного подхода, пред-
полагающего в том числе использование порталов 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, интернета). Своего рода катализатором 
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для возникновения таких вопросов стало появление 
и постепенное распространение информационных 
регистров о населении, которые консолидируют 
сведения о различных категориях лиц, находящихся 
в государстве, и позволяют поддерживать эти све- 
дения в актуальном состоянии [1, с. 61].

Перед специалистами разных отраслей науки, 
в том числе юридической, стоит задача, которая пред- 

4Заседание Совета по межнациональным отношениям // Президент России : сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/65252 (дата обращения: 12.02.2024).

полагает критическую оценку данных инструмен-
тов, включая анализ перечня сведений, получаемых 
через информационные регистры и переписи, опре-
деление их значимости для целей регулирующего 
воздействия, оценку достоверности и актуальности 
таких сведений, выявление недостатков организа-
ционных механизмов, влияющих на качество полу-
чаемой информации.

Основная часть

Ключевой целью и переписей, и учета посред-
ством ведения информационного регистра является 
актуальная, достоверная оценка численности на-
селения, а также его основных социальных, демо-
графических характеристик в государстве в целом 
и в отдельных субъектах и муниципальных образо-
ваниях в частности. Полученные сведения служат 
базой для демографических прогнозов, расчетов 
и используются при формировании программ со-
циально-экономического развития.

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ 
«О едином федеральном информационном реги-
стре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации», устанавливающий организационно-
правовые основы формирования и ведения соответ-
ствующего регистра, вступит в силу в полном объеме 
лишь в 2026 г. На сегодняшний день главным источ-
ником данных о численности и составе населения 
и демографических процессах остается Всероссий-
ская перепись населения, что напрямую указывается 
в Федеральном законе от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения» (далее – Фе-
деральный закон «О Всероссийской переписи населе-
ния»): «Всероссийская перепись населения является 
основным источником формирования официальной 
статистической информации, касающейся числен-
ности и структуры населения, его распределения 
по территории Российской Федерации в сочетании 
с социально-экономическими характеристиками, 
национальным и языковым составом населения, его 
образовательным уровнем». Подчеркивая важность 
переписи, академик В. С. Тишков на заседании Со-
вета по межнациональным отношениям при Пре-
зиденте Российской Федерации 30 марта 2021 г. от-
метил, что всеобщая перепись – это единственная 
акция установления достоверного факта наличия 
у страны населения, что само по себе значимо для 
подтверждения легитимности государства и его су-
веренитета. При этом он обратил внимание на важ-
ность обеспечения свободного волеизъявления4.

Одним из главных преимуществ переписи счи-
тается получение из опубликованных данных, со-
бранных в результате ее проведения, большего объ-
ема сведений, чем из информационных регистров. 

Так, в ходе Всероссийской переписи населения 
2020–2021 гг. постоянным жителям России, вклю-
чая иностранных граждан, прибывших в страну на 
один год и более, были предложены 33 вопроса, 23 из 
которых были направлены на определение социаль-
но-демографических характеристик (пол, возраст, 
гражданство, место рождения, национальная при-
надлежность, владение языками, количество детей 
и т. д.), оставшиеся 10 вопросов касались жилищ-
ных условий (тип помещения, время постройки дома 
и его площадь, количество комнат и др.). Для тех, 
кто постоянно проживает за пределами Российской 
Федерации и прибыл в Россию на срок менее одного 
года, были предусмотрены 7 вопросов, в том числе 
о цели приезда и продолжительности проживания. 

Для сравнения приведем следующие сведения: 
в едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Фе-
дерации (далее – федеральный регистр), имеются 
данные о физическом лице, включая фамилию, имя, 
отчество, пол, дату и место рождения и смерти, ин- 
формация о семейном положении, гражданстве 
и праве на постоянное проживание в иностранном 
государстве и другие сведения (всего 10 позиций), 
а также идентификаторы, в том числе записи актов 
о рождении и смерти, данные о регистрационном 
учете гражданина и миграционном учете иностран-
ного гражданина и лица без гражданства, поста-
новке на учет в налоговом органе, регистрации 
физического лица в качестве предпринимателя, 
постановке на учет в органах службы занятости, ре-
гистрации в системах обязательного пенсионного, 
медицинского и социального страхования, а так-
же сведения о документах об образовании и (или) 
о квалификации и другие данные (всего 14 по- 
зиций). Очевидно, что перечень информации, со-
держащейся в федеральном регистре, также весьма 
широк, при этом не исключается его дальнейшее 
дополнение.

Некоторые сведения, в частности сведения о на- 
циональной принадлежности, можно получить толь-
ко посредством проведения переписи. Для такого 
многонационального государства, как Россия, они, 
очевидно, представляют ценность, учитываются 
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при формировании государственной нацио нальной  
политики. В  Стратегии государственной на цио- 
нальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года имеются отсылки к Всероссий-
ской перепи си населения, при этом акцентируется 
внимание на необходимости сохранения условий 
для свободного определения гражданами своей на-
циональной принадлежности, в том числе при про-
ведении Всероссийской переписи населения. 

Вышеописанная ситуация отвечает общей пара-
дигме регулирования межнациональных отноше-
ний, заложенной в российском законодательстве 
в начале 1990-х гг., когда жесткий подход к опреде-
лению национальной принадлежности, существо-
вавший в советский период, был заменен на новый, 
основанный на самоидентификации. Право каждого 
определять свою национальную принадлежность 
нашло отражение в Конституции РСФСР 1978 г. по-
сле внесения соответствующих изменений в 1992 г., 
а затем и в действующей Конституции Российской 
Федерации (далее – Конституция). По смыслу поло-
жений ч. 1 ст. 26 Конституции каждый имеет право 
определять свою национальную принадлежность 
и указывать ее в любом документе, в котором могут 
содержаться такие сведения, при этом принуждение 
лица к указанию своей национальности не допуска-
ется, определение национальной принадлежности 
должно осуществляться посредством свободного во-
леизъявления. Действующее законодательство ис-
ходит из того, что национальность не может иметь 
юридического значения для статуса лица как гра-
жданина Российской Федерации5. 

В число фактов, составляющих основу регулиро-
вания межнациональных отношений, входят обес - 
печиваемая на конституционном уровне государ-
ственная гарантия равенства прав и свобод человека 
и гра жданина, в том числе независимо от нацио-
нальности, конституционный запрет любых форм 
ограничений граждан, включая ограничения по 
признаку национальной принадлежности (ч. 2 ст. 19 
Конституции). Сложившееся законодательное регу-
лирование согласуется с конституционными ориен-
тирами также в части свободного волеизъявления 
при указании национальной принадлежности во 
время переписи населения. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимания и на 
известные проблемы, связанные с использовани-
ем такого подхода. При проведении Всероссийской 
переписи населения 2020–2021 гг. были предусмо-
трены 1654 варианта ответа на вопрос о националь-

5Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кононова Бориса Степановича на нарушение его конститу-
ционных прав Положения о паспорте гражданина Российской Федерации [Электронный ресурс] : определение Конституц. 
Суда Рос. Федерации от 23 марта 2010 г. № 326-О-О // КонсультантПлюс. Россия / ООО «Юрспектр». М., 2023.

6Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками // Федер. служба гос. стат. : сайт. URL: https://rosstat.
gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 12.02.2024).

7Игнатова О. Как менялась численность населения России в последние десятилетия // Рос. газ. : электрон. версия газ. 2023. 
№ 141 (8986). URL: https://rg.ru/2023/02/26/nazvany-samye-malochislennye-narody-rossii.html (дата обращения: 12.02.2024).

8Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками // Федер. служба гос. стат. : сайт. URL: https://rosstat.
gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 12.02.2024).

ной принадлежности, а также вариант «Прочие отве- 
ты о национальной принадлежности» (к нему были 
причислены ответы 1 393 685 человек)6. Опраши-
ваемым была предоставлена возможность указать 
несколько национальностей. При этом в ответах 
значительного количества респондентов прозву-
чали вымышленные, мифические национальности. 
Так, на форуме «Многонациональная молодежь За-
уралья» (Курган, 2023 г.) озвучивалась информация 
о 12 тыс.  лиц, идентифицировавших себя в ходе пе-
реписи как эльфов. Примечательно, что общее коли-
чество лиц, идентифицировавших себя как эльфов, 
превосходит численность многих народов России, 
исторически проживавших на ее территории: напри-
мер, согласно переписи в Российской Федерации 
проживает менее тысячи представителей чуванцев, 
тофаларов, ижорцев, негидальцев, орочей, энцев 
и др.7 В ходе Всероссийской переписи населения 
около 10 % населения страны не предоставило ин-
формацию о гра жданской (13 млн человек) и нацио-
нальной (более 16 млн человек) принадлежности8.

Следует подчеркнуть, что при составлении анкет-
ных вопросов не использовалось деление по нацио-
нальному и этническому признаку, имеющее скорее 
теоретическое значение, что видится оправданным. 
Как отмечается в литературе, при составлении анкет-
ных вопросов не следует ограничивать респондента 
искусственными рамками научной терминологии. 
В современном русском языке лексема «националь-
ный» имеет не два значения (‘гражданский’ и ‘эт-
нический’), а облачное множество значений, объ-
единенных сложными ассоциациями, т. е. является 
полисемантом [2, с. 225].

В научной литературе ставится вопрос о воз-
можности рассмотреть факт предоставления све-
дений о национальной принадлежности государству 
в рамках переписи как форму реализации лицом 
его субъективного права в интерпретации ч. 1 ст. 26 
Консти туции. Видится, что такие сведения не явля-
ются персонифицированными и не отождествляются 
с конкретным лицом, поэтому вряд ли их предостав-
ление может быть признано формой реализации 
субъективного конституционного права. 

Отмечается, что поскольку целью переписи вы-
ступает формирование официальной статистической 
информации о населении, в том числе о его количе-
стве и структуре по национальному признаку, то пре-
доставление таких сведений следует рассматривать  
как форму реализации права народов на имя и само 
существование (в рамках так называемых общеэтни-
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ческих, коллективных этнических прав) [3, с. 45–48]. 
Однако, если буквально следовать такому подходу, 
можно сделать вывод о том, что посредством от-
вета на вопрос о национальной принадлежности во 
время проведения переписи будут фактически про-
исходить конструирование этнического состава на-
селения и признание этносов. Данный подход при-
водит к появлению отдельных мифических этносов 
(например, упомянутых ранее эльфов).

Здесь же видится целесообразным оговорить 
проблемы учета информации о лицах, относящих 
себя к коренным малочисленным народам Россий-
ской Федерации. Основная проблема заключается 
непосредственно в достаточно централизованном 
порядке сбора сведений о них. В Федеральном за-
коне от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации») определяется порядок ведения списка 
таких лиц, но не вполне ясно, каков статус информа-
ционной системы их учета. Кроме того, на законода-
тельном уровне не регламентировано, каким образом 
актуализируется информация по учету коренных 
малочисленных народов.

Остается открытым вопрос о сохранении стату-
са коренного малочисленного народа Российской 
Федерации в случае изменения его численности 
в сторону превышения критерия в 50 тыс. человек, 
предусмотренного Федеральным законом «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации». Как показывает статистика, 
численность некоторых коренных малочисленных 
народов растет, что порождает достаточно сложные 
вопросы о том, какие народы включать в Единый 
перечень коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации (далее – Единый перечень), стоит ли 
исключать из него те народы, численность которых 
увеличилась и превысила установленный предел. 

С одной стороны, действительно, рост числен-
ности некоторых коренных малочисленных народов 
обусловлен также мерами государства по социаль-
ной и экономической поддержке. Отмена этих мер 
поддержки может привести к депопуляции данных 
народов и снижению социально-экономического 
уровня их развития. С другой стороны, недопусти-
мость исключения коренных малочисленных наро-
дов из Единого перечня при достижении ими уста-
новленного численного критерия может привести 
к дезавуированию значения самого критерия, по-
скольку он перестанет действовать для признания 
народов коренными малочисленными.

Имели место законодательные инициативы по 
регламентации ведения такого перечня в связи с на-
блюдаемым ростом численности отдельных коренных 

9Речь идет о проекте Федерального закона № 112487-8 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” (в части уточнения порядка ведения Единого 
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации)».

малочисленных народов: например, в Федеральном 
законе «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» предлагалось за-
крепить положение о том, что народы, которые уже 
были включены в Единый перечень, не могут быть 
из него исключены9. Однако такой подход представ-
ляется спорным и может повлечь негативные со-
циальные последствия. Необходимо учитывать, что 
в Российской Федерации есть народы, отвечающие 
всем иным установленным критериям, но незначи-
тельно превышающие отметку в 50 тыс. человек (на-
пример, эрзяне, численность которых в настоящее 
время составляет 57 тыс. человек, или карелы, чис-
ленность которых – 60,8 тыс. человек), в результате 
чего они не были включены в упомянутый перечень 
и не пользуются соответствующими мерами госу-
дарственной поддержки.

Оценивая имеющиеся научные подходы к исполь-
зованию в законодательстве Российской Федерации 
численного критерия в целях отнесения народа к ка-
тегории коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, можно отметить, что выделение 
данного критерия связывается с тем, что в России 
большинство народов исторически проживают в ме-
стах исконного обитания, многие из них в той или 
иной степени сохраняют традиционный образ жиз-
ни, национальный язык, характерные черты культу-
ры, формы хозяйственной деятельности, промыслы 
и осознают себя самостоятельными этническими 
общностями. Однако особые меры поддержки и за-
щиты со стороны государства необходимы именно 
малочисленным народам, поэтому был предложен 
и закреплен в законодательстве критерий числен-
ности коренных народов. Очевидно, что этот крите-
рий не является определяющим, более важно нали-
чие традиционных форм социальной организации 
и хозяйственной деятельности. Учитывая неустой-
чивость такого показателя, как численность насе-
ления, в качестве допустимого варианта регулирова- 
ния, полагаем, следует предусмотреть переходный 
период времени, например 10–15 лет, отражающий 
стабильность роста численности народа. В течение 
этого периода народы, включенные в Единый пере-
чень, не могут быть исключены из него даже при 
достижении критерия численности. После оконча-
ния данного переходного периода возможно вновь 
поставить и рассмотреть вопрос о сохранении соот-
ветствующего народа в упомянутом перечне.

В целом принципы самоидентификации и са-
моопределения, положенные в основу Всероссий-
ской переписи населения как инструмента учета, не 
предполагают документального подтверждения пре-
доставляемых сведений, что неизбежно приводит 
к включению в массив собранных данных недосто-
верной информации. 



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2024;1:17–26 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2024;1:17–26

22

В федеральный регистр включаются подтвер-
жденные и актуализированные сведения о физиче-
ском лице, которые впервые формируются в госу-
дарственных информационных системах органами 
государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами в соответствии с их полномочиями, 
установленными федеральными законами, и инфор-
мация, позволяющая идентифицировать такие све-
дения в указанных государственных информаци-
онных системах. 

Впрочем, даже в том случае, когда сбор, обработ-
ка и хранение данных осуществляются органами 
государственной власти при использовании инфор-
мационных регистров, не всегда можно безусловно 
говорить о том, что они отражают объективно сло-
жившуюся ситуацию. Например, информация о ме-
сте жительства граждан, фиксируемая в рамках ре-
гистрационного учета по месту жительства, не всегда 
совпадает с местом фактического проживания, хотя 
именно так должно быть в соответствии с требовани-
ями законодательства (в ином случае речь будет идти 
о фиктивной регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жи-
тельства, за которую предусмотрена ответственность).

На практике граждане нередко не проживают 
в жилом помещении, по адресу которого они по-
ставлены на регистрационный учет по месту жи-
тельства, хотя для преодоления этой ситуации пред-
принимались значительные усилия. Неоднократно 
отмечалось, что существующий подход к определе-
нию места жительства весьма жесткий. По общему 
правилу он предполагает постанов ку на учет только 
в жилом помещении, как следствие, не всегда можно 
указать в качестве места жительства то место, где 
гражданин фактически проживает [4, с. 671–672;  
5, с. 257–277; 6, с. 103–104]. 

Предусмотренное в Законе Российской Федера-
ции от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» требование о регистрации 
граждан по месту пребывания в срок, не превышаю-
щий 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое 
помещение, также не всегда соблюдается, а суще-
ствующие механизмы контроля (надзора) не позво-
ляют в полном объеме выявлять такие случаи. Кроме 
того, специалисты обращают внимание на проблему 
большого недоучета в органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации умерших лиц 
(почти 20 % ежегодно) [7; 8, с. 38]. 

Возможно ли расширение перечня сведений, со-
держащихся в информационных регистрах о насе-
лении, а также идентификаторов? В целом препят-
ствий для этого нет, причем не исключается подход, 

10Руководство по подготовке и проведению переписей населения и жилищного фонда. 2021 г. [Электронный ресурс]. С. 111. 
URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Series_F83Rev2ru.pdf (дата обращения: 12.02.2024).

при котором определенная часть сведений будет 
вноситься на основе волеизъявления гражданина 
с учетом принципа самоидентификации. Так, в за-
явительном порядке осуществляется учет лиц, от-
носящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации. 

Еще одним преимуществом информационных 
регистров является актуализация содержащихся в них 
сведений, в то время как перепись проводится один 
раз в десятилетие. Учитывая сроки, на которые рас-
считаны многие документы стратегического пла-
нирования, десятилетний период представляется 
чрезмерно длительным. Не случайно в зарубежной 
практике появились случаи перехода на так называе-
мые скользящие переписи. Примером здесь высту-
пает Франция, где ежегодно опрашивается опреде-
ленная часть населения, а результаты таких опросов 
экстраполируются на государство в целом. В США 
начиная с 2010 г. также стали применять сколь зящее 
обследование американского сообщества, где вы-
деляются ряды ежемесячных выборок для проведе-
ния ежегодно обновляемых оценок для одних и тех 
же небольших территорий (переписных районов 
и групп счетных участков). Данные сведения ранее 
получали путем использования длинного вопросни-
ка перепи си, организуемой раз в десятилетие10. За-
конодательством Российской Федерации, в свою оче-
редь, предусмотрено проведение микропереписей 
между всероссийскими переписями населения, но 
не позднее чем через пять лет после очередной пе-
реписи населения, также проводится выборочное фе-
деральное статистическое наблюдение в отношении 
части лиц, подлежащих Всероссийской переписи на- 
селения, на основе выборки не менее 5 % населения 
Российской Федерации. 

В условиях цифровой трансформации государ-
ственного управления многие традиционно при-
меняемые инструменты подверглись модернизации, 
не стала исключением и перепись населения. На-
блюдается тенденция более широкого использова-
ния интернета при проведении переписи, бумажные 
переписные листы в том или ином объеме заменя-
ются планшетами, приложениями в мобильных те-
лефонах, используются данные информационных 
регистров. 

И. Збарская, проанализировав три раунда перепи-
сей населения и жилищного фонда стран региона 
Европейской экономической комисии ООН (в 2000, 
2010 и 2020 гг.), выделила следующие изменения 
в организационно-методологических подходах: со-
кращение в два раза (с 40 до 20) количества стран, 
проводящих перепись традиционным методом; 
возрастание почти в три раза (с 5 до 13) количества 
стран, применяющих комбинированный метод пе-
реписи, который предполагает выбор части инфор-
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мации из административных регистров; увеличение 
более чем в пять раз (с 3 до 16) количества стран, 
перешедших на перепись по административным ре-
гистрам11. В научных исследованиях отмечается, что 
использование альтернативных методов переписи – 
явление, возникшее в ответ на кризис традиционной 
переписи населения [9, с. 11].

В России, как и во многих других странах, идет 
ускоренная модернизация официальной статисти-
ческой методологии проведения переписи населе- 
ния на основе применения цифровых технологий.  
Считается, что перепись 2021 г. – это первая цифро-
вая перепись населения в России, поскольку при ее 
проведении использовался так называемый комби-
нированный дизайн переписи, когда наряду с опро-
сом населения переписчиками при обходе жилых 
помещений и заполнением переписных листов на 
стационарных участках в многофункциональных 
центрах можно было принять участие в переписи пу-
тем заполнения переписных листов в электронной 
форме в интернете. Лишь небольшая часть инфор-
мации во время переписи была зафиксирована на 
традиционных бумажных носителях. В определенной 
степени это послужило популяризации переписи, 
особенно среди молодежи, для которой использо-
вание цифрового формата стало не просто повсед-
невной практикой, а образом жизни. 

Вместе с тем даже при предоставленной возмож-
ности по использованию интернета при проведении 
переписи часть населения проигнорировала ее. По-
добная пассивность объясняется многими факто-
рами, в значительной мере опасением столкнуться 
с мошенничеством при введении персональных 
данных, их утечкой в публичное пространство, не-
обходимостью отвечать на все поставленные во-
просы.

Неоднократно выдвигались инициативы сделать 
участие во Всероссийской переписи населения обя-
зательным. В 2002 г. в Государственную думу Фе-
дерального собрания Российской Федерации был 
внесен проект Федерального закона №  242097-З 
«О внесении изменения в Федеральный закон “О Все-
российской переписи населения”», в котором пред-
лагалось ввести соответствующую обязанность для 
каждого человека и гражданина. В 2015 г. Федераль-
ная служба государственной статистики выступила 
с аналогичным предложением. Во время обсужде-
ний высказывались критические мнения со ссылкой 
на ч. 1 ст. 24 Конституции, устанавливающую, что 
сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются. 

В научном сообществе идея обязательного уча-
стия в переписи не находит безусловной поддерж-

11См.: Збарская И. Раунд переписей населения 2020 года в регионе СНГ: результаты, проблемы, перспективы [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/2022/10-12/J69zrtZz/CISStat_Zbarskaya_06%2010%202022.pdf (дата обращения: 
12.02.2024).

ки. По большому счету это лишь одна из мер, кото-
рая будет в определенной степени способствовать 
преодолению пассивности населения, однако все же 
требуется комплексное воздействие, направленное 
на совершенствование механизма проведения пе-
реписи в целом. В социологических исследованиях 
отмечается, что в связи с участием в перепи си вве-
дение юридической ответственности в отношении 
населения «усиливает опасность негативной обрат-
ной реакции общества» [10, с. 34]. Некоторые ученые 
высказывают мнение о том, что создание геокоди-
рованных обновляемых баз (регистров) зданий и со-
оружений, однозначно взаимоувязанных с адресной 
базой, было бы намного более эффективной мерой 
по расширению охвата населения переписью, неже-
ли введение нормы об обязательном участии в ней 
[9, с. 12]. 

Среди государств ближнего зарубежья имеется 
различная практика использования принципа обя-
зательности участия населения в переписи. 

Так, в Законе Республики Молдова от 28 июля  
2022 г. № 231 «О переписи населения и жилищ» уста-
новлено, что участие в переписи лиц, соответствую-
щих предъявляемым в п. а – с ч. 1 ст. 3 условиям, 
является обязательным. Лица, подлежащие пе репи си, 
обязаны произвести самосчисление или быть пе-
реписанными переписчиками, предоставлять под 
свою ответственность точную и полную информацию 
в соот ветствии с переписными листами, идентифи-
цироваться путем правильного введения государ-
ственного идентификационного номера физического 
лица (IDNP) на основании удостоверяющего личность 
документа или иного официального документа и др.

В 2023 г. в Закон Кыргызской Республики от 8 июля  
2019 г. № 82 «Об официальной статистике» были 
внесены изменения, в соответствии с которыми на-
прямую было установлено, что участие в перепи-
си является обязательным для всех респондентов. 
Одновременно было закреплено, что перепись, в за-
висимости от ее методологии и вида, проводится 
с документальным подтверждением (сельскохозяй-
ственная перепись) или без документального под-
тверждения, а данные переписи формируются на 
основе статистических обследований администра-
тивных данных, иных источников или при сочета-
нии вышеобозначенных вариантов.

В соответствии со ст. 21 Закона Республики Ка-
захстан от 19 марта 2010 г. № 257-IV ЗРК «О государ-
ственной статистике» первичные статистические 
данные при проведении национальных переписей 
предоставляются респондентами в обязательном 
порядке на безвозмездной основе.

В Республике Таджикистан на законодательном 
уровне установлена обязанность респондентов не 
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препятствовать проведению переписи населения 
и предоставлять достоверные данные согласно форме 
переписного листа. Как следует из ст. 6(1) Закона 
Республики Таджикистан от 19 мая 2009 г. № 523 
«О переписи населения», перепись носит обязатель-
ный характер и респонденты не могут отказываться 
отвечать на вопросы переписных листов.

Возвращаясь к вопросу использования данных 
административных источников в целях переписи, 
следует отметить, что Федеральный закон «О Всерос-
сийской переписи населения» в абзаце 2 п. 3 ст. 6 
допускает получение соответствующих сведений на 
основании административных данных в порядке, 
установленном Правительством Российской Феде-
рации, для обеспечения полноты сбора сведений 
о всех членах домохозяйства в случае их отсутствия 
в период, в течение которого проводится перепись 
населения, или отказа сообщить информацию о по-
ле и возрасте (дате рождения). Несмотря на то что 
указанная норма была введена в текст федераль-
ного закона еще в 2009 г., порядок использования 
административных данных так и не был регламен-
тирован. Как следствие, для завершения переписи 
были активно задействованы административные 
источники, в том числе данные регистрационного 
учета, информационной системы ЗАГС, информа-
ционной системы налогового учета, социальных 
регистров и др. При этом параметры Федерального 
закона «О Всероссийской переписи населения», со-
гласно которым использование административных 
данных допускается в исключительных случаях, не 
всегда были выдержаны. Копирование сведений из 
административных источников аргументировалось 
не только проблемами проведения переписи в усло-
виях пандемии (и локдауна, пришедшегося на время 
переписи), но и стремлением использовать совре-
менные подходы к проведению переписей. 

В целом использование данных ад ми ни стра-
тивных источников становится все более распро-
страненной практикой при проведении переписей, 
однако пределы их применения должны быть четко 
определены во избежание злоупотреб лений. 

Оценивая правовую базу, регламентирующую 
вопросы проведения Всероссийской переписи на-
селения, следует отметить, что Федеральный закон 
«О Всероссийской переписи населения», который 
сам по себе носит достаточно общий характер и пе-
реносит основную регуляторную нагрузку на под-
законный уровень регулирования, не лишен недо-
статков. В то же время подзаконное регулирование 
осуществлено не в полном объеме, несмотря на то 
что данному федеральному закону более 20 лет. 

Положениями ч.  1 ст.  6 Федерального закона 
«О Всероссийской переписи населения» предусма-
тривается, что сведения о населении могут содер-
жать данные о месте жительства и (или) месте пре-
бывания лица, при этом в качестве таких сведений 

указываются «наименование государства, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния, городского, сельского поселения». Следует от- 
метить, что муниципальными образованиями, со-
гласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», яв-
ляются городское или сельское поселение, муници-
пальный район, муниципальный округ, городской 
округ, городской округ с внутригородским делени-
ем, внутригородской район либо внутригородская 
территория города федерального значения. В связи 
с этим не ясен подход, предполагающий специаль-
ное выделение городских и сельских поселений при 
условии, что упоминаются все без исключения му-
ниципальные образования. Возможно, здесь долж-
на идти речь о городских и сельских населенных 
пунктах.

Сведения о миграции, к которым Федеральным 
законом «О Всероссийской переписи населения» 
отнесены продолжительность проживания или пре-
бывания, прежнее место жительства или пребыва-
ния, продолжительность пребывания на территории 
иностранного государства, причина въезда в Россий-
скую Федерацию, передвижение от места жительства 
или пребывания до места работы, также требуют 
уточнений. Хотя вопросы по миграции, включаемые 
в программы российских переписей, соответствуют 
рекомендациям ООН, сами по себе они не отражают 
процессов миграции как таковой, а лишь определя- 
ют продолжительность нахождения на той или иной 
территории. Недостаточно критериев и для опреде-
ления в качестве миграции передвижения от места 
жительства или пребывания до места работы. Ино- 
гда лица, которые самостоятельно заполняли пе-
репис ные листы, относили к таковой передвижения 
между сопредельными населенными пунктами, что 
вряд ли целесообразно в данном контексте.

Больше всего ошибок связано с формированием 
программы переписи, методологическими и органи-
зационно-технологическими проблемами. Они ча- 
ще всего возникают на этапах подготовки переписи 
и обработки полученных данных.

Основные полномочия по осуществлению перепи- 
си населения закреплены за федеральными органа-
ми государственной власти. Это связано с тем, что 
официальный статистический учет – это предмет 
ведения Российской Федерации, а не совместного ве-
дения Российской Федерации и ее субъектов, поэто- 
му законодательное разграничение полномочий фе-
деральным законом не устанавливается.

Вместе с тем федерация передает федеральным 
законом часть своих полномочий органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
и допускает их дальнейшую передачу органам мест-
ного самоуправления. Порядок передачи этих полно-
мочий, который предусмотрен в Федеральном зако-
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не «О Всероссийской переписи населения», в целом 
соответствует общим требованиям такой передачи, 
установленным в Федеральном законе от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федера-

ции». Тем не менее в судебной практике возникали 
дела, связанные с тем, что в субъектах Российской 
Федерации не были вовремя выделены помещения 
для проведения переписи, не были подготовлены 
стационарные места для переписи в МФЦ и др.

Заключение

И данные переписи, и информационные реги-
стры являются ключевыми источниками сведений 
о лицах, проживающих на территории государства 
или его части. Несмотря на самодостаточность и зна-
чимость переписей и регистров, на сегодняшний день 
именно их совокупное применение позволяет по-
лучить наиболее полное представление о демогра-
фических характеристиках населения. Считается, 
что перепись призвана повысить отдачу от других 
информационных ресурсов о населении, она не-
обходима для повышения качества текущих оце-
нок численности и состава населения. Однако при 
этом можно констатировать все большее распро-
странение практики применения информационных 
регистров в государственном управлении, данные 
которых также стали активно использоваться при 
проведении переписей.

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном инфор-
мационном регистре, содержащем сведения о на-
селении Российской Федерации» в России с 2023 г. на 

основе многочисленных разрозненных баз данных 
будет создаваться федеральный регистр, содержа-
щий сведения как о гражданах Российской Феде-
рации, так и об иностранных гражданах и лицах 
без гражданства (его функционирование начнется 
с 2026 г.). Федеральный регистр будет аккумулиро-
вать сведения из разных административных источ-
ников, главным из которых станут оцифрованные 
книги ЗАГС. Создание такого регистра необходимо 
для моделирования различных сценариев государ-
ственного и муниципального управления, в том 
числе для повышения эффективности реализации 
государственных и муниципальных услуг и функций, 
статистического учета, обеспечения качества (ак-
туальности, достоверности и полноты) публичных 
информационных ресурсов и др. При этом, несо-
мненно, важно обеспечить защиту такой информа-
ции, четко регламентировать права граждан в связи 
со сбором, хранением и распространением инфор-
мации с использованием федерального регистра 
с учетом конституционных прав и свобод.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВО ФРАНЦИИ  
В НАЧАЛЕ XXI в.

Т. С. МАСЛОВСКАЯ 1)

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

Аннотация. Рассматривается опыт конституционных преобразований во Франции в начале XXI в. Подвергаются 
краткому анализу проведенные конституционные реформы 2000, 2003, 2005, 2007 и 2008 гг. Пристальное внимание 
уделяется конституционным реформам, предлагаемым президентами страны. Определяются основные векторы со-
временного периода конституционного развития Франции, а также наиболее важные направления предлагаемых 
конституционных изменений последних десяти лет.

Ключевые слова: конституция; конституционные преобразования; конституционное развитие; Пятая Республи-
ка; Франция. 
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Abstract. The article examines the experience of constitutional reforms in the France at the beginning of the 21st century. 
The constitutional reforms carried out in 2000, 2003, 2005, 2007 and 2008 are briefly analysed. Close attention is paid to the 
constitutional reforms proposed by the presidents of the country. The main vectors of the modern period of constitutional 
development of France are determined, as well as the most important directions of the proposed constitutional changes of 
the last ten years.

Keywords: constitution; constitutional transformations; constitutional development; the Fifth Republic; France.

Введение

С момента принятия в 1958 г. Конституции Пятой 
Французской Республики прошло 65 лет. Практи ка 
подтвердила долговечность французского учреди-
тельного акта и его способность адаптироваться 
к эволюции общества и государства. С учетом много-
образия процессов конституционного развития со-
временных государств в рамках данной статьи целе-
сообразно обратиться к практике конституционного 
реформирования во Франции, которую неред ко назы-

вают лабораторией конституций. Исследование опы-
та конституционных преобразований в этой стране 
в начале XXI в., получивших выражение в проведен-
ных и предлагаемых конституционных реформах, 
представляется полезным для осмысления происхо-
дящих конституционных процессов, направлений со-
временного конституционного развития в частности 
и дальнейшего совершенствования конституционно-
правовой доктрины и практики в целом.
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Основная часть

1Здесь и далее перевод наш. – Т. М.
2В частности, изменения от 4 августа 1995 г. связаны с общенациональным референдумом, изменения от 28 марта 2003 г. – 

с децентрализацией устройства республики, изменения от 1 марта 2005 г. – с вопросами окружающей среды. 
3В статье использована информация о конституционных законах, органических законах и проектах конституционных зако-

нов, органических и ординарных законов, размещенных на сайтах Конституционного совета (www.conseil-constitutionnel.fr), На- 
ционального собрания Французской Республики (www.assemblee-nationale.fr), Сената Французской Республики (www.senat.fr),  
Национального правового портала Французской Республики (www.legifrance.gouv.fr).

Французская доктрина, опираясь на конституци-
онную традицию, исходит из постулата об исключи-
тельном характере пересмотра учредительного акта 
[1, p. 917]. В частности, по мнению бывшего предсе-
дателя Конституционного совета Французской Рес-
публики (далее – Конституционный совет) П. Мазо, 
«конституция не нуждается в постоянном рефор-
мировании, иначе она лишится своего значения»1 
[2, p. 9–10]. Французские ученые-конституциона-
листы Ф. Ардан и Б. Матье подчеркивают, что «...кон-
ституция представляет собой долговечное произве-
дение, призванное выдержать испытание временем… 
однако опыт показывает, что конституция не может 
бесконечно противостоять общественному разви-
тию и что нет конституции, которая могла бы быть 
окончательной. Соответственно, придется вносить 
в нее изменения, дополнения и адаптировать ее» 
[3, p. 86–87].  

В белорусской правовой доктрине обращается 
внимание на то, что конституция, как акт учреди-
тельного характера, обладает стабильностью. Не-
обходимо согласиться с утверждением о том, что, 
«с одной стороны, стабильность конституции явля-
ется важным условием устойчивого развития обще-
ства и государства, с другой – конституция должна 
соответствовать изменяющимся общественным от-
ношениям» [4, с. 8]. Следовательно, «...стабильность 
конституции не означает ее абсолютной неизме-
няемости. Изменяются общественные отношения, 
закрепленные в момент принятия конституции, 
экономические, социальные и политические усло-
вия, в которых она действует. Все это требует пе-
риодического приведения конституционных норм 
в соответствие с происходящими изменениями» 
[5, с. 104]. Более того, конституция не должна пре-
пятствовать дальнейшему развитию государства 
и общества, поскольку она «...является правовой ос-
новой для проведения экономических, социальных 
и иных преобразований. Именно по этой причине 
она при необходимости подвергается изменениям 
и дополнениям» [6, с. 220–221]. Таким образом, кон-
ституцию следует наполнять актуальными норма- 
ми, обновлять и адаптировать к трансформирующим-
ся общественным отношениям. При этом она должна 
оставаться достаточно стабильным документом.

В отличие от Конституции Третьей Французской 
Республики, изменявшейся трижды за 65 лет (в 1879, 
1884 и 1926 гг.), и Конституции Четвертой Француз-
ской Республики, в которую изменения вносились 
лишь однажды (в 1954 г.), Конституция Пятой Фран-

цузской Республики (далее – Конституция) с момента 
своего принятия в 1958 г. стала объектом многочис-
ленных пересмотров [1, р. 917]. По состоянию на 1 мая 
2024 г. приняты 25 конституционных законов, изме-
няющих, дополняющих или отменяющих положения 
Конституции, причем 10 из них были приняты в пери-
од с 2000 по 2008 г., только 1 закон в этот период был 
утвержден на референдуме (2000), остальные были 
одобрены конгрессом, т. е. на совместном заседании 
палат Парламента Французской Республики (далее – 
Парламент). Некоторые из этих законов существенно 
изменили конституционный текст и, соответственно, 
политическую практику, однако принятие большей 
части конституционных законов было обусловлено 
необходимостью актуализации учредительного акта. 

Анализ конституционных преобразований, про-
веденных во Франции за прошедшие 65 лет, позво-
ляет разделить их на три группы: 1) пересмотры, 
связанные с модернизацией государственных ин-
ститутов (изменения от 6 ноября 1962 г., 29 октября 
1974 г., 8 июля 1999 г., 2 октября 2000 г., 23 февраля 
2007 г., 23 июля 2008 г.); 2) пересмотры, связанные 
с геополитическими изменениями, в том числе с уча-
стием государства в европейских сообществах и Ев-
ропейском союзе (ЕС) (изменения от 4 июня 1960 г., 
25 июня 1992 г., 25 января 1999 г., 4 февраля 2008 г.); 
3) пересмотры, вызванные новыми требованиями 
общества2.

Модернизация государственных институтов, как 
основной вектор конституционных преобразований 
во Франции в течение прошедших 65 лет, домини-
рует в обществе и в настоящее время, в связи с чем 
представляется целесообразным рассмотреть дан-
ное направление более подробно. 

Особый интерес представляет анализ конститу-
ционных преобразований начала XXI в., иницииро-
ванных президентами Франции. Как было отмечено 
выше, в период с 2000 г. по настоящее время в стране 
принято 11 конституционных законов (последний 
от 8 марта 2024 г.).

Конституционным законом от 2 октября 2000 г. 
№ 2000-964 в Основной Закон внесено изменение, 
которым предусмотрено сокращение срока полно-
мочий президента с семи до пяти лет. Это одно из 
важнейших конституционных преобразований во 
Франции3.

Впервые данная реформа была инициирована 
в 1973 г., однако в то время она не была реализова-
на. Указанная реформа была осуществлена в целях 
уменьшения рисков «сосуществования» (ситуация, 
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при которой президент и парламентское большин- 
ство принадлежат к разным партиям) путем изме-
нения избирательного календаря, т. е. уравнивания 
сроков полномочий (пять лет) президента и Нацио-
нального собрания Французской Республики (далее – 
Национальное собрание) и фактической синхрони-
зации президентских и парламентских выборов 
(последние проходят примерно через один-два ме-
сяца после первых). Кроме того, необходимость про-
ведения этой реформы была обусловлена потреб-
ностями в увеличении демократического контроля, 
осуществляемого гра жданами, и модернизации пуб-
личной жизни, которые выступают важнейшими 
критериями современной демократии. 

Внесенный Правительством Французской Респуб-
лики (далее – Правительство) проект обсуждался 
в Парламенте в течение июня и был принят без изме-
нений Национальным собранием и Сенатом Француз-
ской Республики (далее – Сенат) 20 и 29 июня 2000 г. 
соответственно. А 6 июля 2000 г. Президент Фран-
цузской Республики объявил, что текст, принятый 
в идентичной редакции двумя палатами Парламента, 
будет вынесен на референдум 24 сентября 2000 г.  
Это был первый конституционный закон, вынесен-
ный на референдум в соответствии со ст. 89 Консти-
туции. Конституционный совет объявил результаты 
голосования 28 сентября 2000 г. За принятие кон-
ституционной поправки проголосовали 73 % изби-
рателей, принявших участие в голосовании. Одна-
ко беспрецедентного уровня достигли доля лиц, не 
принявших участие в голосовании (70 % избирателей, 
внесенных в списки), и доля избирательных бюллете-
ней, незаполненных и признанных недействительны-
ми (16 % избирателей, принявших участие в голосова-
нии). Отметим, что пятилетний срок президентского 
мандата впервые был применен к президенту респуб-
лики, избранному в 2002 г.

Конституционным законом от 25 марта 2003 г. 
№ 2003-267 в Конституции было закреплено положе-
ние о европейском ордере на арест. Конституционным 
законом от 28 марта 2003 г. № 2003-276 произво-
дились значительные преобразования. Помимо за- 
крепления в Конституции децентрализованного ха-
рактера устройства республики, был изменен ряд 
статей, касающихся статуса заморских коллективов: 
закреплены принципы свободного управления тер-
риториальными коллективами и финансовой ав-
тономии, регион получил статус территориального 
коллектива, введен институт местного резолютивно-
го референдума, избирателям предоставлено право 
на подачу петиции и др. 

Данная реформа послужила толчком для даль-
нейшего развития территориальной организации 
государства. Закрепленное в ст. 1 Конституции по-
ложение о децентрализованном характере Франции 
стало одновременно фундаментом и вектором даль-
нейшего развития законодательства в этой сфере. 

Особое внимание в рамках проведенной реформы 
было уделено развитию местной демократии.

Конституционным законом от 1  марта 2005  г. 
№ 2005-204 санкционирована ратификация Дого-
вора, устанавливающего Конституцию для Европы. 
Указанный конституционный закон, изменяющий 
раздел XV Конституции, был одобрен конгрессом 
28 февраля 2005 г. В соответствии с обещанием, дан-
ным Ж. Шираком, в нем предусматривалось положе-
ние, согласно которому любое присоединение нового 
государства к ЕС Президент Французской Рес публики 
должен согласовывать посредством проведения ре-
ферендума. Особенностью этой реформы стало то, 
что в новой редакции Конституции раздел XV («О Ев-
ропейском союзе») начинал действовать с момента 
вступления в силу Договора, устанавливающего Кон-
ституцию для Европы. 

Отметим, что Договор, устанавливающий Кон-
ституцию для Европы, был отвергнут французским 
народом на референдуме 29 мая 2005 г. Конститу-
ционный совет 1 июня 2005 г. объявил результаты 
голосования, согласно которым 55 % избирателей 
проголосовали против.

Конституционным законом от 1 марта 2005 г. 
№ 2005-205 преамбула Конституции была дополнена 
ссылкой на Хартию окружающей среды (2004), кото-
рая стала составной частью конституционного бло-
ка, а также была дополнена ст. 34 Конституции. Тем 
самым сфера действия Конституции расширилась, 
были предусмотрены права и обязанности нового 
поколения, связанные с окружающей средой, уста-
новлены жесткие требования в отношении формы 
и содержания решений публичных властей в данной 
сфере.

Конгресс 19 февраля 2007 г. одобрил три конститу-
ционных закона, принятых Национальным собранием 
и Сенатом. Конституционным законом от 23 февраля 
2007 г. № 2007-237 в Конституцию внесены изме-
нения, касающиеся определения избирательного 
корпуса для избрания членов законодательных со-
браний Новой Каледонии и провинций. Конститу-
ционным законом от 23 февраля 2007 г. № 2007-238 
скорректирован раздел IX Конституции, регулирующий 
основания и процедуру привлечения к ответствен-
ности главы государства (подробнее об этом ниже). 
Конституционным законом от 23 февраля 2007 г. 
№ 2007-239 раздел VIII Конституции был дополнен 
ст. 66-1: «Никто не может быть приговорен к смерт-
ной казни». По мнению отдельных французских уче-
ных, это решение имело большое символическое 
значение [1, р. 926]. 

Конституционным законом от 4 февраля 2008 г. 
№ 2008-103 в раздел XV Конституции внесены из-
менения в связи с ратификацией Лиссабонского до-
говора, подписанного 13 декабря 2007 г. государства-
ми – членами ЕС, который преду сматривал новую 
редакцию учредительных договоров ЕС.
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В июле 2008 г. во Франции прошла масштабная ре-
форма. Конституционным законом от 23 июля 2008 г. 
№ 2008-724 о модернизации институтов Пятой Рес-
публики впервые за 50 лет внесены комплексные 
изменения в учредительный акт, скорректирована 
почти половина конституционного текста. Рефор- 
ма 2008 г. предполагала перераспределение пол-
номочий органов публичной власти в пользу Пар-
ламента и усиление защиты прав граждан. Данная 
реформа была призвана ослабить тиски «рационали-
зированного парламентаризма», поспособствовать 
усилению роли парламента, повысить эффектив-
ность его законодательной деятельности и обеспе-
чить более действенный контроль за исполнитель-
ной властью. 

С одной стороны, указанная конституционная 
реформа, предоставив Президенту Французской Рес-
публики возможность непосредственно обращаться 
в Парламент с посланием, ограничивает некоторые 
его полномочия (право помилования, право назна-
чения, исключительные полномочия), более того, 
она ограничивает продолжительность его макси-
мального нахождения в должности двумя последо-
вательными сроками. С другой стороны, реформа 
усиливает роль Парламента, давая ему новые полно-
мочия (право принимать резолюции, давать раз-
решение на продление военного вмешательства за 
рубежом, обсуждать проекты законов на основе по-
правок профильной комиссии, а не Правительства, 
а также полномочия в области европейской и между-
народной политики и др.), и расширяет права парла-
ментской оппозиции. Реформа позволяет гражданам 
совместно с парламентариями инициировать прове-
дение общенационального референдума по опреде-
ленной проблематике, предусматривает контроль за 
конституционностью законов в порядке возражения 
о неконституционности (последующий конкретный 
конституционный контроль, осуществляемый Кон-
ституционным советом с использованием процеду-
ры приоритетного вопроса о конституционности), 
учреждает должность защитника прав, закрепляет 
право граждан обращаться с петицией в Экономи-
ческий, социальный и экологический совет [7].

По нашему мнению, конституционная рефор- 
ма 2008 г. является самой значимой в XXI в., пред-
ставляет собой пример конституционной модер-
низации, вводит ряд конституционных инноваций, 
например процедуру приоритетного вопроса о кон-
ституционности. Она свидетельствует об эволюции 
институциональной системы государства при со-
хранении существующих фундаментальных основ, 
заложенных в 1958 г. 

Конституционная реформа 2008  г. стремится 
к новому равновесию исполнительной и законода-
тельной властей. Трансформация конституционного 
текста приводит к определенной перестройке отно-
шений между ветвями власти, однако устойчивость 

системы государственных органов сохраняется. Клю-
чевую роль в этом процессе играет логика «рацио-
нализированного парламентаризма», выступающая 
«институциональной ДНК Пятой Французской Рес-
публики» [8, p. 42]. В результате закрепления в Кон-
ституции 1958 г. модели «рационализированного 
парламентаризма» с целью учредить парламентский 
режим без верховенства Парламента с особой ролью 
президента как арбитра установлена иерархия госу-
дарственных органов с доминантой Правительства 
(в ущерб Парламенту); предусмотрено ограничение 
законодательной функции Парламента путем опре-
деления закрытого перечня вопросов, по которым 
он может законодательствовать; определены рамки, 
в которых Парламент реализует свою контрольную 
функцию, строго регламентируя процедуру привле-
чения Правительства к ответственности, чтобы из-
бежать чрезмерного контроля за исполнительной 
властью. 

По мнению отдельных французских ученых, уста-
новление рамок для Парламента было необходимым 
в существующей ситуации, характеризующейся мно-
гопартийной системой без устойчивого парламент-
ского большинства, поскольку данное решение по-
зволяло Правительству компенсировать отсутствие 
парламентского большинства [1, p. 856]. Однако эти 
рамки стали чрезмерными после появления в 1962 г. 
мажоритарного феномена (факта большинства). 
Существование парламентского большинства, под-
держивающего действия исполнительной власти, 
обеспечивает стабильность Правительства и в зна-
чительной степени снижает полезность процедур, 
ориентированных на обеспечение его «защиты» от 
Парламента. Определенное количество конститу-
ционных изменений было нацелено на обновление 
и переоценку парламентского учреждения в первую 
очередь конституционной реформой 2008 г., усилив-
шей его роль. Это направление означает признание 
того, что роль современного Парламента в большей 
степени заключается в контроле, чем в принятии 
законов.

Как показывает практика конституционных пе-
ресмотров во Франции в XXI в., одним из важней-
ших векторов конституционных преобразований 
выступает совершенствование институциональной 
системы государства, о чем свидетельствует июль-
ская конституционная реформа 2008 г.

В то же время возникающие вызовы ставят пе-
ред государством новые задачи, которые необхо-
димо оперативно решить для преодоления негатив- 
ных явлений. Одним из таких современных вызо-
вов выступает кризис доверия граждан к власти, 
усугубляющийся в цифровую эпоху. Как справед-
ливо отмечает В. Д. Зорькин, «...коллективное до-
верие является фундаментальной основой, обеспе-
чивающей функционирование правовой системы 
и публичных институтов, равно оно обеспечивает 
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признание коллективных ценностей. Для функци-
онирования правовой системы граждане должны 
доверять судебной системе и другим публичным ин-
ститутам, причем такое доверие тесно переплетено 
с принци пами функционирования системы госу-
дарственного управления – открытостью и транспа-
рентностью (проницаемостью) принятия управлен-
ческих решений»4. По нашему мнению, к числу таких 
принципов относится и принцип ответственности.  

Следует также учитывать, что в современных усло-
виях необходима действенная эффективная система 
государственных органов, должностные лица кото-
рых, прежде всего руководители, обязаны не только 
оперативно реагировать на возникающие вызовы, но 
и нести ответственность за принимаемые решения. 
В связи с этим конституционная регламентация от-
ветственности высших должностных лиц государ-
ства приобретает особое значение.

Ответственность – это важнейший элемент кон-
ституционно-правового статуса государственного 
органа и должностного лица, значительно влияющий 
на эффективное осуществление ими своих полномо-
чий. Наличие действенного механизма привлечения 
к ответственности должностных лиц определенным 
образом их дисциплинирует, побу ждает к правомер-
ному поведению, ограничивает их безнаказанность.

Как отмечалось ранее, во Франции в 2007 г. была 
проведена конституционная реформа, изменив-
шая основания и процедуру смещения президен-
та рес публики с должности (ст. 68 Конституции), 
а 21 октября 2014 г. был принят Органический закон 
№ 2014-1392 «О применении статьи 68 Конституции 
Франции» (далее – Органический закон). 

В соответствии с новой ч. 1 ст. 68 Конституции 
Президент Французской Республики может быть 
смещен лишь в случае невыполнения им своих обя-
занностей, явно несовместимого с его мандатом 
(до реформы 2007 г. поводом для смещения была 
государственная измена). В частности, Органиче-
ским законом предусмотрено, что мотивирован-
ный проект резолюции о созыве Высокой палаты 
правосудия должна подписать 1/10 часть членов той 
палаты, которая его выдвигает (ст. 1). Предлагаемая 
резолюция, принятая одной палатой Парламента, 
немедленно передается другой палате (ст. 3). Со-
зыв Высокой палаты правосудия осуществляется 
совместным решением обеих палат Парламента. 
Решение принимается большинством в 2/3 голосов 
соответствующей палаты. При этом учитываются 
только голоса, поданные за предложение об обра-
зовании Высокой палаты правосудия. Отметим, что 
в первоначальной редакции Органического закона 
закреплялось положение, согласно которому в те-
чение срока полномочий Президента Французской 

4Зорькин В. Д. Право будущего – это те же вечные ценности свободы и справедливости. Индивидуальная свобода или 
сильное государство? // Рос. газ. : электрон. версия газ. 2020. № 83 (8137). URL: https://rg.ru/2020/04/15/zorkin-pravo-budush-
chego-eto-te-zhe-vechnye-cennosti-svobody-i-spravedlivosti.html (дата обращения: 30.09.2023).

Республики (пять лет) член Парламента может под-
держать только одно предложение о созыве Высокой 
палаты правосудия (абзац 3 ст. 1).

Однако Конституционный совет, проверяя ука-
занный Органический закон в порядке обязатель-
ного предварительного конституционного контроля, 
в своем решении от 19 ноября 2014 г. № 2014-703 DC 
признал данное положение не соответствующим 
Конституции. Конституционный совет отметил, что 
ст. 68 Конституции не предназначалась для предо-
ставления членам Парламента индивидуального 
права предлагать проведение заседания Высокой 
палаты правосудия при наличии требования, со-
гласно которому данное предложение должно иметь 
подпи си по крайней мере 1/10 части членов палаты 
Парламента, которой оно вносится, предложение 3 
абзаца 2 ст. 1 Органического закона не нарушает 
требования ст. 68 Конституции. Вместе с тем по-
средством установления ограничения права каждого 
члена Парламента на подписание одного предложе-
ния по резолюции в течение срока президентского 
мандата абзац 3 ст. 1 вводит в порядок реализации 
ст. 68 Конституции ограничение, которое игнори-
рует сферу действия данной нормы. Следовательно, 
абзац 3 ст. 1 Органического закона является некон-
ституционным (п. 11, 12 решения Конституционного 
совета от 19 ноября 2014 г. № 2014-703 DC).

В дебатах Высокой палаты правосудия может уча-
ствовать только Президент Французской Респуб лики 
(абзац 2 ст. 7 Органического закона). Согласно перво-
начальной редакции этого закона такая возможность 
предоставлялась также премьер-министру, однако 
Конституционный совет в названном решении при-
знал это положение не соответствую щим Консти-
туции, поскольку такое участие премьер-министра 
не предусмотрено ст. 68 Конституции (п. 36 упомя-
нутого решения). 

Первоначальная редакция абзаца 5 ст. 7 Орга-
нического закона ограничивала время для выступ-
лений, поскольку тайное голосование с использо-
ванием бюллетеней должно было начинаться не 
позднее 48 ч после открытия дебатов. Данное по-
ложение было признано Конституционным советом 
противоречащим Конституции, поскольку положения 
абзаца 5 ст. 7 Органического закона, предусматривая 
запрет длительности прений в Высокой палате право-
судия более 48 ч с учетом закрепленного в ст. 68 Кон-
ституции месячного срока для принятия решения 
о смещении с должности, позволили наложить на 
эти прения ограничения, которые нельзя рассма-
тривать как необходимые и которые могут нанести 
неоправданный ущерб принципу ясности и искрен-
ности обсуждений (п. 40 решения Конституционного 
совета от 19 ноября 2014 г. № 2014-703 DC).
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Любое делегирование голосов запрещено. Учитыва-
ются только голоса, поданные за смещение Президента 
Французской Республики. Решение принимается боль-
шинством в 2/3 голосов Высокой палаты правосудия 
и вступает в силу немедленно (абзацы 4 и 5 ст. 68 Кон-
ституции). Высокая палата правосудия должна быть 
распущена, если она не вынесла решение в месячный 
срок, что выступает определенной гарантией прав 
президента республики. 

Следует согласиться с Б. Матье в том, что ответ-
ственность главы государства обратно пропорцио-
нальна объему его компетенции [9]. Президент Фран-
цузской Республики, обладая значительным объемом 
полномочий, до этой реформы (для ее проведения по-
требовалось 12 лет) практически не мог быть смещен 
с должности. Во французской конституционной док-
трине отсутствовал консенсус по поводу содержания 
понятия «государственная измена» как осно вания для  
смещения с должности президента. Не которые уче-
ные, используя широкую трактовку данного понятия, 
полагали, что оно не относится к уголовно наказуе-
мому деянию [10, р. 390].  

От имени президента Ф. Олланда в Националь-
ное собрание 14 марта 2013 г. был внесен проект 
Конституционного закона «О судебной ответствен-
ности президента республики и членов Правитель-
ства», согласно которому президента предлагалось 
лишить иммунитета в отношении гражданских ис-
ков, поскольку они связаны с частными интересами 
и не препятствуют осуществлению президентских 
полномочий. Вместе с тем гражданский иск про-
тив действующего президента мог быть возбужден 
только с согласия комиссии по рассмотрению жалоб 
на основании условий, установленных органическим 
законом. В соответствии с ними гражданский иск 
против президента республики не должен ставить 
под угрозу выполнение его обязанностей, а также 
наносить ущерб достоинству должности главы го-
сударства.

Кроме того, в упомянутом проекте предлагалось 
лишить членов Правительства юрисдикционного 
иммунитета в отношении преступлений или пра-
вонарушений, совершенных при исполнении ими 
своих обязанностей. Выдвигалось предложение об 
упразднении Суда правосудия республики, введен-
ного в Конституцию в 1993 г. и состоящего преиму-
щественно из членов Парламента (в его состав входят 
12 парламентариев, избираемых в равном количе-
стве от каждой палаты, и 3 судьи Кассационного суда 
Французской Республики (далее – Кассационный 
суд)), а также об изменении самой процедуры рас-
смотрения дел во избежание злоупотреблений. 

Принципиальная новизна внесенных в 1993 г. 
в Конституцию изменений заключалась не только 
в том, что в состав Суда правосудия республики вхо-
дили профессиональные судьи, но и в том, что у лиц, 
считающих себя пострадавшими от действий члена 

Правительства, была возможность обратиться с хо-
датайством в комиссию по рассмотрению жалоб. 
Комиссия могла закрыть процедуру или передать 
жалобу Генеральному прокурору при Кассационном 
суде для обращения в Суд правосудия республики. 
Генеральный прокурор по должности мог также об-
ратиться в Суд правосудия республики на основании 
заключения, вынесенного комиссией по жалобе. 

Впервые механизм привлечения к уголовной от-
ветственности членов Правительства был применен 
в 1999 г. [1, p. 825–826]. 

В соответствии с проектом Конституционного 
закона «О судебной ответственности президента 
республики и членов Правительства» члены Пра-
вительства могут быть привлечены к ответствен-
ности за действия, совершенные при исполнении 
своих обязанностей или после их исполнения толь-
ко с согласия комиссии по рассмотрению жалоб, со-
стоящей из 3 судей Кассационного суда, 2 членов 
Государственного совета Французской Республики 
(далее – Государственный совет) и 2 судей Счетной 
палаты Французкой Республики, которые назнача-
ются сроком на пять лет. В данную комиссию может 
обращаться прокуратура, орган расследования или 
лицо, считающее себя пострадавшим от действия 
члена Правительства. Комиссия выносит решение 
в течение шести месяцев после получения запро- 
са. В случае одобрения дело в отношении члена Пра-
вительства может быть возбуждено в соответствии 
с общими правилами. Рассмотрение дел осуществля-
ется обладающими соответствующей компетенцией 
судами Парижа в составе не менее трех судей. Отме-
тим, что данный проект конституционной реформы 
не был поставлен на голосование в Национальном 
собрании и не был рассмотрен в Сенате. 

Предложение об упразднении Суда правосудия 
республики отражается также в текстах проектов 
конституционных законов, внесенных Э. Макроном. 
Таким образом, вопросы ответственности Президен-
та Французской Республики и членов Правительства 
остаются важнейшими, персональная ответствен-
ность играет значительную роль в целях укрепления 
доверия граждан к власти.

За время своего президентства Ф. Олланд пред-
ставил в Парламент несколько проектов конститу-
ционных законов. Первый проект, направленный 
на укрепление независимости и авторитета Выс-
шего совета магистратуры, был принят в первом 
чтении Национальным собранием и Сенатом летом 
2013 г. Во втором проекте содержалось положение 
о включении в Конституцию нового раздела, по-
священного социальному диалогу. Третий проект 
касался привлечения к ответственности Президента 
Французской Республики и членов Правительства. 
Положениями четвертого проекта предусматрива-
лась отмена нормы Конституции о вхождении быв- 
ших президентов в состав Конституционного совета. 
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Эти проекты не могли получить большинство в 3/5 го-
лосов в конгрессе и были приостановлены [1, p. 928].

О последней инициативе Ф. Олланда было объ-
явлено 16 ноября 2015 г., через три дня после совер-
шенных в Париже террористических актов, унесших 
жизни 130 человек. Проект Конституционного зако-
на «О защите нации», предусматривавший консти-
туционализацию режима чрезвычайного положения 
и лишения французского гражданства, был внесен 
в Национальное собрание 23 декабря 2015 г. Отличи-
тельная особенность данного проекта заключалась 
в том, что впервые для конституционной повестки 
были предложены вопросы безопасности.  

Режим чрезвычайного положения во Франции 
регулируется Законом от 3 апреля 1955 г. № 55-385. 
В Конституции непосредственно закреплена нор- 
ма об осадном положении (ст. 36) и косвенно – норма  
о чрезвычайном положении (ст. 16). Отметим, что 
в Конституции не используется термин «чрезвычай-
ное положение», а перечень оснований для примене-
ния Президентом Французской Республики исключи-
тельных полномочий является закрытым и включает 
в себя обстоятельства, при которых «институты респуб- 
лики, независимость нации, целостность ее террито-
рии или исполнение ее международных обязательств 
оказываются под серьезной и непосредственной 
угрозой, а нормальное функцио нирование консти-
туционных органов публичной власти прервано» 
(ч. 1 ст. 16). Следовательно, террористические атаки 
в ноябре 2015 г. не соответствуют ни одному из ука-
занных оснований. 

Первоначальной редакцией ст. 36-1 Конститу-
ции, принятой Национальным собранием 10 февраля 
2016 г., предусматривалось, что в случае неизбежной 
опасности, возникающей в результате серьезных на-
рушений общественного порядка, или событий, яв-
ляющихся в силу характера и степени тяжести обще-
ственным бедствием, Правительство объявляет на 
всей территории республики или ее части чрезвы-
чайное положение. 

Вместе с тем в указанной статье Конституции 
уточнялась двоякая роль Парламента: только дан-
ный орган публичной власти наделялся полномо-
чием продлевать режим чрезвычайного положения 
посредством принятия закона по истечении 12 дней 
после объявления такого режима, а также законо-
дательно устанавливать административные меры, 
которые гражданские власти могут применять в пе-
риод его действия. По инициативе Национального 
собрания в проект конституционного закона были 
внесены положения, усиливающие контрольную 
функцию Парламента: во время чрезвычайного 
положения он собирается по праву, палаты инфор-

5Projet de loi constitutionnlle de protection de la Nation, modifié par le Senat le 22 mars 2016 // Sénat : site. URL: https://www.
senat.fr/leg/tas15-113.html (date de la demande: 03.03.2023).

6Maus D., Mathieu В. Intreventions sur la réforme constitutionnelle // Public Sénat : site. URL: http://www.publicsenat.fr (date 
de la demande: 29.05.2023).

мируются о принимаемых Правительством мерах. 
Кроме того, Национальное собрание предложило 
установить срок действия чрезвычайного положения 
в четыре месяца, предусмотрев возможность его 
возобновления.

Сенат во время принятия 22 марта 2016 г. проекта 
Конституционного закона «О защите нации» также 
внес в него определенные коррективы, ограничив 
основания для введения чрезвычайного положения 
случаями «неизбежной опасности, возникающей 
в результате серьезных нарушений общественного 
порядка»5, предусмотрев при этом консультации 
с председателями палат Парламента до введения 
данного режима.

Широкий резонанс во французском обществе 
вызвала ст. 2 рассматриваемого проекта. Первона-
чальная ее редакция предусматривала дополнение 
ст. 34 Конституции, закрепляющей закрытый пере-
чень тем, по которым Парламент правомочен при-
нимать законы, вопросом о лишении французского 
гражданства лиц, являющихся гражданами Франции 
по рождению и имеющих гражданство другого госу-
дарства, в случае осуждения за преступление, пред-
ставляющее собой серьезное покушение на жизнь 
нации. Очевидно, что данная формулировка, в свою 
очередь, порождала ряд вопросов о возможности 
применения такой меры наказания, как лишение 
гражданства в правовом государстве, об использо-
вании принципа равенства в контексте невозмож-
ности применения к лицу данной меры при отсут-
ствии у него гра жданства другой страны, о включении 
в Конституцию положения, которое будет действо-
вать только в разовых случаях, а не распространяться 
на неопределенный круг лиц, и др. В окончательной 
редакции проекта конституционного закона, при-
нятого Сенатом, предусматривалась возможность 
лишения французского гражданства лица, имею-
щего гражданство другого государства, в случае его 
окончательного осуждения за преступление, пред-
ставляющее собой серьезное покушение на жизнь 
нации, на основании декрета, изданного с учетом 
мнения Государственного совета.

Проект Конституционного закона «О защите на-
ции» широко обсуждался и получил неоднозначную 
оценку французских политиков и юристов. Неко-
торые французские конституционалисты (напри-
мер, Д. Мос, Б. Матье), подчеркивая политический 
аспект предлагаемой конституционной реформы, 
обращали внимание на ее «эмоциональный» харак-
тер, отсутствие конституционной необходимости 
в ее проведении6. Президент Французской Республи-
ки 30 марта 2016 г. объявил о снятии с обсуждения 
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вопроса о конституционной реформе из-за отсут-
ствия большинства в конгрессе [1, p. 929].

Новые изменения Конституции инициировал 
Э. Макрон. Обращаясь 3 июля 2017 г. с посланием 
к Парламенту, он указал на необходимость глубинной 
реформы государственных институтов и обозначил 
некоторые ее направления. Эти предложения нашли 
отражение в проекте Конституционного закона «О бо-
лее представительной, ответственной и эффективной 
демократии», внесенном в Национальное собрание 
9 мая 2018 г. Отметим, что, представляя данный про-
ект на открытом заседании 10 июля 2018 г. , Премьер-
министр Французской Респуб лики напомнил о глав-
ной цели названной реформы – укреплении доверия 
французов к своим государственным институтам 
и их представителям. Такая необходимость связана 
с тем, что проблема развития демократии во Фран-
ции выступает на первый план в связи с кризисом 
европейской модели либеральной демократии [11].

Проектом конституционного закона предусматри-
вались дополнение Конституции новым разделом XI  
(«Палата гражданского общества») вместо действую-
щего раздела, касающегося Социального, экономи-
ческого и экологического совета, преобразование 
данного совета в Палату гражданского общества 
в целях расширения участия граждан, обеспечения 
диалога между гражданским обществом и государ-
ственными органами. Предусматривалось, что ко-
личество членов этой палаты не может превышать 
155 представителей гражданского общества и что 
она будет информировать Правительство и Пар-
ламент после проведения общественных консуль-
таций по экономическим, социальным и экологи-
ческим вопросам и долгосрочным последствиям 
решений, принятых государственными органами 
государствен ной власти (новая ст. 69 Конституции). 

Согласно указанному закону в Палату граждан-
ского общества можно будет обратиться с петицией. 
После рассмотрения петиции данная палата будет 
информировать Правительство и Парламент о пред-
лагаемых ею мерах, которые она сочтет полезными 
для реализации петиции (новая ст. 70 Конституции). 
В органическом законе следует определить условия, 
при которых палаты Парламента будут принимать 
во внимание эти петиции, а также меры, которые 
Палата гражданского общества будет предлагать 
принять по данным петициям. Таким образом, па-
латы Парламента смогут организовывать дебаты 
в комитетах, на сессиях или даже выносить на рас-
смотрение законопроекты, чтобы отреагировать на 
инициативы граждан.

Кроме того, в проекте содержались положения 
о консультациях с Палатой гражданского общества 
по законопроектам, имеющим экономическую, со-
циальную или экологическую направленность (но-
вая ст.  71 Конституции). Правительство сможет 
консультироваться с данной палатой по поводу за-

конопроектов о бюджете, а также о финансировании 
социального обеспечения, программировании госу-
дарственных финансов, законопроектов, принятых 
в соответствии со ст. 38, 53, 73 и 74-1 Конституции, 
или любых других проектов законов, ордонансов, де- 
кретов. Также предусматривалась возможность пре-
доставления консультаций по законодательным пред-
ложениям, но лишь по исключительной инициативе 
палат Парламента, а не по запросу Правительства. 
Для того чтобы позиция Палаты гражданского обще-
ства принималась во внимание, она должна быть 
представлена перед вынесением мнения Государ-
ственного совета. Помимо этого, Правительство 
и Парламент могут консультироваться с этой пала-
той по любому вопросу экономического, социаль-
ного или экологического характера.

Указанным проектом конституционного закона 
предусматривалось также дополнение ст. 23 Кон-
ституции, закрепляющей принцип несовместимо-
сти должностей, положением, согласно которому 
функции члена Правительства также несовмести-
мы при условиях, установленных органическим 
законом, с осуществлением исполнительной функ-
ции или председательством в совещательном со-
брании в коллективах, определенных раздела-
ми XII и XIII Конституции. Действующая редакция 
ст. 23 Конституции содержит запрет совмещения 
функции члена Правительства с любым парламент-
ским мандатом, любым постом профессионального 
представительства национального характера, любой 
государственной должностью, а также с любой го-
сударственной службой или любой профессиональ-
ной деятельностью. Предлагаемое положение имело 
целью исключить ситуации конфликта интересов, 
а также создать для министров возможности полно-
стью посвятить себя выполнению возложенных на 
них обязанностей.

Для повышения доверия граждан к государствен-
ным институтам предлагалось упразднить Суд право-
судия республики и изменить нормы об уголовной 
ответственности членов Правительства, повысить 
гарантии независимости прокуроров, упразднить 
в составе Конституционного совета категорию чле-
нов, занимающих соответствующую должность по 
праву (бывшие президенты республики), сократить 
число членов Парламента, правомочных обратить- 
ся в Конституционный совет с запросом о конститу-
ционности закона, с 60 до 40 человек. 

Проект Конституционного закона «О более пред-
ставительной, ответственной и эффективной демо-
кратии» сопровождался проектами органического 
и обычного законов, предусматривающими сокра-
щение доли парламентариев (30 %), введение доли 
пропорционального представительства для избра-
ния депутатов (15 %), запрет кумуляции выборных 
мандатов с течением времени сверх трех последо-
вательных сроков. Такие меры должны были спо-
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собствовать более эффективной работе Парламента 
и расширению представительства граждан в Нацио-
нальном собрании в частности и обновлению по-
литической жизни государства в целом.

Обращая внимание на предлагаемое ограниче-
ние количества допустимых сроков осуществления 
публичных полномочий, отметим, что речь идет об 
ограничении накопления мандатов для парламен-
тариев национального уровня и должностных лиц 
местных исполнительных органов, препятствующем 
реализации четвертого подряд мандата и, соответ-
ственно, чрезмерной профессионализации поли-
тической жизни. Предлагалось распространить это 
ограничение на депутатов Национального собра-
ния, сенаторов, депутатов Европейского парламента. 
Предусматривалось установление данного запрета 
и в отношении председателей совещательных со-
браний местных органов власти и носителей испол-
нительных функций местных органов власти и го-
сударственных учреждений межмуниципального 
сотрудничества с собственным налогообложением, 
за исключением некоторых случаев.

Таким образом, проект конституционного рефор-
мирования, направленный на укрепление демокра-
тической системы, предусматривал принципиаль-
ные изменения, в том числе в институциональной 
системе государства. Проект обсуждался в профиль-
ной комиссии Национального собрания и прошел 
первое чтение в июле 2018 г. В результате работы 
комиссии и публичного обсуждения в этой палате 
Парламента проекта конституционного закона было 
предложено внести в него 2401 поправку. В дальней-
шем проект не рассматривался.  

Данный проект был отозван 29 августа 2019 г., 
а в Национальное собрание был внесен проект Кон-
ституционного закона «Об обновлении демократиче-
ской жизни», включающий большинство положений 
проекта, внесенного в мае 2018 г. Он был разрабо-
тан на основе консультаций с гражданами в ходе 
больших национальных дебатов «Демократия и гра-
жданство». 

Большие национальные дебаты, иными словами 
общенациональные консультации, организованные 
Правительством по инициативе Э. Макрона, прово-
дились с 15 января по 15 марта 2019 г. и позволи-
ли каждому гражданину участвовать в обсуждении 
насущных проблем по следующим темам, которые 
охватывают многие из основных проблем нации: 
налогообложению и государственным расходам, ор-
ганизации государства и общественных служб, эко-
логическому переходу, демократии и гражданству. 
Свои предложения граждане могли оставить в мэрии 
или на специально созданном сайте. Многие из них 
принимали участие в национальных и региональ- 
ных конференциях, местных собраниях, организо-

7Le Grand Débat National : site. URL: https://granddebat.fr (date de la demande: 01.05.2023).

ванных в квартале, поселке или регионе, а также 
имели возможность оставлять свои предложения 
на вокзалах и в почтовых отделениях, где были уста-
новлены специальные стенды. За указанный период 
были высказаны онлайн 1 932 884 мнения, проведены 
10 134 местных собрания, получены 27 374 письма 
и электронных сообщения, 16 337 коммун стали ис-
пользовать тетради граждан (книги предложений)7. 
Мнения граждан подверглись анализу Правитель-
ством под руководством коллегии гарантов, в которую 
вошли пять человек, независимых от Правительства 
и получивших признание за свою приверженность 
служению общим интересам, в целях обеспече-
ния беспристрастности и прозрачности процесса. 
По каждой теме дебатов составлялись резюме, ко-
торые были представлены Президенту Французской 
Республики и опубликованы. 

Данный формат взаимодействия государства 
с гражданами позволил не только выявить мнение 
населения по принципиальным вопросам государ-
ственной и общественной жизни, но и дать новый 
импульс конституционной реформе, инициирован-
ной Э. Макроном в 2017 г. [12].

Таким образом, результаты обсуждения в рамках 
больших национальных дебатов, относящиеся к во-
просам демократии и дальнейшего развития госу-
дарственных институтов, были учтены в следующих 
внесенных законопроектах: проекте Конституцион-
ного закона «Об обновлении демократической жиз-
ни», проекте Органического закона «Об обновлении 
демократической жизни» и проекте Ординарного 
закона «Об обновлении демократической жизни».

Положениями проекта конституционного закона 
регламентируются вопросы участия граждан, де-
централизации и укрепления независимости право-
судия. В частности, предусматривается дополнение 
Конституции разделом, посвященным участию гра-
ждан в управлении делами государства, в связи с чем 
Социальный, экономический и экологический совет 
трансформируется в Совет гражданского участия – 
орган сотрудничества с организованным граждан-
ским обществом и гражданами для проведения об-
щественных консультаций (в том числе на съездах 
граждан), расширения круга вопросов, выносимых 
на референдум, за счет вопросов общественного 
характера, введения инициативы граждан для про-
ведения общенационального референдума и др.

Предлагаемые полномочия Совета гражданского 
участия в целом идентичны полномочиям, которы-
ми в соответствии с предыдущим проектом наделя-
лась Палата гражданского общества (рассмотрение 
петиций, консультации по соответствующим зако-
нопроектам и др.). Вместе с тем предусматривает-
ся, что Совет гражданского участия будет обеспечи-
вать участие общественности в разработке проектов,  
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представляющих национальный интерес, на услови-
ях, установленных органическим законом.

Согласно данному проекту из Конституции ис-
ключаются положения, в соответствии с которы-
ми бывшие президенты Французской Республики 
являются пожизненно членами Конституционно-
го совета, снижается количество парламентариев 
(с 60 до 45 человек) для обращения в Конституци-
онный совет с запросом о конституционности за-
кона или международного договора. Кроме того, для 
назначения прокуроров предлагается предусмотреть 
одобрение соответствующего структурного подраз-
деления Высшего совета магистратуры, которое бу-
дет выступать в качестве дисциплинарного совета 
в отношении назначенных лиц. Как и ранее, плани-
руется упразднить Суд правосудия республики, осу-
ществлять рассмотрение дел министров в Парижском 
апелляционном суде, а предварительное изучение 
поручить комиссии по рассмотрению жалоб. В про-
екте определяется также, что привлечение мини-
стров к уголовной ответственности за бездействие 
возможно только в случае, если принятие решения 
было напрямую возложено на них.

Представленным проектом Органического закона 
«Об обновлении демократической жизни», в част-
ности, предусматривается сокращение численности 
парламентариев на 25 % (с 577 депутатов и 348 се-
наторов до 433 и 261 соответственно), при этом со-
отношение количества депутатов и сенаторов оста-
ется неизменным. Кроме того, предлагаемый запрет 
на накопление более чем трех мандатов для пар-
ламентариев национального уровня и носителей 
местных исполнительных должностей должен стать 
гарантией демократического обновления. В проек-
те ординарного закона с аналогичным названием 
содержатся положения о введении смешанной из-
бирательной системы на выборах в Национальное 
собрание, в рамках которой 20 % депутатов будут 
избираться по пропорциональной системе с 5 % за-
градительным барьером. 

Следует обратить внимание на то, что в последнее 
время в отдельных европейских государствах выдви-
гаются предложения (Болгария, 2020 г.) либо прини-
маются решения (Италия, 2020  г.) об уменьшении ко- 
личества членов парламента в целях повышения 

эффективности деятельности данного представи-
тельного органа. В связи с этим концептуального 
осмысления требует выявление факторов, которые 
законодатель должен учитывать при определении 
количества парламентариев с учетом необходимо-
сти сохранять и укреплять связи между избирателя-
ми и их представителями. Кроме того, подлежат про-
работке вопросы о модернизации парламентской 
деятельности в свете совершенствования инфор-
мационно-коммуникационных технологий и рас-
ширения их использования.

Отметим, что представленный в Национальное со-
брание проект Конституционного закона «Об обнов- 
лении демократической жизни» не ставился на обсу-
ждение в данном органе, также он не был рассмотрен 
в Сенате. Такая ситуация, на наш взгляд, свидетель-
ствует о кризисных явлениях в деятельности госу-
дарственных институтов во Франции, которые, имея 
собственное представление о дальнейшем развитии 
государства, не нацелены на сотрудничество, выра-
ботку общих решений, несмотря на то что фунда-
ментом предлагаемого реформирования выступают 
в том числе сформулированные в ходе больших на-
циональных дебатов предложения граждан.

Следует обратить внимание на тот факт, что со-
всем недавно в рекордно короткие сроки был рас-
смотрен и принят новый конституционный закон 
о свободе добровольного прерывания беременности. 
Внесенный от имени Президента Французской Рес-
пуб лики в Национальное собрание 12 декабря 2023 г. 
проект конституционного закона был принят 30 ян-
варя 2024  г. данной палатой, одобрен Сенатом 
28 февраля 2024 г. и конгрессом 4 марта 2024 г., Пре-
зидент промульгировал закон 8 марта 2024 г.  Кон-
ституционный закон от 8 марта 2024 г. № 2024-200 
расширяет законодательную область Парламента, 
включая в ст. 34 Конституции положение следую-
щего содержания: «Закон определяет условия, при 
которых осуществляется гарантированная женщине 
свобода прибегнуть к добровольному прерыванию 
беременности». Таким образом, указанный закон 
устанавливает существование данной свободы, га-
рантируя ее в самой Конституции, однако признает 
роль Парламента в установлении условий, при ко-
торых эта свобода осуществляется.

Заключение

Проведенный в настоящей статье анализ позво-
ляет сделать следующие выводы.

Общий обзор конституционных изменений, ре-
ализованных в XXI в., свидетельствует о разновек-
торности современного периода конституционного 
развития Французской Республики. Особо актуаль-
ными являются вопросы, относящиеся к европейско-
му строительству, децентрализации государственного 
устройства, окружающей среде, статусу президента, 

новому уравновешиванию ветвей власти, и некото-
рые иные. 

Сравнивая действующую редакцию Конституции 
с ее первоначальным текстом в редакции 1958 г., 
можно прийти к выводу о том, что это несколько 
иной в структурном и содержательном плане нор-
мативный акт, который включает ряд новых прин-
ципов и норм. Однако внесенные конституционные 
изменения, в том числе последние, не трансформи-
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руют, по нашему мнению, фундаментальные основы 
данного учредительного акта. 

Практика конституционных пересмотров во Фран-
ции является наглядным примером постоянного, не-
прерывного реформирования учредительного акта. 
Вместе с тем конституционные преобразования XXI в. 
в этой стране имели различную природу. Некоторые 
из них, например конституционный пересмотр от 
23 июля 2008 г., имели модернизационный характер, 
поскольку в результате их проведения в текст Основ-
ного Закона вводились новые правовые конструк-
ции, относящиеся к конституционным инноваци-
ям (в частности, процедура приоритетного вопроса 
о конституционности). Учет другими государствами 
практики конституционного реформирования во 
Франции может быть полезен при осуществлении 
собственных конституционных преобразований.

Французский опыт предлагаемых конституцион-
ных изменений последних десяти лет свидетельству- 
ет о том, что наиболее важными в процессе кон-
ституционного обновления являются вопросы 
безопасности, усиления демократических начал 
и институтов гражданского общества в управле-
нии государством, ответственности высших долж-
ностных лиц государства, укрепления правосудия, 
статуса избираемых лиц, совершенствования орга-
низации и деятельности Парламента. 

В последние годы проблема развития демократии 
во Французской Республике выдвигается на первый 
план в связи с кризисом европейской модели ли-
беральной демократии. В ответ на проявляющееся 
недоверие в отношении представительной формы 
демократии предлагаются меры по расширению 
и активизации участия граждан в управлении дела-
ми государства путем стимулирования дальнейшего 
развития института референдума, более широко- 
го вовлечения граждан в обсуждение государствен-
ных и общественных проблем в форме консульта-
ций с ними, институционализации специального 
органа – Совета гражданского участия, что подтвер-
ждено результатами больших национальных деба-
тов 2019 г.

В ближайшем будущем возможности укрепления 
доверия граждан к власти во Франции будут зависеть 
от создания условий для повышения ответственно-
сти государственных органов и должностных лиц. 
Вопросы реформирования государственных ин- 
ститутов в целях повышения эффективности их 
деятельности и вопросы экологии также остаются 
в категории важнейших. В целом, учитывая, что 
Конституция является выражением приоритетов, 
связанных с конкретным периодом, вопрос об об-
новлении действующей Конституции остается от-
крытым. 
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Аннотация. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью всех сфер жизни современного российского 
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священа исследованию опыта Российской Федерации в области применения цифровых технологий в избирательном 
процессе. Подробно рассмотрены различные подходы к определению понятия «избирательный процесс», выделены 
основные конституционные принципы политического волеизъявления граждан, последовательно проанализирова- 
ны и обобщены цифровые технологии, реализуемые в Российской Федерации в рамках организации и проведения 
выборов. Исследование опыта в области применения цифровых технологий в избирательном процессе происходило 
в русле конституционализма. Отдельные элементы конституционализации избирательной системы в Российской 
Федерации, являющейся залогом проведения честных выборов, нашли закрепление в Основном Законе страны. 

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация; избирательный процесс; Российская Федерация; Консти-
туция Российской Федерации; выборы; избирательная кампания; конституционализм.

RUSSIAN EXPERIENCE IN USING OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN THE ELECTORAL PROCESS

A. V. SHAPOSHNIKOV    a, b

aKutafin Moscow State Law University, 9 Sadovaya-Kudrinskaya Street, Moscow 125993, Russia 
bMoscow City Duma, 15/29 Strastnoi Boulevard, 1 building, Moscow 127994, Russia

Abstract. Digital technologies are an integral part of all spheres of life in modern Russian society, including the political 
sphere. Their application is aimed at observing the basic constitutional principles and freedoms of Russians within the fra- 
mework of the latter’s will on significant political issues. This article is devoted to the Russian Federation’s study of the 
experience in the field of using of digital technologies in the electoral process. The author has analysed in detail various ap-
proaches to defining of the concept «electoral process», highlighted the basic constitutional principles of the political will of 
citizens, consistently analysed and summarised the digital technologies used in the Russian Federation within the framework 
of organising and conducting elections. The study of Russian Federation’s experience in the use of digital technologies in the 
electoral process was carried out in line with constitutionalism. Certain elements of the constitutionalisation of the electoral 
system in Russia, which is the key to holding fair elections, are enshrined in the Constitution of the country.

Keywords: digital technologies; digitalisation; electoral process; Russian Federation; Constitution of the Russian Fede-
ration; elections; election campaign; constitutionalism.



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2024;1:39–45 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2024;1:39–45

40

Введение

1Биктагиров Р. Ф. Субъект избирательного права в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. М., 2010. С. 11.

На сегодняшний день цифровизация – это яв-
ление, пронизывающее все сферы общественной 
жизни. Область политики отнюдь не исключение: 
применение цифровых технологий позволяет зна-
чительно упростить участие граждан в принятии 
политически значимых решений. При этом циф-
ровое измерение политики представляет собой но-
вый предмет исследования, находящийся, по сути, 
на стадии активного формирования. Ученые про-
должают искать все новые подходы к его изучению, 
однако цифровизация политики часто остается дис-
куссионным вопросом, ограниченным, как отмечает 
А. Е. Коньков, с одной стороны, развивающимся дис-
курсом цифровизации экономики, а с другой сторо-
ны, умозрительным прогнозированием возможного 
приложения будущих технологий (социально-по-
литический футуризм) [1, с. 49].

Между тем исследование цифровизации приоб-
ретает особую значимость именно в контексте по-
литического пространства. Цифровые технологии 
в Российской Федерации начинают активно исполь-
зоваться, в частности, в избирательном процессе, 
определяющем вектор развития страны в будущем. 
В связи c этим опыт последних лет в области при-
менения Российской Федерацией цифровых техно-
логий в рамках организации и проведения выборов 
и референдумов следует признать темой, актуальной 
для исследования.

В последние годы использование цифровых тех-
нологий в избирательном процессе все чаще нахо-

дится в фокусе внимания отечественных исследо-
вателей. Ученые анализировали самые различные 
аспекты цифровизации избирательного процесса, 
в частности соблюдение конституционных принци-
пов при реализации избирательного права в рам-
ках применения цифровых технологий [2; 3], опыт 
использования инновационных технологий в Рос-
сийской Федерации и за рубежом [4; 5], перспекти-
вы цифровизации политической жизни и др. [6; 7]. 
При этом указанные труды носили преимуществен-
но обобщающий характер, в них не был детально 
описан опыт Российской Федерации в области ис-
пользования цифровых технологий в избирательном 
процессе.

Цель настоящей работы состоит в анализе и обоб-
щении российского опыта использования цифровых 
технологий в избирательном процессе.

Для достижения названной цели необходимо ре-
шить следующие задачи: рассмотреть различные 
подходы к определению понятия «избирательный 
процесс», охарактеризовать связь цифровых техно-
логий и реализации конституционных принципов 
и свобод российских граждан в рамках избиратель-
ного процесса, последовательно рассмотреть циф-
ровые технологии, используемые в избирательном 
процессе в Российской Федерации, сделать вывод 
о роли применения цифровых технологий в рамках 
соблюдения конституционных принципов и реали-
зации свобод граждан Российской Федерации в из-
бирательном процессе.

Материалы и методы исследования

В качестве источников для исследования были 
выбраны текст Конституции Российской Федерации 
(отраженные в ней принципы избирательного про-
цесса, основные права и свободы российских граждан 
на выборах) и тексты законодательных актов феде-
рального уровня, раскрывающих терминологию из-
бирательного процесса. Научно-исследовательская 
литература позволила составить представление о по-
следовательности внедрения цифровых технологий 
в избирательный процесс в Российской Федерации.

В числе основных методов исследования были 
применены такие общенаучные методы, как анализ 

и синтез. Первый из них дал возможность рассмо-
треть отдельные аспекты внедрения цифровых тех-
нологий в избирательный процесс, а второй – пред-
ставить российский опыт в данной сфере в качестве 
определенной системы. Среди методов отдельных 
наук был использован историко-генетический метод, 
позволяющий исследовать применение цифровых 
технологий в избирательном процессе с точки зрения 
их истории и развития, а также сравнительно-со-
поставительный метод, благодаря которому было 
произведено сравнение текстов различных законо-
дательных актов.

Результаты и их обсуждение

Прежде чем подробно рассмотреть применение 
цифровых технологий в избирательном процессе, 
необходимо остановиться на дефиниции данного 
понятия. Следует отметить, что в современной на-
уке понятие «избирательный процесс» продолжает 
оставаться дискуссионным. Тем не менее можно вы-
делить четыре ключевых исследовательских подхода 
к пониманию данной категории. 

В соответствии с первым подходом избиратель-
ный процесс рассматривался учеными как урегу-
лированная на основании российского законода-
тельства четкая и последовательная деятельность, 
связанная с подготовкой и проведением выборов1. 
С данной точки зрения избирательный процесс 
представляет собой разновидность процесса юри-
дического. Как следствие, эта позиция дает ученым 
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основание считать, что избирательный процесс за-
ключается в смене определенных стадий, как и юри-
дический процесс. 

Как отмечает Д. М. Худолей, некоторые авторы 
признают тождественность понятий «избиратель-
ная кампания» и «избирательный процесс» [8, с. 19]. 
Для того чтобы определить справедливость данного 
замечания, необходимо обратиться к п. 19 ст. 2 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», раскрывающему понятие избирательной 
кампании. Согласно тексту закона она представляет 
собой деятельность по подготовке и проведению 
выборов, которая реализуется со дня официального 
опубликования решения уполномоченного долж-
ностного лица, государственного органа, органа мест-
ного самоуправления о назначении выборов вплоть 
до дня представления избирательной комиссией, за-
нимающейся организацией выборов, отчета о расхо-
довании средств бюджета соответствующего уровня, 
затраченных на подготовку и проведение выборов. 
В свою очередь, п. 20 ст. 2 указанного федерального 
закона раскрывает особенности избирательной кам-
пании как деятельности, направленной на достиже-
ние кандидатом либо избирательным объединением 
определенного результата на выборах. Кроме того, 
отождествлять избирательный процесс и избира-
тельную кампанию невозможно также в силу раз-
личных сроков их проведения. В связи с этим изби-
рательную кампанию следует рассматривать скорее 
как составную часть избирательного процесса. 

Согласно второму подходу современных иссле-
дователей к сущности избирательного процесса его 
необходимо понимать в качестве системы правоот-
ношений, которая связана с организацией и прове-
дением выборов [9]. Ученые, разделяющие данную 
точку зрения, отмечают, что ряд возникающих в нем 
правоотношений образуют стадии, однако их после-
довательность не обязательно должна быть четкой. 
Кроме того, их наличие отнюдь не исключает одно-
моментной реализации избирательных действий, 
происходящих на различных стадиях. В связи с этим 
стадийность, как характеристика избирательного про-
цесса, рассматриваемого в качестве системы правоот-
ношений, не является обязательной. В силу того, что 
избирательному процессу стадийность в опреде-
ленной степени все-таки присуща, он уподобляется 
категории избирательной систе мы в широком по-
нимании. 

В соответствии с третьим подходом исследова-
телей к дефиниции избирательного процесса он 
представляет собой комплекс процедурных норм, на 
основании которых устанавливается порядок подго-
товки и проведения выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления [10, с. 148]. 
Ученые, разделяющие данную точку зрения, рас-
сматривают избирательный процесс в качестве нор-

мативной составляющей избирательной системы, 
указывают на то обстоятельство, что значительная 
часть норм избирательного права имеет процедур-
ный, а не материально-правовой характер. Условно 
данный подход можно именовать нормативным.

Наконец, согласно четвертому подходу ученые 
признают комплексность природы избирательного 
процесса. В данном случае исследуемая категория 
рассматривается в качестве механизма правового 
управления формированием государственной вла-
сти, а также местного самоуправления посредством 
выборов. Сам процесс, по мнению ученых, аккуму-
лирует в себе как стадии, так и нормотворческую 
и правоприменительную деятельность при прове-
дении выборов, а также принципы и нормы изби-
рательного права.

Таким образом, принимая во внимание все выше-
перечисленные дефиниции, избирательный процесс 
можно рассматривать в узком и широком смысле. Так, 
в узком смысле под ним следует понимать законо-
дательно определенную последовательность стадий 
организации и проведения выборов. В широком же 
смысле избирательный процесс выходит за рамки 
избирательной кампании, охватывая деятельность 
Конституционного Суда Российской Федерации, го-
сударственных органов и органов местного само-
управления, избирательных округов, избиратель-
ных участков и избирательных комиссий, связанных 
с организацией и проведением выборов. 

Избирательный процесс в узком и широком его 
понимании на современном этапе предусматрива-
ет возможность применять цифровые технологии. 
В рамках исследования опыта Российской Федера-
ции в данном вопросе цифровые технологии будут 
рассматриваться в качестве комплекса достижений 
научно-технического прогресса, которые предпола-
гают применение технических новшеств, включаю-
щих все элементы компьютерной техники, базирую-
щейся на использовании бинарного кодирования 
сведений и их последующей передаче информаци-
онными средствами.

Необходимо отметить, что Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации (далее – 
ЦИК РФ) входит в состав национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» еще 
с 2018 г., в силу чего в настоящее время цифровые 
технологии активно внедряются в избирательный 
процесс, позволяя повысить прозрачность проце-
дуры выборов.

Цифровые технологии в избирательном процессе 
используются в русле реализации избирательных 
принципов, гарантированных Конституцией Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция). К числу 
таковых относятся, в частности, всеобщность изби-
рательного права в Российской Федерации, равность 
избирателей, а также проведение прямых и тай-
ных выборов. В соответствии со ст. 32 Конституции 
каждый гражданин государства обладает правом 
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на участие в управлении его делами как самостоя-
тельно, так и через своих представителей, за исклю-
чением определенных законом случаев. Цифровые 
технологии, реализуемые в рамках организации 
и проведения выборов, являются направленными 
на соблюдение указанных принципов, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации: они должны 
обес печить свободное волеизъявление, тайну голо-
сования, равный доступ к нему каждого гражданина 
государства, желающего лично, без принуждения 
сделать свой выбор в пользу конкретного кандидата 
либо партии.

Исследование опыта Российской Федерации в обла-
сти применения цифровых технологий в избиратель-
ном процессе производилось в русле конституцио-
нализма. В наиболее общем смысле он представляет 
собой систему знаний политико-правового харак-
тера, предметом изучения которой являются фун-
даментальные ценности демократии и конститу-
ционного строя. Конституционализм, базируясь на 
анализе теории и практики конституционного раз-
вития, стоит на защите закрепленных в Основном 
Законе страны ценностей и принципов, в том числе 
касающихся избирательного процесса как значимой 
части политической жизни государства.

На сегодняшний день представляется возмож-
ным говорить об отдельных элементах конституцио-
нализации избирательной системы в Российской Фе-
дерации. В данном случае речь идет о закреплении 
правовых норм, регулирующих организацию избира-
тельного процесса, в тексте Конституции государства. 
Необходимо отметить, что конституционализация 
избирательной системы является залогом проведе-
ния честных выборов. Так, в Конституции правовая 
основа принципов избирательного права сформули-
рована в ст. 81, в которой законодательно закрепля-
ются сроки выбора президента при всеобщем, пря-
мом и тайном голосовании. Безусловно, Конституция 
отличается от аналогичных нормативно-правовых 
актов советской эпохи, содержащих отдельную главу 
«Избирательное право». Между тем на сегодняшний 
день система основных принципов избирательного 
права в Российской Федерации является достаточно 
стабильной и устоявшейся, что позволяет говорить 
о возможности дальнейшей конституционализации 
избирательной системы в стране.

Начало внедрению цифровизации в избиратель-
ный процесс было положено еще в 1994 г., когда на 
федеральном уровне была инициирована разработка 
государственной автоматизированной системы «Вы-
боры» (далее – ГАС «Выборы»). Данная система пред-
ставляла собой базу данных, в которой размещались 
сведения о каждом участнике избирательного про-
цесса. Благодаря использованию ГАС «Выборы» реа-
лизовывалась защита данных о ходе и результатах 

2ЦИК утвердил порядок видеонаблюдения на президентских выборах // Рос. газ. : электрон. версия газ. 2011. № 293 (5669). 
URL: https://rg.ru/2011/12/28/cik.html?ysclid=lmjewjk8wm825471495 (дата обращения: 14.09.2023).

процедуры голосования, информации об админи-
стративно-территориальном делении Российской 
Федерации, а также законодательных актов об из-
бирательном процессе. За период использования 
ГАС «Выборы» в Российской Федерации было про-
ведено свыше 7 тыс. избирательных кампаний [11].

Следует сказать об использовании системы видео-
наблюдения на выборах Президента Российской 
Федерации в 2012 г. Необходимость ее разработки 
и применения была обусловлена задачами противо-
действия фальсификации на выборах, реализации 
принципов демократии. Для этого на избиратель-
ных участках устанавливались веб-камеры, посред-
ством которых россияне через специальный пор-
тал могли наблюдать за ходом голосования вплоть 
до стадии подведения его итогов. Согласно утвер-
ждению ЦИК РФ на каждом избирательном участке 
устанавливались две камеры видеонаблюдения. Пер-
вая камера охватывала все помещения, в том числе 
места выдачи бюллетеней избирателям и работы со 
списками последних, а вторая камера фиксировала 
происходящее у ящиков для голосования, мест по-
гашения неиспользованных бюллетеней и подсчета 
использованных. Фактически веб-камеры не могли 
снимать только те места, где избирателями произ-
водилось заполнение бюллетеней, так как это стало 
бы прямым нарушением тайны голосования2. Таким 
образом, применение данного вида цифровых техно-
логий позволяло существенно повысить открытость 
избирательного процесса и, как следствие, добиться 
большего доверия избирателей к процедуре выборов. 

Еще одной цифровой технологией, используе-
мой в рамках избирательного процесса и имею-
щей непосредственную связь с ГАС «Выборы», стал 
машиночитаемый QR-код. Он требовался для того, 
чтобы переписывать протоколы участковых изби-
рательных комиссий о подведении итогов голосова-
ния было невозможно. Данная цифровая технология 
была впервые использована в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 г. Она работала по следую-
щей схеме: после того как внесение данных в про-
токол подошло к концу, программой генерировался 
QR-код, в котором содержались сведения о номере 
избирательного участка, численности избирателей 
и количестве голосов за каждого кандидата; после 
завершения данной процедуры протокол проходил 
обработку в территориальной избирательной ко-
миссии, где его штрих-код сканировался и вводился 
в ГАС «Выборы» [7]. На 2024 г. запланирована опти-
мизация ГАС «Выборы». 

Также в рамках исследования опыта Россий-
ской Федерации в области использования цифровых 
технологий в избирательном процессе необходи-
мо отметить комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ). Они представляли собой автома-
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тизированные технические установки, осуществляю-
щие подсчет голосов избирателей. Данные механи- 
зированные установки считывали отметки в бюл- 
летенях, после чего производился подсчет по каждой 
позиции. Это позволяло существенно облегчить ра-
боту избирательных комиссий, ранее вручную под-
считывающих избирательные бюллетени. Таким об-
разом, избирательной комиссии после окончания 
процедуры голосования необходимо было произве-
сти подсчет только неиспользованных бюллетеней, 
а также участников-избирателей. По завершении 
подсчета данная информация вводилась в КОИБ, 
и в том случае, если контрольные соотношения схо-
дились, автоматизированная система позволяла на- 
печатать протокол, отражающий итоги выборов. Таким 
образом, применение КОИБ способствовало не только 
сокращению времени подсчета голосов избирателей, 
но и повышению доверия последних к процедуре 
выборов, так как подсчет голосов производился не 
вручную, а механизировано, что исключало возмож-
ность фальсификаций. Одна система КОИБ обслу-
живает одновременно два ящика для накопления 
избирательных бюллетеней. Принцип работы КОИБ 
представлен на рис. 1.

При этом применение КОИБ, по крайней мере 
на начальном этапе их использования, предусма-
тривало, что один из членов избирательной комис-
сии будет разъяснять гражданам порядок работы 
комиссии. В частности, в случае если избиратель-
ный бюллетень был опущен в устройство неровно 
либо гражданин опустил одновременно несколько 
бюллетеней, устройство не могло считывать резуль-
тат политического волеизъявления. В связи с этим 
процедура использования КОИБ на выборах требует 
помощи гражданам одного из членов участковой 
избирательной комиссии.

КОИБ являлись цифровым изобретением, позво-
ляющим подсчитать голоса избирателей по печат-
ным бюллетеням. Сходным с ними устройством был 
комплекс электронного голосования (КЭГ) (рис. 2). 
С его помощью производился подсчет электронных 

бюллетеней, а полученная информация передава-
лась в ЦИК РФ. Волеизъявление граждан осуществ-
лялось посредством особой карты, обеспечивающей 
доступ к голосованию. Карту гражданин должен был 
приложить к специальному датчику, в результате 
чего избирательный бюллетень отображался на сен-
сорном мониторе, где гражданин мог сделать выбор 
в пользу того или иного кандидата либо партии. Дан-
ная цифровая технология получила широкую апро-
бацию на выборах 2018 г., при организации и прове-
дении которых свыше 800 избирательных участков 
были оснащены КЭГ [11].

Однако наиболее важным цифровым изобрете-
нием стала система дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ). Несомненным преимуществом 
данной системы выступало отсутствие необходимо-
сти личной явки граждан на избирательный участок 
для выражения своей политической позиции. Чтобы 
быть включенным в списки избирателей по элек-
тронному голосованию, гражданину следовало пред-
варительно подать заявку на портале государствен-
ных услуг Российской Федерации. Непосредственно 
после удовлетворения заявления гражданин в за-
конодательно установленные сроки получал право 
проголосовать на портале ДЭГ. Для этого избирателю 
требовалось перейти в другой домен – анонимную 
зону, в которой отображался бюллетень и обраба-
тывались результаты голосования. По завершении 
обработки итогов волеизъявления избирателя они 
зашифровывались на устройстве и передавались 
в компонент «Распределенное хранение и подсчет 
голосов». Последний, в свою очередь, отнюдь не был 
ограничен блокчейн-узлами, для каждого из которых 
мог быть развернут отдельный сервер, осуществляю-
щий главные криптографические функции протоко-
ла голосования.

Впервые система ДЭГ была опробована в сентя-
бре 2019 г. на основании Федерального закона от 
29 мая 2019 г. № 103-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по организации и осуществлению дистанционно-
го электронного голосования на выборах депутатов 

Рис. 1. Принцип работы КОИБ
Fig. 1. Operating principle of the ballot processing complex

Рис. 2. Внешний вид КЭГ
Fig. 2. External view of the electronic voting complex
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Московской городской думы седьмого созыва». Систе-
мы ДЭГ функционировали на голосовании в качестве 
экспериментальной информационной платформы, 
разработанной Департаментом информационных 
технологий города Москвы. Необходимо отметить, 
что на выборах депутатов Государственной думы 
Российской Федерации 17–19 сентября 2021 г. сфе-
ра применения ДЭГ была существенно расширена 
в пяти областях России (Мурманской, Нижегород-
ской, Курской, Ярославской и Ростовской), а также 
в Москве и Севастополе.

Важным шагом на пути к реализации доступно-
сти процедуры голосования вне зависимости от того, 
где территориально находятся граждане, стало вне- 
дрение с 2017 г. в избирательный процесс особого 
механизма «Мобильный избиратель». Он де-факто 
заменил собой открепительные удостоверения, в ре-
зультате чего граждане получили возможность го-
лосовать на федеральных и региональных выборах 
в пределах своего региона по месту нахождения. 

Значимым этапом развития механизма «Мо-
бильный избиратель» стало формирование избира-
тельных участков нового типа – цифровых изби-
рательных участков, обеспечивающих гражданам 
возможность для голосования на выборах всех уров-
ней по месту нахождения в пределах Российской 
Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
29 мая 2019 г. № 102-ФЗ «О проведении эксперимента 
по голосованию на цифровых избирательных участ-

ках, образованных в городе федерального значения 
Москве, на дополнительных выборах депутатов Го-
сударственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва и выборах высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации), проводимых 8  сентября 2019 года» под 
цифровым избирательным участком следует пони-
мать участок, который оснащен специальными тех-
ническими средствами, позволяющими произвести 
голосование. Его главным отличительным элементом 
является электронный терминал для проведения го-
лосования, предъявляю щий гражданину бюллетень 
с дальнейшим причислением его голоса, отданного 
за соответствующего кандидата либо партию, к тому 
региону, где находится его избирательный округ. 
В частности, на выборах в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 г. на территории Москвы было 
организовано 30 цифровых избирательных участ-
ков, которые продемонстрировали отличную работу 
и востребованность среди избирателей.

Наконец, с сентября 2020 г. впервые был опро-
бован онлайн-формат голосования в двух округах. 
Спустя год данная система была апробирована во 
всероссийском масштабе, в результате чего регионы 
постепенно начали осваивать данное цифровое но-
вовведение. В 2023 г. на федеральной платформе го- 
лосовали рекордные 24 региона, причем 18 из них 
голосовали впервые.

Заключение

Подводя итоги рассмотрению вопроса об опыте 
использования цифровых технологий в избиратель-
ном процессе Российской Федерации, следует от-
метить, что, имея сравнительно недолгую историю, 
данный опыт увеличивается с каждым годом по мере 
роста применения цифровых технологий в полити-
ческой жизни общества.

Использование цифровых технологий в избира-
тельном процессе соответствует соблюдению кон-
ституционных принципов и свобод политического 
изъявления граждан. Они позволяют значительно 
упростить участие россиян в политической жизни 

страны и расширить его возможности, ускорить и об-
легчить работу избирательных комиссий, а также 
сделать процедуру выборов более прозрачной.

Ежегодное усовершенствование цифровых тех-
нологий, которые могут быть использованы в изби-
рательном процессе, представляется важным шагом 
на пути к тому, чтобы организация и проведение 
выборов в Российской Федерации осуществлялись 
полностью в электронной форме. Таким образом 
доверие граждан к процедуре выборов повысится, 
а процент россиян с активной избирательной по-
зицией увеличится.
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УДК 342.84

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ:  
НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

А. В. ШИДЛОВСКИЙ 1), В. П. СУХОПАРОВ1)

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

Аннотация. Анализируются нововведения в конституционном, избирательном и информационном праве, регули-
рующие организацию и проведение выборов депутатов в единый день голосования. Учитывается опыт выборов депу-
татов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва и депутатов местных 
Советов депутатов двадцать девятого созыва, состоявшихся 25 февраля 2024 г. Раскрывается принцип гласности подго-
товки и проведения выборов, в частности организация информирования избирателей о ходе избирательной кампании. 
Данное явление представляется весьма актуальным на современном этапе цифрового развития Республики Беларусь. 
Рассматриваются условия обеспечения общественного порядка со стороны правоохранительного законодательства 
в ходе организации и проведения выборов депутатов в единый день голосования.

Ключевые слова: единый день голосования; конституционные преобразования; информирование избирателей; из- 
бирательный округ; участок для голосования; предвыборная агитация; массовые мероприятия; выборы депутатов. 

THE SINGLE VOTING DAY:  
INNOVATIONS OF ELECTORAL LEGISLATION  

AND LEGAL PROTECTION OF ORGANISATION OF DEPUTIES ELECTIONS
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Abstract. The authors of the article analyse innovations in constitutional, electoral and information law that regulate the 
organisation and conduction of deputies, elections on a single voting day. The experience of deputies, elections of the House of 
Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus of the eighth convocation and deputies of local Councils 
of Deputies of the twenty-ninth convocation, held on 25 February 2024, is taken into account. Particular attention is paid to 
the principle of openness in the preparation and conduction of elections, in particular the organisation of informing voters 
about the progress of the election campaign, which seems topical at the present stage of digital development in the Republic 
of Belarus. The results of the study also reveal the conditions for ensuring public order by law enforcement legislation during 
the organisation and conduction of deputies, elections on a single voting day. 

Keywords: single voting day; constitutional innovations; informing of voters; constituency; polling stations; election 
campaigning; public events; deputies elections.
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Введение

1О концепции правовой политики Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 // 
Президент Республики Беларусь : сайт. URL: https://president.gov.by/fp/v1/504/document-humb__48504__original/48504.168796 
7582.8f6914bf93.pdf (дата обращения: 05.03.2024).

Изменения избирательного законодательства Рес- 
публики Беларусь, в соответствии с которыми был 
урегулирован порядок проведения единого дня го-
лосования по выборам депутатов Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь 
(далее – Палата представителей) и местных Советов 
депутатов, вступили в силу в 2023 г.

Корректировки избирательного законодательства  
обусловлены необходимостью регламентации ново-
го порядка проведения выборов депутатов в единый 
день голосования. Также на этот процесс повлияло 
проведение конституционно-правовой реформы. 
Согласно ч. 2 ст. 142 Конституции Республики Бе-
ларусь законы, указы и распоряжения Президента 
Республики Беларусь должны быть приведены в со-
ответствие с действующей конституцией в тече-
ние двух лет. Как отметил Председатель Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь, председатель 
Конституционной комиссии П.  П. Миклашевич, 
«Конституционная комиссия учитывала, что при 
совершенствовании избирательного процесса не-
обходимы сохранение и развитие демократических 
избирательных процедур для обеспечения полити-
ческого волеизъявления народа на свободных демо-
кратических выборах с целью устойчивого развития 
общества и государства» [1, с. 16]. Важнейшая роль 
в проведении демократических выборов принадле-
жит избирательным комиссиям.

Изменения в Избирательном кодексе Республики 
Беларусь (далее – Избирательный кодекс), вызванные 
необходимостью уточнения правовой регламента-
ции проведения выборов депутатов в законодатель-
ный и местные представительные органы в единый 
день голосования, затронули также ряд принципов 
и стадий избирательного процесса. Так, редактиро-
ванию подверглись правовые нормы, раскрываю-
щие принципы всеобщности избирательного права 
и гласности при подготовке и проведении выборов. 
В соответствии с положениями Закона Республики 
Беларусь от 16 февраля 2023 г. № 252-З «Об измене-
нии Избирательного кодекса Республики Беларусь» 
получили новое содержание нормы, регулирующие 
порядок выдвижения кандидатов в депутаты, об-

разование избирательных округов и участков для 
голосования, образование избирательных комис-
сий (окружных, территориальных, участковых), фор-
мирование избирательных фондов, опубликование 
итогов выборов депутатов и др.

Как отмечают П. П. Миклашевич и В. Д. Ипатов, 
практика проведения голосования в единый день су- 
ществует во многих государствах и является эффек-
тивной, поскольку позволяет сократить расходы на 
проведение выборов. Такой способ организации из-
бирательного процесса обеспечивает экономию де-
нежных средств, повышает активность избирателей, 
оптимизирует работу выборных органов и стабили-
зирует политическую обстановку в стране [1, с. 17; 
2, с. 246].

Конституционно-правовая реформа в Республике 
Беларусь предполагает регулирование электораль-
ного суверенитета и национальной безопасности, 
что отражается на комплексе норм, посвященных 
избирательному процессу, его информационно-пра-
вовому сопровождению и правовой охране. Так, 
Концепция правовой политики Республики Бела-
русь в п. 41.6 предписывает для сферы конститу-
ционного законодательства обеспечивать консти-
туционно-правовую эффективность деятельности 
Всебелорусского народного собрания, в том числе 
через его решения1.

Необходимо отметить, что сохранение и раз-
витие электорального суверенитета и обеспечение 
конституционной идентичности в настоящее время 
невозможны без их надлежащей охраны нормами 
административного и уголовного права. Конститу-
ционные преобразования в сфере избирательного 
законодательства и регулирование новых элек-
торальных форм в механизме государственного 
строи тельства являются предпосылкой для уточ-
нения охранительной задачи в уголовном праве. 
Критерием определения «системно-функциональ-
ной эффективности охранительной функции дей-
ствующего уголовного законодательства» можно 
признать степень отображения в уголовном законе 
идеологической направленности конституционных 
нововведений [3, с. 12].

Основная часть

Принцип всеобщности избирательного права был  
изменен путем расширения круга субъектов, лишен-
ных избирательных прав. Если раньше Конституция 
Республики Беларусь предусматривала невозмож-
ность участия в выборах лиц, в отношении которых 
в качестве меры пресечения применялось содержа-
ние под стражей, то согласно последним измене-
ниям избирательного законодательства не имеют 

права избирать и быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, и лица, находя-
щиеся по приговору суда в местах лишения свободы.

Вместе с тем «анализ Уголовного кодекса позволя-
ет сделать вывод, что не только штраф, исправитель-
ные работы и т. п., но и арест (содержание осужденно-
го в условиях строгой изоляции…) не дает оснований 
для ограничения для участия в выборах, так как 
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непосредственно лишением свободы как видом уго-
ловного наказания это не является (ст. 48, 54, 57 и др. 
Уголовного кодекса)» [4, с. 783]. Административный 
арест также «не является основанием для ограничения 
права гражданина на участие в голосовании» [4, с. 783].

Практика проведения выборов депутатов в еди-
ный день голосования (25 февраля 2024 г.) показала, 
что голосование для граждан, в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Республики Беларусь избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, организовывалось 
участковыми комиссиями по месту их нахождения 
в соответствующих учреждениях. Такое голосование 
проходило в соответствии с Избирательным кодек-
сом, и порядок его проведения был уточнен в поста-
новлении Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Беларусь (далее – Центральная комиссия)2.

Принцип гласности подготовки и проведения вы-
боров с учетом нововведений включает в себя инфор-
мирование субъектов избирательного процесса о вы- 
борах, размещение сведений о баллотирующихся 
кандидатах в установленных для этого местах, осве- 
щение хода избирательной кампании в средствах 
массовой информации, привлечение наблюдателей, 
информирование о деятельности баллотирующихся 
кандидатов и др. При этом в ст. 13 Избирательного 
кодекса в качестве субъектов, обладающих правом 
информирования избирателей о ходе подготовки 
и проведения выборов, перечисляются избиратель-
ные комиссии, местные представительные, испол-
нительные и распорядительные органы, СМИ, ор-
ганизации и граждане. 

Порядок информирования граждан о ходе подго-
товки и проведения выборов депутатов гражданами, 
а также местными представительными органами не 
уточнялся в постановлении Центральной комиссии3. 
Согласно указанному постановлению информиро-
вание избирателей о ходе подготовки и проведения 
выборов депутатов осуществлялось посредством пуб-
ликаций в газетах, учредителями которых являются 
областные, районные, городские (городов областно-
го подчинения) исполнительные комитеты и Мин-
ский городской исполнительный комитет, а также на  
официальных сайтах данных исполнительных ко-
митетов, местных администраций районов (при их 
наличии в городах). 

На наш взгляд, важную роль в информировании 
о ходе подготовки и проведения выборов играют 
избирательные комиссии, местные исполнительные 

2О разъяснении порядка организации голосования в местах временного нахождения избирателей при проведении вы-
боров депутатов в единый день голосования 25 февраля 2024 г. [Электронный ресурс]: постановление Центр. избират. комис. 
Респ. Беларусь от 9 нояб. 2023 г. № 28 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

3Об информировании граждан о ходе подготовки и проведения выборов депутатов в единый день голосования 25 февраля 
2024 г. [Электронный ресурс] : постановление Центр. избират. комис. Респ. Беларусь от 9 нояб. 2023 г. № 24 // Там же.

4Список социологических структур, аккредитованных в настоящее время комиссией по опросам общественного мнения 
при Национальной академии наук Беларуси // Центр. избир. комис. Респ. Беларусь : сайт. URL: https://www.rec.gov.by/uploads/
files/Calendar/opr.pdf (дата обращения: 05.03.2024).

и распорядительные органы, а также СМИ. Для усиле-
ния правового обеспечения электорального суверени-
тета перспективным видится уточнение (в частном 
порядке) законных форм деятельности граждан в об-
ласти осуществления информирования о выборах 
либо исключение из избирательного законодатель-
ства такой возможности. Законодатель обращает вни-
мание на запрет опубликования результатов опросов 
общественного мнения, относящихся к общественно-
политической ситуации в стране, респуб ликанским 
референдумам или выборам Президента Респуб-
лики Беларусь, депутатов Палаты представителей, 
членов Совета Республики Национального собрания 
Респуб лики Беларусь. Так, в ст. 10.21 Кодекса Респуб- 
лики Беларусь об административных правонару-
шениях за нарушение данного запрета физически-
ми либо юридическими лицами без аккредитации 
предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа до 20 либо до 100 базовых величин 
соответственно.

В ходе организации и проведения выборов в еди-
ный день голосования 25 февраля 2024 г. аккредита-
цию в области проведения опросов общественного 
мнения прошли ряд подразделений и организаций, 
осуществляющих социологические исследования. 
Среди них Центр социологических и политических 
исследований Белорусского государственного универ-
ситета, Научно-исследовательский институт тео рии 
и практики государственного управления Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, 
Институт социологии Национальной академии наук 
Беларуси и др.4 Указанные подразделения и органи-
зации, осуществляющие социологические исследова-
ния, были вправе проводить опросы общественного 
мнения в ходе организации и проведения выборов 
депутатов в единый день голосования.

В соответствии с результатами анализа системы 
норм избирательного законодательства к основным 
субъектам информирования граждан о ходе подго-
товки и проведения выборов депутатов можно от-
нести Центральную комиссию, окружные, террито-
риальные и участковые избирательные комиссии, 
местные исполнительные и распорядительные ор-
ганы, а также СМИ. При этом в зависимости от ста-
дии избирательного процесса перечень субъектов, 
осуществляющих информирование избирателей 
о ходе подготовки и проведения выборов, содержание 
и форма подачи информации, места ее доведения до 
избирателей могут отличаться. Как отмечается в По-
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слании Конституционного Суда Республики Беларусь 
от 14 марта 2023 г. «О состоянии конституционной 
законности в Республике Беларусь», «необходимо 
шире использовать возможности социальной демо-
кратии, в том числе путем проведения общественных 
обсуждений, слушаний, консультаций, региональ-
ных и общенациональных диалогов для утверждения 
гражданского мира и создания условий созидатель-
ной деятельности всех членов общества» [5, с. 26].

На стадии образования избирательных округов 
Центральная комиссия публикует списки с указанием 
их данных, а также мест нахождения избирательных 
комиссий по выборам депутатов Палаты представи-
телей на своем официальном сайте. Местные испол-
нительные и распорядительные органы размещают 
на своих официальных сайтах списки избирательных 
округов с указанием их данных, а также мест нахо- 
ждения избирательных комиссий по выборам депута-
тов местных Советов. В печатных СМИ публикуются 
списки избирательных округов по выборам депутатов 
с указанием их данных, а также мест нахождения со-
ответствующих избирательных комиссий.

На стадии образования избирательных комиссий 
и участков для голосования местные исполнитель-
ные и распорядительные органы оповещают граждан 
о границах участков для голосования с указанием 
места нахождения участковых комиссий и помеще-
ний для голосования. В печатных СМИ публикуется 
информация об образовании окружных, террито-
риальных и участковых избирательных комиссий. 
На стадии формирования списков граждан, имею-
щих право участвовать в выборах депутатов, данные 
списки представляются избирательными комиссия-
ми гражданам для ознакомления.

Стадия предвыборной агитации сопровождается 
размещением Центральной комиссией и другими 
избирательными комиссиями информационных ма-
териалов о баллотирующихся кандидатах в депутаты 
по каждому избирательному округу на стендах, рас-
положенных на участках для голосования и в дру-
гих установленных для этого местах. «Во избежа-
ние спорных ситуаций рекомендуется согласовать 
с каждым кандидатом в депутаты сведения о нем, 
размещаемые в общем плакате в информационном 
материале»5. Во время предвыборной агитации из-
бирательные комиссии извещают граждан о дне про-
ведения выборов, времени и месте голосования, но-
мере телефона участковой комиссии.

Кандидатам в депутаты Палаты представителей 
предоставляются широкие возможности в области 
предвыборной агитации в СМИ. Так, в печатных СМИ 
обеспечивается бесплатная публикация их предвы-
борных программ. Телевидение и радио осуществля-

5Методическое пособие для территориальных и окружных избирательных комиссий / Центр. избират. комис. Респ. Беларусь. 
Минск : Бел. дом печати, 2023. С. 101.

ют бесплатную трансляцию выступлений кандида-
тов в депутаты Палаты представителей. Возможность 
трансляции дебатов с участием названных кандида-
тов гарантируется в соответствии с избирательным 
законодательством телевизионными СМИ, перечень 
которых определяется Центральной комиссией.

При освещении информации о кандидатах в де-
путаты местных Советов, за исключением кандида-
тов, баллотирующихся в местные Советы первич-
ного уровня, на стадии предвыборной агитации им 
предоставляется право на бесплатное размещение 
предвыборных программ на официальных сайтах со-
ответствующих местных исполнительных и распоря-
дительных органов (ст. 46 Избирательного кодекса).

В период предвыборной агитации в СМИ и ин-
тернете допускается обсуждение предвыборных про-
грамм кандидатов и их качеств гражданами, полити-
ческими партиями, общественными объединениями, 
трудовыми коллективами, а также доверенными лица- 
ми кандидатов в депутаты. Положения об этом праве 
также приводятся в юридической литературе, посвя-
щенной выборам [6, с. 40]. На наш взгляд, при таком 
широком подходе к публичным обсу ждениям кан-
дидатов в депутаты и их предвыборных программ 
могут возникать риски осуществления незаконных 
опросов общественного мнения в отношении под-
готовки и проведения выборов, облекаемых в формы 
всестороннего обсуждения в рамках предвы борной 
агитации. Этому, в частности, могут способствовать 
социальные сети, созданные как самими кандида-
тами в депутаты, так и иными, в том числе сторон-
ними, субъектами политической активности в ин-
тернете.

В период проведения досрочного голосования 
и единого дня голосования информационные ма-
териалы о кандидатах в депутаты, которые разме-
щены на стендах, расположенных на участках для 
голосования и в других установленных местах, и аги-
тационные печатные материалы, ранее размещен-
ные вне помещений для голосования, сохраняются 
там  же. Однако агитация в единый день голосования 
уже не допускается. В течение пяти дней до выборов, 
т. е. в период досрочного голосования, нельзя публи-
ковать, размещать в интернете результаты опросов 
общественного мнения, связанные с выборами де-
путатов и прогнозами результатов выборов.

На стадии подведения итогов выборов на офи-
циальном сайте Центральной комиссии, а также 
на официальных сайтах местных исполнительных 
и распорядительных органов сообщаются резуль-
таты голосования за кандидатов в депутаты Палаты  
представителей по всем избирательным округам Рес-
публики Беларусь и публикуется список избранных  
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депутатов. Наряду с этим на официальных сайтах 
местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов сообщаются результаты выборов и публи-
куются списки лиц, избранных в местные Советы 
депутатов по избирательным округам. В печатных 
СМИ сообщается об итогах выборов депутатов Пала-
ты представителей и местных Советов депутатов по 
всем избирательным округам Республики Беларусь 
и размещаются списки избранных депутатов. 

Поддерживая мнение Г. А. Василевича об обяза-
тельности публикации в СМИ отчетов о деятельно-
сти депутатов Палаты представителей, подчеркнем 
актуальность информирования избирателей даже 
после избрания депутатов [7, с. 20].

Обращаясь к правовой охране избирательного 
процесса в Республике Беларусь, следует отметить, 
что в ст. 192 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь установлена самостоятельная норма об ответ-
ственности за нарушение законодательства о вы-
борах, референдуме, отзыве депутата и реализации 
права законодательной инициативы граждан. Пре-
ступление, предусмотренное в упомянутой статье, 
выражается «...в подлоге документов по выборам, 

референдуму или отзыву депутата, либо нарушении 
тайны голосования, либо заведомо неправильном 
подсчете голосов или ином искажении результатов 
голосования, совершенных лицом, входящим в со-
став Центральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов, избирательной комиссии, комиссии по 
референдуму, комиссии по проведению голосования 
об отзыве депутата, или иным лицом, принимаю-
щим в установленном законодательством порядке 
участие в подготовке и проведении выборов, рефе-
рендума или отзыва депутата, либо в подлоге доку-
ментов при подготовке и проведении мероприятий, 
направленных на реализацию права законодательной 
инициативы граждан, совершенных должностными 
лицами государственных органов, общественных 
объединений, других организаций и иными лица- 
ми. Эти деяния наказываются штрафом или лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или ис-
правительными работами на срок до двух лет, или 
ограниче нием свободы на срок до пяти лет, или ли-
шением свободы на тот же срок» [4, с. 788].

Заключение

Инновации в положениях избирательного зако-
нодательства Республики Беларусь обеспечивают 
реализацию конституционных норм и требований 
о сохранении и упрочении электорального сувере-

нитета государства, формировании основ деятель-
ности Всебелорусского народного собрания и со-
вершенствовании правовых основ информатизации 
в управлении.
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ЛОРЕНЦ ФОН ШТЕЙН О СИСТЕМЕ И СТРУКТУРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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1)Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  
ул. Большая Черёмушкинская, 34, 117218, г. Москва, Россия

Аннотация. Одной из актуальных задач современной юридической науки является формирование научной 
концепции социального законодательства как крупного нормативного массива, который охватывает своим регули-
рованием отношения, связанные с обеспечением доступности для всех и гарантированным получением отдельными 
группами граждан на льготной или безвозмездной основе элементарных благ (образования, здравоохранения, жилища, 
социального страхования и т. д.). Выходя за границы трудового права и права социального обеспечения, социальное 
законодательство базируется на признании не только традиционных отраслей права, которым соответствуют от-
расли законодательства, но и комплексных сфер (отраслей) законодательства, не совпадающих с отраслями права. 
Обращение к наследию Лоренца фон Штейна позволяет по-новому взглянуть на историю правового регулирования 
таких важнейших областей для жизни общества, как промышленность, сельское хозяйство, торговля и общественное 
питание, жилищное и коммунальное хозяйство, образование, наука, культура, здравоохранение и др. Возвращение 
к идеям, положенным в основу формирования социального государства и его правовой системы во второй полови-
не XIX в., дает дополнительные аргументы для выстраивания оптимальной отраслевой структуры права современных 
государств, в которой для регулирования разных комплексов общественных отношений используются соответствую-
щие их специфике приемы и способы. 

Ключевые слова: социальное законодательство; Лоренц фон Штейн; социальное государство; государственное 
управление; административное право; трудовое право; отрасли и институты права.
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Abstract. One of the urgent tasks of modern legal science is the formation of a scientific concept of social legislation as 
a large normative body, covering in its regulation relations that concern ensuring accessibility for all and guaranteed receipt 
by certain groups of citizens on a preferential or free basis of basic benefits (education, healthcare, housing, social insurance 
and security, etc.). Going beyond the boundaries of labour law and social security law, social legislation is based on the recog-
nition of not only traditional branches of law, to which branches of legislation correspond, but also complex areas (branches) 
of legislation that do not coincide with branches of law. Turning to the legacy of Lorenz von Stein allows us to take a fresh 
look at the history of legal regulation of such important areas of society as industry, agriculture, trade and public catering, 
housing and utilities, education, science, culture, healthcare, etc. A return to ideas, laid down as the basis for the formation 
of the social state and its legal system in the second half of the 19th century, provides additional arguments for building an 
optimal sectoral structure of the law of modern states, in which techniques and methods corresponding to their specifics are 
used to regulate different complexes of social relations.

Keywords: social legislation; Lorenz von Stein; social state; public administration; administrative law; labour law; branches 
and institutions of law.
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обращения: 22.02.2024).

При обращении к имени профессора Лоренца 
фон Штейна (Lo renz von Stein), жившего и творивше- 
го в 1815–1890 гг., неизбежно возникает ассоциация 
с Веной, где он достаточно долго преподавал, и тео-
рией социального государства, основоположником 
которой его признают большинство современных 
ученых-правоведов. Однако зачастую из внимания 
упускаются очень важные детали: связь ученого с Рос-
сийской империей и его вклад в развитие теории со-
циального государства в рамках попытки создать 
общее учение о государственном управлении. Первая 
деталь заключается в том, что Л. фон Штейн являлся 
почетным членом Императорского Московского уни-
верситета с 1865 г.1 и членом-корреспондентом Импе-
раторской академии наук с 13 декабря 1874 г.2 Данные 
факты пока обойдены вниманием со стороны архив-
ной и исторической наук. Вторая деталь должна стать 
объектом серьезных научных изысканий предста- 
вителей юридической науки. 

Возвращение к идеям, ранее высказанным учены-
ми, их поиск и соотнесение с современными реалия-
ми важны, поскольку прежде всего они позволяют 
вычленить вечные проблемы, собрать предложения 
по их разрешению, провести анализ эффективности 
тех из них, что уже были использованы на практике. 
Современный образ научных изысканий, при котором, 

по меткому выражению С. Р. Микулинского, «легче 
и скорее самим осуществить исследование, чем искать 
необходимые сведения в литературе» (цит. по  [1, с. 17]), 
без периодического возвращения к идеям прошлого 
чреват появлением выводов, гипотез и открытий. 

Тем более важным представляется обращение 
к научному наследию ученого, который «вторую по-
ловину своей жизни посвятил созданию такой дис-
циплины, которая была бы для чиновников и обще-
ственных деятелей тем, чем служат пандекты для 
цивилистов» [2, с. 159]. 

Невзирая на вышедшие современные публика-
ции, в которых рассматривается наследие профес-
сора Л. фон Штейна, актуальное состояние социаль-
ного законодательства, подверженного попыткам 
вернуть многие отрасли и институты под влияние 
материнской отрасли (административного права), 
требует обращения к тому периоду, когда админи-
стративное право только появлялось из недр права 
полицейского. Именно в это время и происходило 
становление современной системы социального за-
конодательства, обособлялись такие нормативные 
массивы, как законо дательство о здравоохранении, 
образовательное законодательство, санитарно-эпи-
демиологическое законодательство, трудовое право 
и право социального обеспечения. 

Основная часть

Л. фон Штейн одним из первых наиболее четко 
сформулировал идеи и принципы, положенные в ос-
нову социального законодательства: степень цельно-

го личного развития отдельного члена характеризует 
степень и содержание развития самого государства; 
задача общества – достижение успеха каждым его 
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членом; государственное управление представляет 
собой совокупность сторон государственной дея-
тельности, которая создает отдельному человеку 
условия для его индивидуального развития, недо-
стижимые его собственными энергией и усилиями; 
развитие отельного члена общества происходит че-
рез деятельную помощь всех членов социума; забо-
та об отдельном члене общества означает и заботу 
общества о самом себе, заботу отдельного индивида 
о других [3, с. 8, 49, 50].

По мнению Л. фон Штейна, социальный вопрос 
касается не только проблемы бедных, он пронизыва-
ет все виды деятельности государства в отношении 
народонаселения и личности как его важной части, 
правового регулирования общественного здоровья 
(санитарный вопрос), материальных условий су-
ществования человека и содействия развитию лич-
ности, прежде всего при получении образования. 
Рассматривая складывавшиеся в то время в странах 
Европы системы образования и их правовое регули-
рование, Л. фон Штейн относил образование к пуб-
личному праву и выделял следующие его области: 
народное просвещение, профессиональное (специ-
альное) образование и общее образование.

Актуальными в последнее время являются во-
просы, касающиеся правового регулирования от-
ношений в сфере общественного здоровья. Данная 
тема стала дискуссионной не только в связи с наби-
рающими силу трендами здорового образа жизни 
и пандемией COVID-19, но и вследствие закрепления 
этого института на высшем законодательном уров-
не – в ст. 72 Конституции Российской Федерации.

Общественное здоровье представляет собой фе-
номен, первоначальный интерес к которому воз-
ник в рамках неюридических наук. В настоящее 
время право уже не ограничивается нормативным 
оформлением тех или иных элементов обществен-
ного здоровья (например, института санитарно-эпи-
демиологического благополучия), а воспринимает 
общественное здоровье с ориентацией на конститу-
ционные нормы как явление, требующее комплекс-
ной правовой идентификации, использования норм 
и институтов различных отраслей российского права.

В публикациях последнего времени отмечались 
следующие положительные результаты концентра-
ции нормативного материала в рамках правового 
института общественного здоровья: обеспечение си-
стемности и последовательности государственной 
политики; упорядочение приемов и способов, кото-
рые используются при регулировании отношений, 
охватываемых одной глобальной сферой – сферой 
общественного здоровья; поддержание согласован-
ности механизмов реализации прав и обязанностей 
субъектов системы общественного здоровья, с одной 
стороны, и субъектов системы медицинской помо- 
щи – с другой; соблюдение четкости в соотношении 
и соответствующая терминологическая ясность в ча-
сти таких базовых конструкций, как охрана здоровья 

граждан, здравоохранение, общественное здоровье 
[4; 5]. 

Л. фон Штейн изучал вопросы общественного 
здоровья именно в тот период, когда сложившийся 
неюридический интерес расширял свои границы 
и постепенно захватывал юридическое простран-
ство, что привело к интенсификации правотворче-
ского процесса. Ученый одним из первых предло-
жил периодизацию становления законодательства 
о здравоохранении. Зарождение этого процесса он 
относил к периоду с начала ХVIII в. до 1730-х гг., 
когда управление здоровьем осуществлялось прави-
тельственными органами через особую управленче-
скую деятельность по охране здоровья от непосред-
ственных и возможных опасностей при стремлении 
обеспечить медицинской помощью наибольшее ко-
личество людей.

Уже к концу ХVIII в., по мнению Л. фон Штейна, 
стало понятно, что основную сложность правово-
го регулирования здравоохранения составляло не 
управление и не лечение уже существующих болез-
ней, а попечение «об условиях сохранения здоровья», 
первыми шагами которого стала борьба «с врагами 
здоровья в неимущем классе» [3, с. 97]. Профессор 
полагал, что органы государственной власти уже 
в те годы могли сделать много в борьбе с причинами 
заболеваний, но мало в вопросе создания условий 
для поддержания крепкого здоровья. Специфика 
такой деятельности, ее эффективность обусловили 
перераспределение компетенций между уровня-
ми принятия управленческих решений. По мнению 
Л. фон Штейна, правительству следует остаться все-
общим высшим надзирателем и руководителем тех 
элементов, действия которых нельзя оставить на 
местном уровне, но попечение о здоровье должно 
стать делом самоуправления прежде всего общины: 
«Задача и сущность попечения о здоровье состоит, 
с одной стороны, в том, чтобы устранять условия 
жизни, которые подрывают здоровье, а с другой – 
создавать такие установления и учреждения, кото-
рые являются всеобщими условиями обеспечения 
и развития общественного здоровья» [3, с. 102].

Современное законодательство Российской Фе-
дерации об охране здоровья представлено медицин-
ским страхованием, лекарственным обеспечением 
(лекарственными средствами, наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами), нормами, ка-
сающимися предупреждения и лечения различных 
заболеваний (ВИЧ, психических заболеваний, ин-
фекционных заболеваний), санитарно-эпидемиоло-
гическим благополучием населения, отдельными ви-
дами медицинской деятельности (трансплантацией, 
генной инженерией, санаторно-курортным делом) 
[6, с. 46–60]. При этом современное законодатель-
ство Российской Федерации об охране здоровья гра-
ждан является иерархичной системой, главным актом 
которой выступает Федеральный закон от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации». Данным зако-
ном установлены основы правового регулирования 
институтов законодательства об охране здоровья 
граждан, которые выделяются, как правило, с учетом 
либо нозологии, либо особенностей медицинской 
помощи. Обособление того или иного института за-
вершается принятием соответствующего федераль-
ного закона [7, с. 22]. 

Комплексная природа отношений в сфере охраны 
здоровья граждан обусловлена многоаспект ностью 
деяний (действий или бездействий), связанных с реа- 
лизацией права на жизнь [6, с. 18]. Так, вопросы 
определения начала жизни и ее конца как биологи-
ческого и социального явления – прерогатива за-
конодательства об охране здоровья граждан. В то же 
время вопросы качества жизни, касающиеся полно-
ценного питания, доступных бытовых услуг и отдыха, 
регламентируются нормами гражданского законо-
дательства и законодательства о социальном обес-
печении. Весьма сложно отделить охрану здоровья 
от охраны среды обитания человека, между тем по-
следний вид отношений – предмет экологического 
законодательства. В российской правовой системе 
названные аспекты проблемы предмета правового 
регулирования законодательства об охране здоровья 
граждан выражаются в существовании «конфликт-
ного поля действия» многих законов, например Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (земли 
особо охраняе мых территорий и объектов), Феде-
рального закона от 14 марта 1994 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» и Фе-
дерального закона от 23 февраля 1993 г. № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах». В последние 
годы данная отрасль активно развивается, в ней 
возникают биомедицинские клеточные продукты 
(Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
«О биомедицинских клеточных продуктах»), теле-
медицина (Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам применения информационных технологий 
в сфере охраны здоровья») и др. 

Можно ли сравнивать современное законода-
тельство об охране здоровья граждан как часть со-
циального законодательства с той его концепцией, 
которая отражена в книгах профессора Л. фон Штей-
на, с теми содержанием и структурой, которые были 
характерны для законодательства о здоровье во вто-
рой половине ХIХ в.? Анализ идей Л. фон Штейна по-
зволяет сделать вывод о наличии сходных моментов 
в законодательстве о здравоохранении того периода 
и его современной «версии» в российском праве. 

Л. фон Штейн выделял следующие направления 
актов, касающихся «попечения о здоровье»: 

 • охрана здоровья в процессе воспитания (устрое-
ние приютов и школ для детей прислуги, забота 

о школьных помещениях, физическое воспитание 
посредством гимнастики, детский труд); 

 • охрана здоровья в жилищном строительстве 
(пожарная и иная безопасность строений, простор-
ные и светлые жилые помещения, забота о качестве 
воды, разработка градостроительного плана); 

 • охрана здоровья в трудовых отношениях в про-
мышленности (безопасность промышленной дея-
тельности по отношению к здоровью как третьих 
лиц, так и работников) [3, с. 103]. 

Каждую отрасль промышленного производства 
необходимо регулировать особым образом. Государ-
ственное управление должно затрагивать все пред-
приятия, независимо от их размера. На каждом из 
них должны соблюдаться обязательные требования 
в интересах охраны здоровья. 

Современные законодательные массивы прониза-
ны огромным количеством соответствующих норм, 
образующих вполне сформировавшиеся институты. 
Так, институт охраны здоровья обучающихся регули-
руется нормами ст. 41 и 42 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ст. 54 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» и включает 
в себя правила, касающиеся особенностей организа-
ции помощи обучающимся, требований к питанию 
обучающихся и проведению учебных занятий, про-
филактики заболеваний и оздоровления обучаю-
щихся, прохождения обучающимися медицин-
ских осмотров, санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, профилактики несчастных случаев 
и иной деятельности, наносящей вред здоровью 
обучаю щихся со стороны как самих обучающихся, 
так и иных лиц, и др. 

Современные требования к помещениям и про-
дукции с точки зрения их безопасности для здоровья  
человека являются предметом законодательства 
о техническом регулировании – огромного конгло-
мерата нормативов, правил, стандартов и иных доку- 
ментов. Например, согласно ст. 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации содержание общего 
имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме должно обеспечивать, помимо прочего, 
безопасность жизни и здоровья граждан. Постанов-
ление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 
“Санитарно-эпидемиологические требования к экс-
плуатации помещений, зданий, сооружений, обо-
рудования и транспорта, а также условиям деятель-
ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг”» касается вопросов обеспечения безопасности 
и сохранения здоровья потребителей бытовых услуг.

Охрана здоровья в трудовых отношениях явля-
ется одной из проблем, решение которых привело 
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к становлению рабочего (сегодня трудового) зако-
нодательства. Во времена Л. фон Штейна фабричное 
(рабочее) законодательство представляло собой до-
статочно разнородную совокупность норм, касаю-
щихся широкого круга проблем: от медицинского 
сопровождения трудовой деятельности до государ-
ственной системы социального страхования.

Началом действия рабочего законодательства 
для многих европейских государств принято счи-
тать введение общих мер по охране труда, связанных 
с законодательным установлением ответственности 
промышленников за несчастные случаи на произ-
водстве, а также ограничение труда женщин [8 с. 7; 
9, с. 150]. Временным периодом, с которого нача-
лось публично-правовое регулирование трудовых 
отношений (именно оно лежит в основе и рабочего 
законодательства, и законодательства о социаль-
ном обеспечении) была последняя треть ХIХ – нача- 
ло ХХ в.

Рабочее законодательство во времена его станов-
ления связывалось с внедрением справедливости 
в трудовые отношения, признанием того, что «ни 
одна область человеческих отношений не нуждается 
в такой степени в охране, доставляемой правом, как 
область отношений экономических, страшным деви-
зом которых является лозунг  “Слабые гибнут, слабого  
толкни”» [10, с. 8]. Однако, по мнению П. И. Астрова, 
улучшить ситуацию должна была не новая отрасль 
права, а гражданское право, которое, помимо проче-
го, «может открыто и властно поднять ценность че-
ловеческой жизни и здоровья на рынок и тем самым 
прекратить позорную спекуляцию на жизни и здо-
ровье» [11, с. 13]. Развитие трудовых отношений по-
казало недальновидность дореволюционного юри-
ста: не рынок способен решить проблемы защиты 
от эксплуатации лиц наемного труда, а лишь государ-
ственный контроль над отношениями работодателя 
и наемного рабочего. Современные попытки пред-
ложить человеческую жизнь и здоровье в качестве 
объекта рыночных отношений и обосновать такое 
предложение также представляются ничем иным, 
как попыткой воспроизвести уже пройденный за-
падной цивилизацией этап исторического развития 
[12, с. 247–252].

В истории рабочего законодательства принято 
выделять три этапа:

1) некоторое ограничение труда детей, начавшее ся 
в Англии с акта о регулировании труда детей и подрост-
ков на фабриках Соединенного Королевства (в 1802  
и 1819 гг. были приняты парламентские акты, запре-
тившие труд детей младше 9 лет и ограничившие 
их рабочее время 12 ч в сутки). Далее последовали 
аналогичные законы во Франции (1948) и в Россий-
ской империи (1882). Последний документ не только 
ограничил рабочий день малолетних и подростков, но 
и предусмотрел меры по образованию работающих 
детей [13, с. 84–85];

2) законодательное регулирование женского труда, 
которое началось с появления в Англии акта 1847 г., 
ограничивающего часы работы подростков и жен-
щин на фабриках;

3) регулирование отдельных сторон труда работ-
ников-мужчин в области рабочего времени, правил 
промышленной санитарии и техники безопасности 
[14, с. 15].

Таким образом, приблизительно в 1830-х гг. от-
дельные промышленно развитые государства за-
конодательно закрепили меры по охране труда тех 
категорий населения, которые в наибольшей сте-
пени страдали от произвола работодателей (дети, 
подростки, женщины). Такому повороту событий 
способствовали распространение опеки государства 
на новые категории населения и беспокойство о том, 
что дети не вырастут здоровыми работниками. Из-
вестный исследователь законодательства в области 
защиты детства П. И. Люблинский приводил доказа-
тельства того, что в Германии подобные меры были 
вызваны жалобами воинских властей на недобо-
ры рекрутов и их плохое состояние, а сами рабочие 
были всерьез озабочены конкуренцией со стороны 
более дешевого детского труда [15, с. 8].

Историческая значимость рабочего законода-
тельства состоит в том, что оно стало первой состав-
ляющей социального законодательства и в нем, как 
подчеркивал П. И. Новгородцев, не только провоз-
глашалась охрана государством интересов трудя-
щихся, но и признавались субъективные права за 
каждым рабочим [16, с. 9].

Социальные права пролетариата в области охра-
ны труда во второй половине XIX в. предполагали 
нормотворческие действия государства и исполнение 
предпринимателями их обязанностей, а не актив-
ность субъектов трудовых прав – рабочих. К упомя-
нутым правам относятся право детей не участвовать 
в отношениях по найму рабочей силы до определен-
ного возраста, право женщин и детей не трудиться 
в ночное время, право работать не большее коли-
чество часов, чем это установлено законом, и не-
которые другие.

Помимо трех указанных институтов здравоохра-
нительного законодательства, Л. фон Штейн выделял 
«строй лечения», или «медицинский строй», под ко-
торым понимал всю совокупность норм, касавшихся 
излечения уже «явившихся болезней». Последние 
разделялись на такие категории, как образование ле- 
чебного персонала и учреждение лечебных заведе-
ний [3, с. 105].

Рассматривая все многообразие лечебных за-
ведений Европы того времени (они имели форму 
благотворительных учреждений, учреждений, соз-
данных на пожертвования, общинных учреждений, 
учреждений земель и союзов, а также дифферен-
цировались по нозологии и были представлены 
госпиталями и заведениями для душевнобольных, 
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родильными и воспитательными заведениями, 
лечебницами на минеральных водах), профессор 
Л. фон Штейн настаивал на том, чтобы медицинские 
организации создавались для излечения больных 
(а не для присмотра и ухода за больными из мало-
имущих слоев населения), а «попечение о здоровье 

низших классов» развивалось отдельно [3, с. 109]. 
Ориентиром в данной области для ученого была 
Франция, где госпитали имели статус государствен-
ных заведений, существовали на налоги и созда-
вались государственными органами на основе за-
кона 1796 г.

Заключение

Проведенное исследование позволяет утвер-
ждать, что позицию Л. фон Штейна относительно 
системы законодательного обеспечения государ-
ственного управления конца XIX в. можно рассма-
тривать как одну из первых попыток концептуаль-

ного обоснования социального законодательства. 
Кроме того, многие положения разрабатываемой 
Л. фон Штейном теории социального государства 
были представлены в трудах российских ученых-
правоведов конца XIX в. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В. П. СКОБЕЛЕВ1)

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

Аннотация. Проводится сравнительно-правовое исследование применения современных информационных тех-
нологий в цивилистическом процессе иностранных государств и Республики Беларусь в таких сферах, как информи-
рование заинтересованных лиц и общественности о порядке разрешения споров, информационное обеспечение дея-
тельности судов, организация делопроизводства и решение иных сопутствующих правосудию вопросов, предъявление 
исков (иных заявлений) в суды, распределение дел между судьями, извещение участников судопроизводства, судебное 
доказывание и др. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что по уровню и глубине внедрения со- 
временных информационных технологий отечественное цивилистическое судопроизводство ничуть не уступает 
своим зарубежным аналогам, хотя определенный потенциал для его совершенствования в данном направлении есть.

Ключевые слова: цивилистический процесс; информационная технология; автоматизированная информационная 
система; веб-сайт; электронный сервис; электронный документ; электронная почта; СМС-сообщение; звуко запись; 
видеозапись; видео-конференц-связь; искусственный интеллект.

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CIVIL PROCESS 
OF FOREIGN STATES AND THE REPUBLIC OF BELARUS:  

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

V. P. SKOBELEV a

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

Abstract. A comparative legal study is conducted on the topic of modern information technologies use in the civil process 
of fore ign states and the Republic of Belarus in such areas as informing interested parties and the public about the procedure 
for resolving disputes, information support for the activities of courts, organising paperwork and resolving other issues, 
organi sational issues, filing claims (other statements) in courts, distributing cases between judges, notifying participants in 
legal proceedings, judicial proof, etc. As a result, it was concluded that in terms of the level and depth of implementation of 
mo de rn information technologies, domestic civil legal proceedings are in no way inferior to its foreign counterparts, although 
there is a certain potential for its improvement in this direction.

Keywords: civil process; information technology; automated information system; website; electronic service; electronic 
document; e-mail; SMS message; sound recording; video recording; videoconferencing; artificial intelligence.
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Введение

1В настоящей работе цифрами с точкой обозначается нумерация имеющих отношение к теме исследования проблемных 
вопросов, которая (нумерация) отражает логические взаимосвязи между данными вопросами и соответствует избранной 
автором последовательности освещения их в статье.

В цивилистическом процессе иностранных госу-
дарств современные информационные технологии 
применяются очень широко, причем для решения 
самых разнообразных вопросов. Изучение зарубеж-
ного опыта в указанной сфере имеет большое зна-
чение как для оценки текущего состояния уровня 
цифровизации отечественного судопроизводства, 
так и для определения направлений дальнейшего 
совершенствования процессуального законодатель-
ства – действующих Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хо-
зяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – ХПК), а также (в перспективе) Ко-
декса гражданского судопроизводства Республики 
Беларусь (далее – КГС), который в скором будущем 
придет на смену ГПК и ХПК. 

Отечественные авторы освещали отдельные на-
правления использования информационных тех-
нологий в цивилистическом процессе иностран ных 

государств [1–12], однако именно комплексного 
(в контексте всего многообразия таких направлений) 
сравнительно-правового анализа проведено не было. 
К числу направлений, по которым идет внедрение но-
вейших технологий в судебный процесс за рубежом, 
относятся такие, как информирование заинтересо-
ванных лиц и общественности о порядке разрешения 
споров, информационное обеспечение деятельно-
сти судов, организация делопроизводства и решение 
иных организационных вопросов, предъявление ис-
ков (иных заявлений) в суды, распределение дел меж-
ду судьями, извещение участников судопроизводства, 
судебное доказывание, совершение процессуальных 
действий в дистанционном формате, фиксирование 
хода судебных процессов, вынесение судебных актов, 
обнародование судебных постановлений, междуна-
родный гражданский процесс. Отмеченные направ-
ления в их сравнительно-правовом аспекте и составят 
объект исследования настоящей статьи.

Основная часть1

1. Для целей информирования заинтересован-
ных (т. е. желающих обратиться в суды или уже став-
ших участниками судебных процессов) лиц, а также 
общественности, государственных органов и иных 
структур о деятельности судов по рассмотрению ци-
вилистических дел современные информационные 
технологии находят свою реализацию прежде всего 
в следующих основных формах: в форме веб-сайтов 
судов (иных связанных с осуществлением правосу-
дия организаций) и в форме размещенных в зда-
ниях судов специальных компьютерных термина-
лов (киосков) [13, с. 358–359; 14, с. 52–60]. При этом 
единой стратегии организации соответствующих 
веб-сайтов нет. Так, в одних государствах данные 
процессы происходят в централизованном порядке: 
высшие суды, министерства юстиции или органы 
судейского самоуправления устанавливают правила 
размещения информации на сайтах судов, разраба-
тывают веб-шаблоны данных сайтов и т. п. В част-
ности, в Австрии министерство юстиции определяет 
вид информации, представляемой на сайтах судов, 
и способ ее размещения, в России организацион- 
ная работа по обеспечению непрерывного функцио- 
нирования интернет-сайтов федеральных судов 
и миро вых судей проводится Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Российской Федера-
ции. В других же государствах (например, в таких 
как Франция, Бельгия) суды вправе самостоятельно 
разрабатывать собственные интернет-сайты. Ин-
формация на сайтах обычно структурируется по 
разделам, адресованным различным субъектам: 

участникам судопроизводства, профессиональным 
юристам (судебным представителям), обществен-
ности, средствам массовой информации.

Как отмечается в литературе, «...несмотря на то 
что веб-сайты судов разных государств отличаются 
друг от друга по интерфейсу, дизайну, содержанию, 
имеющимся электронным сервисам, объединяет их 
то, что все они содержат информацию о законода-
тельстве, регламентирующем функционирование 
судебных органов, процессуальных правилах, об 
организации деятельности суда, его компетенции, 
распределении дел между судьями. Кроме того, они 
предоставляют пользователям доступ к картотеке 
судебных дел, графику рассмотрения судебных дел, 
к их материалам. Посредством обращения к сайту 
становится возможен доступ к информационным 
базам с судебными решениями, тексты которых в раз-
ных странах размещаются в сети Интернет либо 
в полном объеме, либо в виде выдержек. Доступ к ин-
формационным базам возможен бесплатно для всех 
пользователей (например, Финляндия, Англия) либо 
открыт для конкретных пользователей на платной 
основе (например, Италия)» [14, с. 53].

Примечательно, что на интернет-сайтах могут 
размещаться типовые формы некоторых подавае-
мых в суды заявлений. Так, на сайтах всех судов 
Франции, а также на административном сайте рес-
публики размещена типовая форма для использова-
ния упрощенной судебной процедуры по взысканию 
судебных средств (форма не является обязательной, 
но настоятельно рекомендуется к использованию), 
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на официальном сайте Генерального совета юсти-
ции Испании – стандартная форма заявления о вы-
даче судебного приказа (форма тоже не является 
обязательной), в Англии на сайте Службы сервиса 
Ее Величества – форма искового заявления [14, с. 83], 
на сайте, посвященном одной из разновидностей 
электронного приказного производства Германии 
(«Online-Mahnantrag»), – интерактивная (т. е. сразу 
указывающая пользователю на допускаемые им при 
ее заполнении ошибки) форма ходатайства о вы-
несении судебного приказа (заполненную форму 
можно сразу же отправить в электронном виде в суд 
или распечатать и направить в суд обычной почтой) 
[15, с. 113–114], на сайтах многих судов США пред-
ставлены типовые формы предъявления мелких ис-
ков [14, с. 56; 16, с. 22–23].

В ряде государств на веб-сайтах судов и других 
организаций присутствуют инструкции по ведению 
мелких дел в виде наглядных материалов и соответ-
ствующих программ. Подобные инструкции способны 
оказать заинтересованным лицам значительную по-
мощь как при подаче в суд заявления, так и в ходе под- 
готовки возражений на него, и, кроме того, они позво-
ляют снизить судебные издержки сторон за счет от-
сутствия необходимости привлекать к участию в деле 
адвокатов [16, с. 125–126]. Например, на официальном 
сайте правительства Великобритании для оказания 
помощи истцу при рассмотрении мелкого иска пред-
ставлены наглядные примеры, описываю щие весь 
механизм подачи иска на небольшую сумму (small 
claims) и все этапы его прохождения [16, с. 24], при-
чем на сайте есть также информация о типовых до-
кументах, которые могут выступать доказательства-
ми по определенным категориям споров [14, с. 56]. 
На официальном сайте суда Нью-Йорка содержится 
разъяснение на нескольких языках относительно по-
рядка предъявления мелких исков [16, с. 23]. 

Еще одной специфической чертой развития инфор-
мационных технологий в обозначенном направлении 
в зарубежных странах является то, что реализован-
ные на интернет-сайтах сервисы («Case management» 
в Австралии, «New generation court system» в Израиле, 
«PolisWeb» в Италии, «Electronic filing system» в Синга-
пуре, «Public access to court electronic records» в США, 
«Kyësty» в Финляндии) предоставляют возможность 
доступа (в том или ином объеме) к материалам гра-
жданских дел не только участникам судебных про-
цессов, но и любым другим лицам [14, с. 54–55, 57–60, 
69–70, 80].

Обращаясь к отечественному опыту в указанной 
сфере, следует отметить, что в стране функцио-
нирует Интернет-портал судов общей юрисдикции 
Респуб лики Беларусь (https://court.gov.by/ru). На пор-
тале присутствуют такие вкладки, как «Правосудие 
в Республике Беларусь» (включает информацию об 
истории белорусского правосудия, правовой основе 
современного судоустройства, статистическим дан-

ным, органам судейского сообщества, вопросам 
международной правовой помощи и пр.), «Верхов-
ный Суд Республики Беларусь» (содержит сведения 
о структуре высшей судебной инстанции, месте ее 
нахождения, времени работы, контактных данных), 
«Суды» (включает контактные данные всех функ-
ционирующих в Республике Беларусь судов, а в от-
ношении судов областного уровня, в том числе эко-
номических судов, также и другую информацию, 
в частности об истории создания, структуре, ком-
петенции, судебной практике), «Судебная практика» 
(содержит постановления Пленума Верховного Су- 
да Республики Беларусь и Прези диума Верховного 
Су да Республики Беларусь, в которых даны разъяс-
нения по вопросам применения законодательства, 
а также подготовленные высшей судебной инстан-
цией обзоры судебной практики и отдельные поста-
новления, вынесенные Верховным Судом в качестве 
суда первой, апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанции), «Как обратиться в суд» (включает 
в себя примерные образцы документов для обра-
щения в суд, разъяснения о порядке уплаты госу-
дарственной пошлины, поряд ке обжалования всту-
пивших и не вступивших в законную силу судебных 
постановлений, порядке направления обращений 
граждан и юридических лиц и др.), «Официальные 
печатные издания» (содержит подробную информа-
цию о журналах «Судовы вес нiк» и «Судебный вестник 
Плюс: экономическое правосудие», а также ссылку 
на электронную библио теку), «E-COURT (электрон-
ное судопроизводство)» по экономическим делам 
(https://service.court.gov.by/ru/public/schedule). Более 
подробно содержание последней из вкладок будет 
освещено ниже.

2. Необходимым условием эффективного осуще-
ствления правосудия в зарубежных странах являет-
ся информационное обеспечение судов, а именно 
наличие у судей возможностей пользоваться раз-
личными электронными информационными ре-
сурсами: информационно-поисковыми системами 
законодательства, банками судебных постановле-
ний, базами данных различных государственных 
органов [13, с. 354; 14, с. 97; 17, с. 19–20]. Например, 
в Азербай джане действуют системы «Государствен-
ный реестр населения» (содержит основную инди-
видуальную информацию (фамилию, имя, отчество, 
дату и место рождения, идентификационный номер, 
близких родственников и т. д.) о гражданах стра-
ны, а также иностранцах и лицах без гражданства), 
«Система исполнения судебных решений» (вклю-
чает данные об органах исполнения судебных ре-
шений и судебных решениях, переданных для ис-
полнения), «Реестр утративших силу документов» 
(инкорпорирует данные об утративших силу пер-
сональных доку ментах (удостоверениях личности, 
паспортах, доверенностях и т. д.)), «Персональное 
электронное ок но НПО» (содержит данные обо всех  
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зарегистрированных в Азербайджане некоммер-
ческих организациях и их деятельности), «Акты 
гражданско го состояния» (представлены сведения 
об органах, осу ще ствляющих регистрацию актов гра-
жданского состояния, а также о самих актах, оформ-
ленных в течение последних 80 лет), «Реестр правовых 
актов» (содержит информацию обо всех нормативных 
и ненормативных правовых актах Азербайджана) [18].

Что касается Республики Беларусь, то еще в 2018 г. 
практическими работниками отмечалось, что суды 
общей юрисдикции пользуются такими электрон-
ными информационными ресурсами (системами), 
как правовые базы «Эталон» и «КонсультантПлюс» 
(доступ к законодательству, международным догово-
рам, судебной практике и пр.), автоматизированная 
система «Паспорт» (предоставление данных паспор-
тов граждан Республики Беларусь), автоматизиро-
ванная информационная система «ГАИ-центр» (учет 
сведений о выдаче водительских удостоверений 
и владельцах транспортных средств), база данных 
Фонда социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 
(сбор информации о месте работы физических лиц 
и  пр.), единый государственный регистр недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
реестр оплаченных платежей посредством систе-
мы единого расчетного информационного про-
странства (проверка факта уплаты государственной 
пошлины), единый государственный банк данных 
о правонарушениях (внесение судами регистраци-
онных карточек по административным делам), под-
система «Документооборот» автоматизированной 
информационной системы судов общей юрисдик-
ции (далее – АИС СОЮ) (обеспечение регистрации 
документов в системе общего документооборота 
и осуществление контроля за их исполнением), ав-
томатизированная информационная система судов 
общей юрисдикции «Регистр населения» (доступ 
к персональным данным участников процессов при-
менительно к некоторым категориям судебных реше-
ний, определяющих статус граждан), система меж-
ведомственного документооборота (обеспечение 
взаимодействия государственных органов и иных 
организаций посредством обмена электронными 
документами), программа «Sud 3_4» (внесение учет-
но-статистических карточек по уголовным и гра-
жданским делам) [7, с. 417–418; 8, с. 423–424]. После 
внедрения в 2021 г. во всех судах республики еди-
ной многофункциональной АИС СОЮ обращение 
к необходимым информационным ресурсам других 
государственных органов и организаций осуществ-
ляется с помощью сервисов указанной системы, 
хотя к отдельным базам данных по-прежнему су-
ществует только дистанционный доступ через ин-
тернет-сайты соответствующих государственных ор- 
ганов (организаций) на основании заключенных 
с последними договоров [4, с. 557].

3. Важнейшее направление использования со-
временных информационных технологий в зарубеж-
ном цивилистическом процессе связано с решением 
вопросов организации работы судов, в том числе 
с ведением в них делопроизводства. Речь идет о так 
называемых системах управления движением дела, 
которые позволяют отследить весь путь движения 
судебного дела, начиная с его возбуждения и за-
канчивая вынесением решения, проконтролировать 
соблюдение процессуальных сроков, назначенных 
дат и некоторых других моментов, автоматизиро-
вать процессы решения многих вопросов (провер-
ки поступившего в суд заявления, его регистрации, 
выбора порядка (процедуры) для рассмотрения за-
явления по существу, подготовки дела, обработки 
статистических данных и пр.). 

Указанные системы могут иметь разные наиме-
нования, например «Case management» и «E-court 
strategy» в Австралии [14, с. 58–59, 68–69], «Элек-
тронный суд» в Азербайджане [18, с. 434], «Electro nic 
working» в Англии [14, с. 82], «New generation court 
system» в Израиле [14, с. 59–60, 67–68], «Electro nic 
civil proceeding» в Италии [14, с. 85–87], «Единая 
ав томатизированная информационно-аналитиче-
ская система судебных органов Республики Казах-
стан» в Казахстане [5, с. 31], «Правосудие» в России 
[13, с. 355–356], «Electronic filing system» в Сингапуре 
[14, с. 57–58, 63–64], «Case management / Electronic 
case files» в США, дополнением которой выступа-
ет упоминавшаяся выше система «Public access to 
court electronic records» [14, с. 54, 65–66], «E-SUD» 
в Узбекистане [19, с. 512–514], «TUOMAS» (система 
управления делом) и «SANTRA» (система электрон-
ной пересылки) в Финляндии [14, с. 64–65].

При этом важно подчеркнуть, что действующие 
в судах системы имеют, как правило, значительно 
более широкий функционал, нежели только осуществ-
ление управления движением дела. Так, Националь-
ная информационная система электронного судо-
производства «E-SUD» Узбекистана обеспечивает 
обмен документами между судами, другими органа-
ми и учреждениями, подачу в суды заявлений и при-
лагаемых к ним документов в электронном виде, 
автоматическое назначение состава суда, инфор-
мирование о дате и времени судебного заседания, 
получение судебных повесток и документов в элек-
тронном виде, ознакомление с материалами дела, 
участие в судебном заседании через видеотрансля-
цию, аудио- и видеофиксацию судебных заседаний, 
хранение и обработку информации, в том числе су-
дебных дел, ведение реестров судебных решений 
и исполнительных документов и др. [19, с. 513–514]. 
Аналогичным образом и в государственной автома-
тизированной системе России «Правосудие» функ-
ционируют множество (26) подсистем, в том числе 
6 подсистем специального программного обеспе-
чения, позволяющего автоматизировать все про-
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цессы судопроизводства: подсистемы «ГАС “Право-
судие”», «Судебное делопроизводство и статистика», 
«Видео-конференц-связь», «Судебная экспертиза», 
«Отображение информации коллективного пользо-
вания», «Банк судебных решений (судебной практи-
ки)» [13, с. 356].

В некоторых из систем реализованы весьма лю-
бопытные информационно-технические сервисы. 
В частности, функционирующая в Израиле система 
позволяет судье распределять необходимые дей-
ствия между участниками процесса и организовы-
вать последовательность их выполнения. Для этого 
все процессуальные действия были разбиты на кате-
гории, и каждое действие получило статус задания, 
автоматически назначаемого лицу, которое ответ-
ственно за его выполнение. Благодаря этому весь 
процесс управления каждым делом автоматизиро-
ван с помощью уведомлений – подсказок конкретно-
му лицу о необходимости совершить определенное 
действие. Подобный подход позволяет четко обозна-
чить порядок совершения различных действий по 
каждому гражданскому делу и тем самым повысить 
эффективность судопроизводства. Примечательно, 
что процесс планирования совершения действий 
по делу привязан к расписанию судьи [14, с. 67–68].

С применением электронных систем управления 
движением дела тесно связан вопрос о возмож ности 
ведения самих материалов дела в электронном виде, 
в том числе и в тех случаях, когда изначально по-
данные в суд документы были на бумажном носи-
теле. В этом отношении интерес представляет опыт 
Германии, Гражданское процессуальное уложение 
которой допускает ведение материалов дела в элек-
тронном виде, однако только в том случае, если 
это предусмотрено постановлением Федерального 
правительства Германии или правительства земли. 
При ведении материалов дела в электронном виде 
все бумажные документы подлежат сканированию 
на специальных скоростных сканерах в автомати-
ческом режиме, сканируются обе стороны каждого 
документа (так как с обратной стороны докумен-
та могут быть какие-то важные знаки), бумажные 
оригиналы документов хранятся по меньшей мере 
до вступления судебного акта в законную силу (по-
скольку отсканированный документ имеет меньшую 
юридическую силу, чем бумажный оригинал). Озна- 
комление заинтересованных лиц с материалами де-
ла, когда они имеют электронную форму, возможно 
несколькими способами: путем представления рас-
печатки скана документа, передачи такого скана по 
электронной почте или на носителе информации, 
а также путем воспроизведения файла документа 
на мониторе в помещении суда. Подобный вариант 
ведения дел в Германии не очень распространен, 
что связано прежде всего с небольшой доказатель-
ственной силой отсканированных документов. Кро-
ме того, в особых случаях (когда объем письменных 

документов очень велик) от перевода их в электрон-
ный формат допустимо отказаться [15, с. 21–25, 115, 
180; 20, с. 163–166].

В Республике Беларусь с 2021 г. введена в пол-
номасштабную эксплуатацию единая многофунк-
циональная АИС СОЮ [4, с. 556–558; 21, с. 6]. Она 
включа ет в себя ряд подсистем, в том числе под-
системы «Общее делопроизводство», «Управление 
кадрами», «Почтовое взаимодействие», «Приклад-
ное администрирование», «Судебное делопроизвод-
ство». Данная система позволяет сконцентрировать 
в рамках единой компьютерной сети информацию 
о всех судебных делах, жалобах и обращениях, их 
движении и результатах рассмотрения. Благодаря 
АИС СОЮ сотрудники судебной системы (что осо-
бенно актуально для осуществляющих контроль-
ные функции председателей судов и вышестоящих 
судебных инстанций) теперь в режиме реального 
времени могут иметь всю необходимую информа-
цию по движению того или иного дела, в любой мо-
мент могут проследить, какие действия предприня-
ты судом при рассмотрении дела на каждой стадии 
процесса, каким образом оформлены судебные до-
кументы. Как следствие, отпала потребность запол-
нения множества бумажных носителей информации 
(различных карточек и журналов), направления за-
просов о предоставлении интересующих сведений. 
Необходимость оперативного внесения в АИС СОЮ 
информации дисциплинирует работников судов, 
способствует более скорому рассмотрению споров.

Такая подсистема АИС СОЮ, как «Судебное де- 
лопроизводство», предоставляет возможность фор-
мировать единое электронное дело путем аккуму-
лирования и систематизации вынесенных по делу 
в электронной форме правовых актов, поданных 
ходатайств, собранных или представленных до-
казательств. Для развития указанной подсистемы 
АИС  СОЮ на законодательном уровне требуется 
предусмотреть, что процессуальные документы 
и прилагаемые к ним материалы могут быть поданы 
в суд заявителем в электронном виде с использо-
ванием электронной цифровой подписи. В рамках 
АИС СОЮ также функционирует модуль обезличи-
вания текстов судебных актов – программное обес- 
печение, позволяющее в автоматизированном ре-
жиме исключать из текстов итоговых судебных 
постановлений персональные данные участников 
споров и затем передавать уже обезличенные су-
дебные акты для размещения в общем доступе на 
Национальном правовом интернет-портале Респуб-
лики Беларусь (https://pravo.by). Кроме того, ресур-
сы АИС СОЮ позволяют осуществ лять извещение 
участников судопроизводства в электронной форме, 
проводить сеансы видео-конференц-связи, вести 
звуко- и видео запись хода судебных заседаний и пр.

4. Общей тенденцией развития современного про-
цессуального законодательства зарубежных стран  
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является то, что возможность обращения в суд в элек- 
тронной форме имеется практически в любой пра-
вовой системе, причем иногда такая возможность 
оговаривается даже на уровне наднациональных 
правовых актов (в частности, в Европейском союзе 
применительно к процедуре рассмотрения мелких 
исков [16, с. 23–24]). Разница состоит только в том, что 
в одних государствах (их совсем немного, например, 
Сингапур) указанная форма безусловно обязательна 
для применения. Так, в Сингапуре, являющемся об-
щепризнанным лидером в использовании новейших 
информационных технологий в судебной деятель-
ности, электронная форма подачи всех документов 
в суд стала обязательной для сторон с 2000 г. (этому 
предшествовал почти трехлетний период тестиро-
вания подобной модели в порядке эксперимента), 
подача документов осуществляется через выше-
упомянутую систему «Electronic filing system». Лица, 
которые в силу разных причин (в том числе и ввиду 
отсутствия у них подключения к системе «Electronic 
filing system») не имеют возможности самостоятель-
но направить в суд заявление в электронной форме, 
могут прибегнуть к помощи специальных сервисных 
бюро и направить свои заявления в суд через них 2 

[14, с. 57–58, 75–77].
В подавляющем же большинстве других госу-

дарств (в том числе в Англии [22, с. 8–11], Франции 
[23, с. 77]) подача исковых (и иных) документов в суд 
в электронном формате используется на доброволь-
ной основе в качестве альтернативы традиционной 
(бумажно-письменной) форме3. В этом плане весьма 
показательно, что процессуальное законодательство 
Франции [23, с. 77–78] и Швейцарии [20, с. 157–158] 
на случай подачи заинтересованным лицом заявле-
ния (ходатайства) в электронном виде сохраняет за 
судом право потребовать от лица также представить 
данное заявление (ходатайство) в обычном (бумаж-
ном) формате. При этом не во всех государствах дан-
ной группы электронная форма обращения в суды 
распространена повсеместно, нередко реализация 
указанной возможности предусматривается только 
для строго определенных звеньев (органов) судеб-

2Аналогичного рода помощь оказывается населению и в тех странах, в которых электронная форма обращения в суд 
не является безусловно обязательной. Для этого, например, в Израиле существуют специальные клиники и общественные 
центры, в Англии – специальные центры (см.: Решетняк В. И., Смагина Е. С. Информационные технологии в гражданском 
судопроизводстве (российский и зарубежный опыт). М. : Городец, 2017. С. 82). В ряде субъектов Российской Федера ции 
реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами посредством многофункциональных центров пре до став-
ления государственных и муниципальных услуг в соответствии с принципом «одно окно». Такие центры находятся в шаговой 
доступности от места проживания граждан (см.: Момотов В. В. Внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство: 
перспективы и риски // Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021 : сб. материалов VII Между-
нар. науч.-практ. конф. (Минск, 28 окт. 2021 г.). Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2021. С. 568).

3Хотя для некоторых категорий заявителей может устанавливаться требование об использовании только электронной 
формы обращения в суд. Например, в Германии адвокаты могут подавать ходатайства о вынесении судебного приказа лишь 
в электронном виде, причем даже в тех случаях, когда они действуют не от имени клиента, а в своих собственных интересах 
(см.: Брановицкий К. Л., Котельников А. Г., Решетникова И. В. Гражданское судопроизводство за рубежом. М. : Инфотропик 
медиа, 2013. С. 104 ; Брановицкий К. Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии: сравнительно-
правовой анализ. М. : Волтерс клувер, 2010. С. 87–88). Схожую тенденцию можно наблюдать и в США, где в отношении 
адвокатов действует неписаное правило о необходимости использовать средства электронной связи при подаче документов 
в федеральные суды (см.: Решетняк В. И., Смагина Е. С. Информационные технологии в гражданском судопроизводстве 
(российский и зарубежный опыт). М. : Городец, 2017. С. 81–82).

ной системы. Так, в Германии процессуальные доку-
менты могут быть поданы в суд в электронном виде, 
только если такой вариант коммуникаций с судом 
введен постановлением Федерального правитель-
ства Германии или правительства земли. По этой 
причине электронный способ подачи процессуаль-
ных документов применяется только в отдельных из 
участковых, земельных и федеральных немецких су-
дов. А автоматизированное электронное приказное 
производство может быть возбуждено в Германии 
вообще только в некоторых строго определенных 
судах [14, с. 71–72; 15, с. 13–15, 82–84].

Правовые системы зарубежных государств преду-
сматривают следующие способы обращения в суд 
в электронном формате:

 • направление заявления в суд по обычной элек-
тронной почте. Такой способ допустим, в частно-
сти, в Англии [14, с. 83], Германии [14, с. 72–73; 15, 
с. 11–16; 20, с. 151–152], Финляндии [14, с. 85];

 • использование специальной (особо защищен-
ной) электронной почты. Например, в Италии дей-
ствует сертифицированная электронная почта, вход 
в которую осуществляется с помощью смарт-карты, 
позволяющей идентифицировать авторизованных 
пользователей на основе их имени, налогового кода 
и цифровой подписи [14, с. 86, 92–93]. В Финлян-
дии для коммуникаций между адвокатами и суда-
ми внедрена безопасная электронная почта (систе-
ма «A-Mail»), которая делает безопасной отправку 
и получение сообщений с конфиденциальными ма-
териалами и документами в качестве приложений 
[14, с. 92];

 • применение специальных систем (платформ) 
для доставки электронных документов. В этом слу-
чае специальная система (платформа) выполняет 
роль своеобразного почтового посредника между 
отправителем и адресатом электронного сообще-
ния: сперва электронное сообщение поступает в спе-
циальную систему (платформу), а затем последняя 
информирует адресата о наличии для него электрон-
ного сообщения и предлагает его скачать. Например, 
в Австрии таким почтовым посредником является 
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электронный почтовый сервис «HPC dual» [20, с. 156, 
166–167], в Швейцарии – платформа «IncaMail», 
владельцем которой выступает почта Швейцарии 
[20, с. 167–168];

 • загрузку на электронный почтовый ящик суда. 
Использование электронных почтовых ящиков су-
дов довольно распространено в Германии [14, с. 62, 
72–73; 15, с. 9–11; 20, с. 151–152]. В Финляндии ист-
цы направляют свои заявления на общий почтовый 
ящик судов, откуда «SANTRA» (система электронной 
пересылки) автоматически пересылает заявления на 
индивидуальные почтовые ящики судов, на основа-
нии данных которых суды обновляют «TUOMAS» (си-
стема управления делом) [14, с. 84–85]. Полагаем, что 
разновидностью такого способа подачи документов 
является использование на сайте суда или другом 
интернет-ресурсе сервиса «Судебный (личный) каби-
нет» (как, например, в Казахстане [7, с. 418–419; 24], 
России [13, с. 357–358; 25, с. 567–568]), который по-
зволяет не только направлять в суд электронные 
обращения, но и осуществлять ряд других действий: 
отслеживать регистрацию и движение заявления 
в суде, уплачивать госпошлину, знакомиться с су-
дебными документами и пр.;

 • загрузку документов непосредственно в систе-
му управления движением дела соответствующего 
суда. Например, в Сингапуре процессуальные до-
кументы подаются посредством доступа заявите-
ля к системе «Electronic filing system» [14, с. 75–76], 
в США – через доступ заявителя к системе «Case 
management / Electronic case files» [14, с. 80];

 • заполнение форм процессуальных документов 
на веб-сайте суда или на каком-то другом интернет-
ресурсе. В частности, подача заявления в электронной 
форме в Федеральный суд Австралии осуществляется 
путем в том числе заполнения форм установленно-
го образца [14, с. 78]. Заполнение процессуальных 
форм требуется и при использовании таких видов 
немецкого автоматизированного приказного про-
изводства, как «ProfiMahn» и «Online-Mahnantrag» 
[15, с. 112–114]. В Великобритании судом графства 
Нортхемптоншир реализован проект «Money claim 
online», в рамках которого кредитор имеет возмож-
ность предъявить претензии должнику, используя 
специальную электронную форму [14, с. 84].

При подаче в суд документов в электронной фор-
ме является важным вопрос о том, в какой момент 
времени это технически может быть сделано. Так, 
если американская система «Case management  / 
Elec tronic case files» (равно как и большинство си-
стем, сервисов, механизмов, применяемых в дру-
гих странах) позволяет подавать в суд документы 
круглосуточно [14, с. 80], то, например, австрийский 
почтовый сервис «HPC dual» не осуществляет до-
ставку электронных документов с 16:00 до 24:00, 
а также в субботу, воскресенье и государственные 
праздники. Если документ все же будет направлен 

в систему, то отправителю придет сообщение о не-
возможности доставки с просьбой отправить доку-
мент в рабочее время [20, с. 166–167]. Английская 
система «Electronic working» работает круглосуточно 
и без выходных, однако формы исков, поступившие 
в нерабочие часы судебной канцелярии, будут счи-
таться поданными в дату издания (т. е. принятия) 
формы [14, с. 83]. 

Не менее важен вопрос обеспечения достоверно-
сти поданного в суд электронного заявления, т. е. га-
рантирования того, что обращение исходит от опреде-
ленного лица и что оно не подвергалось каким-либо 
модификациям со стороны посторонних субъектов. 
Этим целям служит использование в зарубежном 
цивилистическом процессе квалифицированной 
электронной подписи (в Республике Беларусь ее ана-
логом выступает электронная цифровая подпись) 
[14, с. 86, 92–93; 15, с. 11, 15, 20–21, 112, 114; 20, с. 157, 
168; 26, с. 545]. Хотя возможны и другие варианты. 
Так, в Австрии для использования почтового сервиса 
«HPC dual» лицу требуется активировать специаль-
ную функцию на любой из собственных банковских 
карт либо на карте гражданина Австрии. Сведения 
о карте с активированной функцией указываются 
при регистрации почтового ящика на упомянутом 
почтовом сервисе. Такой порядок дает возможность 
идентифицировать пользователя данного сервиса 
[20, с. 156, 167]. 

В США регистрация пользователя в системе «Case 
management / Electronic case files» с уникальным име-
нем и паролем заменяет собственноручную подпись 
заявителя [14, с. 81]. В Сингапуре, чтобы получить до-
ступ к системе «Electronic filing system», лицу нужно 
зарегистрироваться, приобрести необходимое обору-
дование и лицензионное программное обеспечение. 
При этом суды выполняют функции независимого 
сертификационного центра: после регистрации вы-
дают лицу смарт-карту, содержащую цифровой сер-
тификат, используя который, лицо получает доступ 
к системе «Electronic filing system» и возможность 
пользоваться предоставляемыми системой услу- 
гами [14, с. 75].

В Республике Беларусь основной формой пред-
ставления процессуальных документов в суды яв-
ляется традиционная (бумажная) форма, поскольку 
в ч. 1 ст. 242 ГПК, ч. 1 ст. 159 ХПК предусмотрено, 
что исковое заявление о возбуждении дела подается 
в суд в письменной форме. Наряду с этим ч. 2 ст. 7, 
ч.  2 ст.  55, ч.  4 ст.  262-1 ХПК допускают обраще- 
ние в суды, рассматривающие экономические дела, 
с исковыми заявлениями и иными процессуальны-
ми документами в электронном виде в порядке, 
установленном законодательством. Примечательно, 
что такой порядок действующим законодательством 
вплоть до настоящего времени не установлен. Вместе 
с тем возможность обращения в суды экономи ческой 
компетенции в электронном формате фактически 
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существует и реализуется посредством сервисов, 
представленных на Интернет-портале судов об-
щей юрисдикции Республики Беларусь. Как мы уже 
отме чали выше, данный портал имеет специальную 
вкладку «E-COURT (электронное судопроизводство)» 
по экономическим делам. Указанная вкладка содер-
жит такие сервисы, как «Расписание судебных засе-
даний», «Калькулятор гос пошлины», «Банк данных 
судебных постановлений», «Картотека обращений», 
«Картотека дел», «Уведомления», «Приказное произ-
водство». Неавторизованным пользователям портала 
доступны только сервисы «Расписание судебных за-
седаний» и «Калькулятор госпошлины», обращение 
же ко всем иным сервисам требует авторизации. 
Авторизоваться могут только те пользователи, ко-
торые прошли процедуру регистрации. Регистра-
ция предусмотрена для двух категорий пользовате-
лей: «юридическое лицо / субъект хозяйствования» 
(к этой категории относятся также индивидуальные 
предприниматели) и «физическое лицо / предста-
витель». При регистрации пользователи вводят све-
дения о своих логине и пароле, с помощью которых 
они в последующем будут проходить авторизацию на 
портале. Зарегистрированные пользователи, кроме 
всего прочего, имеют возможность в электронной 
форме подавать в суды экономической компетенции 
различные обращения (данная возможность откры-
вается после подачи пользователем (путем нажатия 
соответствующей кнопки в личном кабинете) заявки 
на использование сервиса подачи обращений в элек-
тронном виде и принятия этой заявки Верховным 
Судом Рес публики Беларусь).

Для оказания помощи в применении сервиса по-
дачи документов в электронном виде на интернет-
вкладке «E-COURT (электронное судопроизводство)» 
по экономическим делам в свободном доступе разме-
щены три инструктивных документа: «Руководство 
пользователя», «Требования к документам» и «На-
стройка рабочего места пользователя». Для отправки 
электронных обращений требуется использование 
интернет-браузера «Internet explorer 11» с установ-
ленной актуальной версией определенного крипто-
графического программного обеспечения. Алгоритм 
отправления обращения включает в себя следующие 
пять последовательных шагов (т. е. операций, совер-
шаемых посредством интерфейса соответствующего 
сервиса): 

1) выбор категории обращения (первичное обра-
щение, обращение в рамках уже имеющегося дела 
или обжалование судебных постановлений); 

2) выбор вида формируемого обращения в рамках 
ранее определенной категории (например, исковое 
заявление, заявление об отводе и т. д.); 

3) выбор суда, в который будет отправлено об-
ращение; 

4) заполнение информации о лицах, участвующих 
в деле;

5) прикрепление электронных копий направляе-
мых документов (искового заявления, прилагаемых 
к нему документов и т. п.). 

Каждый документ должен прикрепляться в виде 
отдельного файла. Допускается использование фай-
лов форматов pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg (jpg). 
При этом один прикрепляемый файл должен иметь 
объем не более 9 Мб, а общий объем прикрепляе-
мых файлов не должен превышать 23 Мб. Имя фай-
ла должно позволять идентифицировать документ 
и количество листов в нем. Особые требования ого-
вариваются в отношении отсканированных доку-
ментов: они должны иметь масштаб 1:1 и разреше-
ние не менее 300 dpi, содержать все аутентичные 
признаки подлинности (графическую подпись лица, 
печать, штамп, исходящий номер, дату обращения 
и др.), не иметь защиты от печати и копирования, 
а также не содержать интерактивных и мультиме-
дийных элементов, внедренных сценариев на язы-
ках программирования. При нарушении каких-либо 
из приведенных требований в регистрации обра-
щения может быть отказано с пометкой «несоблю-
дение требований к прикрепляемым файлам». Все 
прикрепленные для отправки в суд электронные 
документы должны быть подписаны хотя бы одной 
электронной цифровой подписью (может быть и не-
сколько электронных цифровых подписей, принад-
лежащих разным лицам, причем количество таких 
лиц неограниченно). Отследить судьбу поданного 
обращения пользователь может с помощью сервиса 
«Картотека обращений».

5. Весьма активно информационные технологии 
используются для распределения дел между судьями 
одного органа судебной системы (происходит это, 
как правило, с помощью функционирующей в суде 
электронной системы управления движением дела) 
[5, с. 31; 13, с. 356; 17, с. 89, 91, 99, 108, 118; 19, с. 514]. 

Так, еще в 2012 г. отмечалось, что в судах общей 
юрисдикции Украины действует автоматизирован-
ная система документооборота и персональный со-
став суда для рассмотрения конкретного дела опре-
деляется данной системой по принципу вероятности 
распределения дел при регистрации поступивших 
документов. При определении персонального соста-
ва суда автоматизированной системой документо-
оборота обеспечивается учет степени загруженности 
каждого судьи, его специализации, а также требова-
ния процессуального закона. Подобная процедура 
рассматривается как важная гарантия независимо-
сти и беспристрастности украинских судей [2, с. 60].

В судах Казахстана используется электронная си-
стема «Автоматическое распределение дел». Ее при-
менение устраняет влияние субъективного фактора 
и тем самым пресекает возможные коррупционные 
проявления. Система учитывает специализацию, на-
грузку, переназначение судьи в другой суд, выпол-
нение функций следственного судьи по уголовным 
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делам, дежурного судьи по административным де-
лам, нахождение в отпуске, командировке и на боль-
ничном. Процесс распределения дел полностью ав-
томатизирован, и какое-либо вмешательство в него 
руководства судов исключено [24, с. 79].

В Республике Беларусь, несмотря на внедрение 
АИС СОЮ, такие подходы не применяются (веро-
ятно, потому, что руководством судебной системы 
неоднократно высказывались сомнения в целесо-
образности подобных механизмов распределения 
дел между судьями [27, с. 7–8]). Согласно п. 11.1 Ин- 
струкции по делопроизводству в судах общей юрис-
дикции Республики Беларусь, утвержденной при-
казом Верховного Суда Республики Беларусь от 
3 ноября 2021 г. № 84, «поступившие дела, процессу-
альные документы после их регистрации в подсисте-
ме “Документо оборот” АИС СОЮ передаются пред-
седателю суда или его заместителю в соответствии 
с установленным распределением обязанностей для 
назначения судьи (судебного состава)».

6. Для целей извещения участников судопроиз-
водства (о возбуждении дела в суде, месте и времени 
судебного заседания, вынесении по делу судебного 
акта и пр.) в зарубежных государствах применяются, 
в частности, следующие современные информаци-
онные технологии: электронная почта, электрон-
ные сервисы (типа «Судебный (личный) кабинет») на 
веб-сайтах судов и иных информационных ресурсах, 
специальные системы (платформы) для доставки 
электронных документов (подобные австрийско-
му почтовому сервису «HPC dual» или швейцарской 
платформе «IncaMail»), СМС-сообщения, размеще-
ние объявлений в открытом доступе на веб-сайтах 
судов или других интернет-площадках [7, с. 418–419; 
13, с. 357–358; 14, с. 87–90, 92–93; 15, с. 101; 20, с. 156, 
167–168; 22, с. 13; 23, с. 78–79; 25, с. 568]. Вместе с тем 
могут встречаться и гибридные варианты, в кото-
рых имеет место сочетание современных технологий 
и традиционных (бумажно-письменных) способов. 
Так, в Финляндии судебная повестка может направ-
ляться по электронной почте в почтовое отделение 
по месту жительства ответчика, где повестка рас-
печатывается на бумажном носителе и доставляется 
ответчику уже в виде обычной корреспонденции 
[14, с. 89–90]. Такой же способ извещения применя-
ется в Казахстане [7, с. 420]. При этом весьма при-
мечательной тенденцией является то, что указанные 
способы извещений4 используются обычно лишь на 
добровольной основе, т. е. с согласия адресата или по 
его выбору соответствующих извещений [14, с. 90]. 
Например, в Италии стороны спора имеют возмо ж-
ность выбрать электронную или традиционную про-
цедуру оповещения с использованием документов 
на бумажном носителе [14, с. 88]. В США Правила 
гражданского судопроизводства допускают проце-

4По крайней мере посредством обычной электронной почты и СМС-сообщений, так как при их использовании очень 
высок риск недоставки и (или) непрочтения сообщения.

дуру направления документов в электронной фор-
ме лишь с согласия участников судебного процесса 
[14, с. 93]. Получения согласия сторон требуют так-
же швейцарское [20, с. 158] и французское [22, с. 66] 
процессуальное законодательство. В Германии элек-
тронная доставка искового заявления, поданного 
в электронной форме, осуществляется в безусловном 
(т. е. без получения согласия) порядке только адвока-
там, нотариусам, налоговым консультантам и иным 
лицам, на надежность которых можно положиться 
в силу их профессии, а также органам власти, корпо-
рациям и учреждениям публичного права. Любым же 
другим субъектам электронное исковое заявление 
может быть доставлено таким способом только с их 
согласия. Последнее действует лишь в рамках одного 
соответствующего производства и не может быть 
выражено конклюдентными действиями. При от-
сутствии согласия исковое заявление распечатыва-
ется и доставляется обычным способом [15, с. 18–20; 
20, с. 153].

В России положения ч.  2 п.  36 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству» гласят: «Извеще-
ние участников судопроизводства допускается, в том 
числе посредством СМС-сообщения в случае их согла-
сия на уведомление таким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адреса-
ту. Факт согласия на получение СМС-извещения под-
тверждается распиской, в которой наряду с данными 
об участнике судопроизводства и его согласием на 
уведомление подобным способом указывается но-
мер мобильного телефона, на который оно направ-
ляется» (характерно, что данный пункт изначально 
не содержал второй части, последняя была введена, 
очевидно, под влиянием возникших в правоприме-
нительной практике затруднений постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 февраля 2012 г. № 3).

В Республике Беларусь правовой основой для ис-
пользования современных средств извещения вы-
ступает ч. 2 ст. 143 ГПК, согласно которой участни-
ки гражданского судопроизводства в необходимых 
случаях могут быть извещены или вызваны «теле-
фонограммой или телеграммой, СМС-сообщением, 
с использованием факсимильной связи, глобальной 
компьютерной сети Интернет, в том числе электрон-
ной почты, а также иных средств связи, обеспечиваю-
щих фиксирование извещения или вызова». Сходная 
норма присутствует и в ч. 2 ст. 140 ХПК: «Суд, рассма-
тривающий экономические дела, вправе известить 
участников хозяйственного процесса посредством 
телефонограммы, телеграммы, факсимильной свя-
зи, глобальной компьютерной сети Интернет, в том 
числе электронной почты, а также с использованием 
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иных средств связи, обеспечивающих фиксирование 
факта извещения или вызова, в порядке, установ-
ленном законодательством».

Вместе с тем применение современных инфор-
мационных технологий для извещения участников 
оте чественного цивилистического процесса сопря-
жено с рядом проблем, главной из которых является 
недостаточная правовая урегулированность данных 
вопросов. Так, на законодательном уровне четко не 
определены основания применения современных 
средств извещения (остается неясным, когда суду 
следует использовать традиционные средства в виде 
заказных писем с уведомлением о получении, а когда 
СМС-сообщения и электронную почту), условия их 
использования (законодательство умалчивает о не-
обходимости получения согласия лица на использо-
вание современных средств извещений, поэтому на 
практике они применяются судами в одностороннем 
прядке ввиду лишь одного того обстоятельства, что 
канцелярии суда известен номер мобильного теле-
фона или адрес электронной почты участника про-
цесса) и последствия направления сообщений (не 
урегулировано, при соблюдении каких условий лицо 
может считаться извещенным при направлении ему 
СМС-сообщения или электронного письма)5.

7. Использование современных информационных 
технологий в доказательственной сфере охватыва-
ет собой два круга вопросов: вопросы доказывания 
с помощью электронных доказательств (допусти-
мость таких доказательств, их статус в процессе, до-
казательственное значение, порядок исследования 
и пр.) и вопросы применения электронных техноло-
гий для целей получения и исследования электрон-
ных и традиционных (т. е. не электронных) доказа-
тельств.

Что касается электронных доказательств (прежде 
всего документов в электронной форме), то подоб-
ного рода средства доказывания используются в ци-
вилистическом процессе повсеместно: как в стра-
нах Запада [20, с. 159–163; 28, с. 67, 122, 129, 198], 
так и в странах Востока [29, с. 124]. Различия могут  
быть связаны только со статусом таких доказательств 
и их доказательственной силой. Например, в России 
[30, с. 413–418], равно как в Англии [23, с. 195–196] 
и Швейцарии [20, с. 162], электронные документы 
относятся к письменным доказательствам и не име-
ют каких-либо преимуществ по сравнению с иными 
средствами доказывания. Вместе с тем в доказатель-
ственном праве Германии электронный документ счи - 
тается вещественным доказательством (поскольку 
рассматривается как компьютерный файл (графи-
ческий файл, аудио- или видеофайл)), а графический 
файл, имеющий квалифицированную электронную 
подпись, обладает повышенным доказательствен-

5Подробнее об этом см.: Скобелев В. П. Современные информационные технологии и способы извещения (вызова) 
участников цивилистического процесса // Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. Вып. 4. Гродно : ГрГУ, 2019. 
С. 223–247.

ным значением: является полным (т. е. полностью 
убеждающим суд в истинности соответствующего 
факта) доказательством того, что заявление исходит 
от определенного лица [15, с. 52–73]. Точно такого же 
подхода придерживается и австрийское процессуаль-
ное право [20, с. 161–162].

С целью получения и исследования доказательств 
информационные технологии могут использоваться 
в разных формах. Так, в английском гражданском 
судопроизводстве разрешено представлять докумен-
ты в формате видеоконференции [31, с. 70]. В Фин-
ляндии, поскольку допускается представление по 
электронной почте и использование в качестве дока-
зательств аудио- и видеозаписей, а также сведений, 
сохраненных в цифровой среде на электронных но-
сителях (рисунков, слайд-шоу и т. д.), залы судебных 
заседаний оборудуются камерами для документов 
и видеомониторами, ноутбуками для судей и сторон 
спора. Кроме того, в электронном виде по электрон-
ной почте с соблюдением требований конфиден-
циальности в ходе рассмотрения дела могут быть 
представлены заключения экспертов, показания 
свидетелей. Для заслушивания свидетелей, в том 
числе находящихся за пределами страны, в финских 
судах используется видео-конференц-связь [14, с. 95]. 
В целом в зарубежных странах является достаточ-
но распространенным применение видео-конфе-
ренц-связи для заслушивания пояснений экспертов 
[14, с. 95–96].

В Германии процессуальное законодательство 
не исключает проведения дополнительного допро-
са свидетеля по телефону или электронной почте 
[15, с. 34]. С помощью данных средств коммуника ций 
немецкий суд также управомочен выяснять в при-
каз ном производстве позицию заявителя в ситуа ции, 
когда имеются основания для отклонения поданно-
го им ходатайства о вынесении судебного приказа 
[15, с. 91–92]. В Швейцарии возможность принятия 
показаний по телефону относится к усмотрению суда 
[20, с. 162]. Правила английского гражданского су-
допроизводства дают судам право собирать дока-
зательства по телефону или с применением иных 
способов прямой устной связи [31, с. 65].

Электронные доказательства используются и в ци-
вилистическом процессе Республики Беларусь, причем 
по экономическим делам весьма активно [11, с. 637].  
Так, к письменным доказательствам ГПК (ч. 1 ст. 192) 
и ХПК (ч. 1 ст. 84) относят в том числе общедоступную 
информацию, записанную буквами либо выполнен-
ную в форме цифровой, графической записи, разме-
щенную в глобальной компьютерной сети Интернет 
и полученную в установленном законодательством 
порядке (правда, нельзя не отметить, что порядок 
получения данной информации законодательством 
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не установлен, что сохраняет значительную неопре-
деленность в вопросе о том, какие условия долж-
ны быть соблюдены для обеспечения законности 
указанных доказательств). В ч. 1 ст. 192 ГПК далее 
закреплено, что «документы, полученные с помо-
щью электронной, вычислительной и другой тех-
ники, являются доказательствами при условии их 
надлежа щего офор мления» (однако что понимать 
под надлежа щим офор млением, законодательство не 
раскрывает, за исключением тех документов, на ко-
торых распространяется действие Закона Респуб лики 
Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электрон-
ном документе и электронной цифровой подписи»).

ХПК к письменным доказательствам относит так-
же документы и материалы, полученные посред-
ством факсимильной, электронной или другой связи 
(ч. 1 ст. 84), при этом оговаривает, что «документы, 
полученные посредством факсимильной, электрон-
ной или другой связи, в том числе с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет, а также 
документы, подписанные электронной цифровой 
подписью или иным аналогом собственноручной 
подписи, допускаются в качестве письменных до-
казательств с соблюдением требований, установлен-
ных настоящим кодексом, иным законодательством 
или договором, к данному виду доказательств» (но 
ХПК и другие акты законодательства не устанавли-
вают требований относительно допуска в качестве 
письмен ных доказательств документов, полученных 
посредством факсимильной, электронной или другой 
связи, а также документов, подписанных электрон-
ной цифровой подписью; Закон Респуб лики Беларусь 
от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном до- 
кументе и электронной цифровой подписи» содержит 
требования, предъявляемые к электронным доку-
ментам, однако соответствующие предписания не 
определены там именно как требования к допуску 
электронных документов в качестве судебных до-
казательств). 

Самостоятельным видом доказательств ХПК назы-
вает звуко- и видеозаписи (ч. 2 ст. 83, ст. 90), а ГПК – 
звуко- и видеозаписи, кино- и видеофильмы, а так-
же записи на иных носителях информации (ст. 229). 
При этом общим для гражданского и хозяйственного 
процессов правилом является то, что не может вы-
ступать доказательством звуко- или ви деозапись, по-
лученная скрытым путем, за исключением случаев, 
когда такая запись допускается законом (ч. 3 ст. 90 
ХПК, ч. 3 ст. 229 ГПК).

В целом проблемы использования электронных 
доказательств в белорусском цивилистическом су-
допроизводстве связаны с недостаточным (фрагмен-
тарным) регулированием соответствующих вопро- 
сов. В этом плане значительные надежды возлага-
ются на КГС, который электронные доказательства 

6Подробнее об этом см.: Скобелев В. Видео-конференц-связь в гражданском процессе: о проблемах и перспективах 
использования // Юстиция Беларуси. 2016. № 9. С. 46–55.

квалифицирует в качестве самостоятельной разно-
видности средств доказывания (ч. 2 ст. 178) и отво-
дит электронным доказательствам специальный па- 
раграф в гл. 22 «Средства доказывания». Данный 
параграф содержит статьи, посвященные понятию 
электронных доказательств (ст. 199), порядку их пред-
ставления и истребования (ст. 200), особенностям ис-
следования (ст. 201), вопросам хранения и возраще-
ния электронных доказательств (ст. 202).

8. Основной информационной технологией, ис-
пользуемой в иностранных государствах для соверше-
ния процессуальных действий (прежде всего судебного 
разбирательства дела) в дистанционном форма- 
те, выступает видео-конференц-связь [14, с. 94–97; 
19, с. 514, 518; 25, с. 568]. Посредством данной тех-
нологии суд имеет возможность совершать соответ-
ствующие действия с участием лиц, находящихся 
в том числе в местах лишения свободы (или под 
стражей) [7, с. 419–420; 13, с. 358; 14, с. 95; 26, с. 546] 
и за границей (в рамках оказания международной 
правовой помощи по гражданским делам) [14, с. 95]. 
Хотя в то же время к технологии видео-конференц-
связи имеет место и достаточно осторожное отно-
шение, поскольку с ее применением связаны такие 
проблемы, как сложность идентификации участ-
ников процесса и подтверждения их полномочий, 
нарушение принципа непосредственности иссле-
дования доказательств, отсутствие прямого личного 
контакта допрашиваемых лиц с судом присяжных 
(в тех странах, где институт присяжных действует) 
[14, с. 96; 26, с. 546].

Для дистанционного совершения процессуаль-
ных действий может использоваться и телефонная 
связь. Так, в английском гражданском процессе су-
дам предоставлено право проводить слушания по 
телефону [31, с. 65]. И как отмечается в литературе, 
судьи становятся готовыми все больше общаться 
с солиситорами по телефону, чем вызывать их в суд, 
когда речь идет о небольших процессуальных во-
просах. С использованием телефонной связи воз-
можно проведение также промежуточного слушания 
[31, с. 70]. Опрос участников процесса по телефону 
допустим, как уже говорилось выше, также в Герма-
нии [15, с. 34, 91–92] и Швейцарии [20, с. 162].

В цивилистическом процессе Республики Бела-
русь допускается проведение судебных заседаний по-
средством систем видео-конференц-связи (ст. 185-1 
ГПК, ст. 176-1 ХПК). Однако применению этой тех-
нологии сопутствует и целый комплекс проблем6, 
которые прежде всего обусловлены фрагментарным 
(очень скудным) законодательным регулированием 
соответствующих вопросов, в том числе и вопроса 
о самом понятии видео-конференц-связи, а имен-
но данный способ коммуникаций предполагает 
использование только защищенных каналов связи 
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и специального программно-технического обору-
дования судов или же еще и каких-то других техно-
логий, в частности технологий связи по интернету. 
Отмеченное обстоятельство вкупе с дефицитом тех-
нической оснащенности судов привело на практике 
к распространенному использованию таких средств 
видеосвязи, как, например, Skype, Viber, WhatsApp 
(с характерными для них сложностями обеспечения 
в судебном заседании дисциплины, порядка, ин-
формационной безопасности и др.) [4, с. 559–561; 
11, с. 636–637]7.

Более того, в ч. 1 п. 15 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 31 марта 2021 г. 
№ 1 «О практике применения судами норм Граждан-
ского процессуального кодекса Респуб лики Беларусь, 
регулирующих производство дел в апелляционном 
порядке» было закреплено следующее положение: 
«Разъяснить, что юридически заинтересованные 
в исходе дела лица, свидетели и другие участники 
гражданского судопроизводства могут участвовать 
в заседании суда апелляционной инстанции путем 
использования систем видео-конференц-связи в по-
рядке, установленном статьей 419 ГПК, если явка 
конкретного участника невозможна по объективным 
причинам. В исключительных случаях при наличии 
технической возможности и зафиксированного со-
гласия юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц в открытом судебном заседании также могут 
использоваться и другие незапрещенные программ-
ные и аппаратные средства видеосвязи, позволяю-
щие дистанционно участвовать в судопроизводстве» 
(данное разъяснение уже подвергалось справедли-
вой критике в литературе [32, с. 111]).

Не менее актуальна и проблема обеспечения не- 
посредственности в исследовании судом доказа-
тельств. Согласно ч. 4 ст. 185-1 ГПК, ч. 4 ст. 176-1 ХПК 
доказательства, представленные в судебном засе-
дании в суде, который осуществляет организа цию 
видео-конференц-связи, подлежат направлению 
в суд, рассматривающий дело, не позднее дня, сле-
дующего за днем проведения судебного заседания. 
Получается, что непосредственный контакт суда 
с соответствующими доказательствами произой-
дет уже после того, как им по делу будет вынесено 
решение (ведь белорусское процессуальное законо-
дательство не допускает возможности отложить вы-
несение решения, заседание по делу всегда должно 
завершаться вынесением данного судебного акта).

9. Фиксирование хода судебных заседаний в зару-
бежных странах осуществляется с помощью аудио- 
и (или) видеозаписи с последующим составлением 
(а иногда и без) на бумажном носителе подробно-

7Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в зарубежных государствах. Например, в Казахстане помимо собственно 
систем видео-конференц-связи используются также программные средства TruConf, Zoom и WhatsApp (см.: Ахметзакиров Н. 
Суды Казахстана в условиях цифровой трансформации // Суд. весн. 2020. № 4. С. 78).

8Подробнее об этом см.: Скобелев В. Что меняется в ГПК? // Юрид. мир. 2020. № 9. С. 8–19 ; Он же. Что меняется в ГПК? // 
Там же. № 10. С. 8–20 ; Он же. Что меняется в ХПК? // Там же. № 11. С. 10–23 ; Он же. Что меняется в ХПК? // Там же. № 12. С. 8–24.

го или краткого протокола [13, с. 358–359; 14, с. 96; 
19, с. 514; 24; 25, с. 568]. В Республике Беларусь с 1 ян-
варя 2021 г. введено обязательное фиксирование 
хода судебных заседаний (отдельных процессуаль-
ных действий) с использованием средств звуко- или 
видеозаписи и составлением краткого бумажного 
протокола. Фиксирование судебного процесса тра-
диционным способом (путем изготовления развер-
нутого протокола в бумажном виде) осуществляется 
в тех случаях, когда отсутствует техническая воз-
можность ведения звуко-, видеозаписи или когда 
ни один из участников судопроизводства не явился 
в судебное заседание. Электронный носитель инфор-
мации, содержащий копию звуко- или видеозаписи 
(обычно это CD-ROM), приобщается к делу и вы-
ступает неотъемлемой частью краткого протоко-
ла. Заинтересованные лица вправе получить копию 
соответствующей записи, если судебное заседание 
(отдельное процессуальное действие) не проводи-
лось в закрытом режиме. В целом новый порядок 
фиксирования хода судебных процессов проявил 
свою высокую эффективность (он дисциплинирует 
и судей, и участников судебных процессов). Вместе 
с тем само правовое регулирование данного порядка 
изобилует множеством (как крупных, так и менее 
значимых) изъянов8. Например, процессуальные 
кодексы не определяют в каких случаях должно ис-
пользоваться средство звукозаписи, а в каких сред-
ство видеозаписи процесса и вправе ли оказывать 
влияние на выбор конкретного технического сред-
ства участники судопроизводства.

10. При вынесении судебных постановлений со-
временные информационные технологии могут ис-
пользоваться в разных формах. В частности, ком-
пьютерные технологии повсеместно используются 
судьями в зарубежных странах для изготовления 
(набора) текста судебных постановлений и их после-
дующей распечатки на бумажном носителе. Инфор-
мационные технологии делают возможным широкое 
применение электронных шаблонов судебных актов. 
Например, во всех российских арбитражных судах 
используются шаблоны судебных актов, которые в ав-
томатизированном режиме доступны для работы 
в личном кабинете судьи и работника аппара та суда 
[13, с. 357]. С помощью информационных техноло-
гий также может происходить направление (пред-
ставление) судебного постановления в электронном 
виде заинтересованным лицам посредством обычной 
электронной почты [15, с. 25–27, 180], защищен- 
ной электроной почты [14, с. 86, 92–93], сервиса «Су-
деб ный (личный) кабинет» [7, с. 419; 13, с. 357–358], 
специальной системы (платформы) для доставки 
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электронных документов [20, с. 158, 168], действую-
щей в суде системы управления движением дела 
[14, с. 57–58] и т. п.

Однако один из наиболее актуальных вопросов 
в отмеченной сфере заключается в том, возможно 
ли автоматизированным системам доверить непо-
средственное вынесение судебных актов по делу. 
В данном направлении информационные техноло-
гии используются прежде всего в ситуациях, когда 
результат разрешения спора имеет очевидный, за-
ранее известный характер, т. е. используются в упро-
щенных, в том числе приказном, производствах. 
Например, в немецком приказном производстве 
обоснованность требований взыскателя не проверя-
ется по существу, поэтому сведения, указанные взы- 
скателем в определенной форме при обращении в суд, 
в автоматизированном режиме переносятся в текст 
судебного приказа, а затем и в текст приказа об испол-
нении [15, с. 84–114]. В Финляндии, если ответчик не 
представляет в установленный срок отзыв на подан-
ное истцом заявление о повестке, то с помощью систе-
мы «TUOMAS» изготавливается решение, основанное 
на сведениях, которые содержатся в заявлении ист-
ца о повестке [14, с. 64–65]. В Российской Федерации 
имеется и уже применяется на практике в отдельных 
регионах программа для подготовки судебных при-
казов с использованием конструктора шаблонов, при 
этом окончательное решение о вынесении судебного 
приказа оставлено за судьей [25, с. 570].

Гораздо более сложен вопрос, допустимо ли ав-
томатизированным системам доверять вынесение 
судебного акта, когда результат разрешения спора 
неочевиден. Данная проблема связана с внедрением 
в судопроизводство технологий искусственного ин-
теллекта. Вопросы применения в цивилистическом 
процессе искусственного интеллекта в настоящее 
время очень активно обсуждаются в литературе [25; 
26, с. 547–548; 33; 34], в том числе и белорусской [1; 6]. 
Вместе с тем с практической точки зрения ситуация 
такова: ввиду существенных рисков, сопутствующих 
использованию технологий искусственного интел-
лекта (главным из которых является риск вынесе-
ния неправильных решений), национальные пра-
вительства не спешат внедрять эту технологию для 
полноценного (вместо живого судьи) разрешения 
дел, автоматизированные системы, в которых реа-
лизованы технологии искусственного интеллекта, 
используются преимущественно как средства ока-
зания содействия судье.

Например, в Китае внедрена и используется раз-
работанная академией наук технология машинного 
обучения «System of systems», которая в том числе 
составляет процессуальные документы и даже ис-
правляет то, что она считает ошибками в пригово-
ре. Согласно предписанию Верховного народного 
су да КНР, каждый судья по каждому делу обязан 
консуль тироваться с системой. Если судья не со-

гласен с ее рекомендациями, то он должен пред-
ставить системе письменное объяснение для учета 
и проверки. Внедрение указанной системы позво-
лило сократить среднюю нагрузку на судью более 
чем на 33 % и сэкономить 1,7 млрд рабочих часов 
в течение двух лет [10, с. 80–81]. В России на 2024 г. 
запланирован запуск единого суперсервера «Право-
судие онлайн», в котором будут применяться техно-
логии искусственного интеллекта. Главной задачей 
последних станет автоматизированное составление 
проектов судебных актов на основе анализа тек- 
ста процессуа льного обращения и материалов су-
дебного дела [25, с. 568–569].

Что касается Республики Беларусь, то для участни-
ков экономических дел на вкладке «E-COURT (элек-
тронное судопроизводство)» по экономическим де- 
лам Интернет-портала судов общей юрисдикции 
Республики Беларусь предусмотрен сервис «Банк 
данных судебных постановлений», позволяющий 
знакомиться с резолютивной частью судебных поста-
новлений. Элементы же технологий искусственного 
интеллекта реализованы в модуле обезличива ния 
текстов судебных решений, являющемся подсисте-
мой АИС СОЮ (работа искусственного интеллекта 
контролируется работником суда, который при необ-
ходимости вносит в нее корректировки) [11, с. 636].

11. Обнародование текстов судебных актов, т. е. 
предание гласности с возможностью ознакомления 
с ними абсолютно любых лиц, в зарубежных странах 
происходит путем формирования банков данных су-
дебных постановлений и обеспечения доступа к ним 
через определенные сервисы в интернете [5, с. 31; 9; 
19, с. 519–520; 24, с. 79; 25, с. 567]. В Республике Бела-
русь Национальным центром правовой информации 
совместно с Верховным Судом Республики Беларусь 
в 2020 г. был создан и с 1 января 2021 г. представлен 
на Национальном правовом интернет-портале Рес-
публики Беларусь общедоступный электронный банк 
судебных решений (доступ к нему осуществляется 
по вкладке «Банк судебных решений» указанного 
портала) [11, с. 635–636; 35]. В банке размещаются 
только вступившие в законную силу судебные по-
становления судов общей юрисдикции Республики 
Беларусь, за исключением судебных постановлений 
по отдельным категориям дел. До размещения в бан-
ке из судебных постановлений исключается инфор-
мация, позволяющая идентифицировать участников 
процесса. Для этого в АИС СОЮ в автоматическом 
режиме (но под контролем работников судов) функ-
ционирует модуль обезличивания судебных поста-
новлений. Для удобства пользования указанным 
банком предусмотрен сервис поиска, включающий 
такие критерии отбора судебных постановлений, 
как форма судопроизводства, наименование суда, 
вид постановления, номер дела, дата вынесения 
и др. Существует также возможность подписки на 
получение по электронной почте перечней судебных 
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постановлений, размещенных в банке в течение дня. 
Статистические данные свидетельствует о постоян-
ном росте числа обращений к банку, а значит, о его 
востребованности у пользователей.

12. В области международного гражданского про-
цесса современные информационные технологии 
используются для направления запросов о правовой 
помощи, а также непосредственно в ходе оказания 
такой помощи. Например, на территории Европей-
ского союза функционирует система под наимено-
ванием «E-Codex». Данная система трансформи-
рует запрос, подготовленный в правовой системе 
одной страны (на языке последней и со ссылками 
на ее законодательство), под правовую систему той 
страны, в которую запрос направляется (на языке 
последней и со ссылками на ее законодательство) 
[3, с.  539–540]. В Финляндии для заслушивания 
свидетелей, находящихся за пределами страны, на 
основании договоров об оказании международной 
правовой помощи по гражданским делам исполь-
зуется видео-конференц-связь [14, с. 95].

Республика Беларусь при оказании правовой 
по мощи в сфере международного гражданского 
процесса связана содержанием соответствующих 
международных договоров, которые использования 

современных средств коммуникаций не предусма-
тривают. По этой причине белорусские суды при-
меняют электронные средства связи для указанных 
целей лишь в порядке исключения: когда происхо-
дит приостановка приема международных почтовых 
отправлений (что имело место в период пандемии 
COVID-19), когда требуется ускорить исполнение су-
дебного поручения об извещении, направленного 
в установленном международным договором по-
рядке, когда необходимо получить дополнительные 
документы при рассмотрении ходатайств о при-
знании и приведении в исполнение иностранных 
судебных решений [11, с. 635; 12, с. 643]. В связи 
с этим вполне закономерно, что отечественными 
юристами ставятся вопросы о создании системы 
электронного правосудия в рамках заключенных 
на уровне СНГ многосторонних конвенций о пра-
вовой помощи [3, с. 540–542], о разработке единой 
элек тронной системы (портала, платформы), спо-
собной обеспечить оперативный обмен между госу-
дарствами – участниками СНГ необходимой право-
вой информацией и процессуальными документами  
[12, с. 642–643], о внедрении системы международ-
ного межведомственного документооборота в рам-
ках ЕАЭС [11, с. 635].

Заключение

Проведенное исследование показывает, что по 
уровню и глубине внедрения современных инфор-
мационных технологий отечественное цивилисти-
ческое судопроизводство ничуть не уступает своим 
зарубежных аналогам. Вместе с тем определенный 
потенциал для совершенствования процессуального 
законодательства в данном направлении, безуслов-
но, еще есть. Например, имеет смысл предусмотреть 
использование элементов электронного правосу-
дия (особенно судебных извещений посредством 
СМС-сообщений и электронной почты) только на доб- 
ровольной основе, т. е. при наличии прямого согла-
сия заинтересованных лиц. Имеет смысл расширить 
(за счет гражданского судопроизводства) возмож-
ности обращения в электронной форме в суды, при 

этом наравне с электронной цифровой подписью 
использовать другие (что особенно актуально для 
граждан) способы идентификации подателей заяв-
лений. По ряду направлений требуется санкциони-
ровать использование новейших технологий (рас-
пределение дел между судьями, международный  
гражданский процесс) или же детализировать по-
рядок их применения (судебные извещения, дис-
танционное участие в процессуальных действиях, 
судебное доказывание и др.). В любом случае вно-
симые в законодательство дополнения и изменения 
должны учитывать национальные традиции, тен-
денции развития правоприменительной практики 
и реальные технические возможности потенциаль-
ных «потребителей» правосудия.

Библиографические ссылки

1.  Габриянчик АБ. Технологии искусственного интеллекта в гражданском и хозяйственном процессах. В: Мар-
тыненко ИЭ, редактор. Проблемы гражданского права и процесса. Выпуск 6. Гродно: Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы; 2021. с. 271–279.

2.  Дубровин Е, Мартинович И. Суды общей юрисдикции в Украине. Юстиция Беларуси. 2012;3:57–60.
3.  Ковпаев СС. Актуальные вопросы формирования системы электронного правосудия в отношениях с иностран-

ными судами. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. 
Cборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 538–542. 

4.  Лях НВ. Формирование и использование информационных ресурсов в рамках единой информационной инфра-
структуры судов. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. 
Cборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 556–562.

5.  Любецкая С. Судебное администрирование как одна из форм совершенствования системы судопроизводства 
в Республике Беларусь. Судовы веснiк. 2013;4:29–31.



73

Гражданское право и гражданский процесс
Civil Law and Civil Procedure

6.  Савенок АЛ. Правовое регулирование применения технологий искусственного интеллекта. В: Карпович НА, 
редактор. Право в современном белорусском обществе. Выпуск 16. Минск: Колорград; 2021. с. 4–10. 

7.  Савчук ВВ. Проблемы и перспективы применения электронных коммуникаций и информационных ресурсов 
в судах общей юрисдикции Республики Беларусь. В: Коваленко ЕИ, редактор. Информационные технологии и право: 
правовая информатизация – 2018. Cборник материалов VI Международной научно-практической конференции; 17 мая 
2018 г.; Минск, Беларусь. Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2018. с. 417–422. 

8.  Сенько ВА. Актуальные вопросы развития информатизации судебной системы и обеспечения исполнения ис-
полнительных документов. В: Коваленко ЕИ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатиза-
ция – 2018. Cборник материалов VI Международной научно-практической конференции; 17 мая 2018 г.; Минск, Беларусь. 
Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2018. с. 423–427.

9.  Тевелева ВН. О системах электронного опубликования судебных решений в зарубежных странах. В: Семенков ВИ, 
редактор. Право в современном белорусском обществе. Выпуск 8. Минск: Аинформ; 2013. с. 486–492. 

10.  Толочко ОН. Правовые проблемы использования технологий машинного обучения. В: Василевич ГА, редактор. 
Актуальные проблемы достижения целей устойчивого развития в условиях цифровой трансформации государства и пра-
ва в Республике Беларусь. Материалы Республиканской научно-практической конференции; 18–19 ноября 2022 г.; Минск, 
Беларусь. Минск: БГУ; 2022. с. 79–84. 

11.  Харитонюк КН. Современные тенденции электронного судопроизводства и применение электронных до-
казательств по экономическим делам. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая 
информатизация – 2021. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; 
Минск, Беларусь. Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 633–638.

12.  Хотько ЕП. Совершенствование правового регулирования информационных отношений в гражданском судо-
производстве. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. 
Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 639–643.

13.  Агеев ВВ. Состояние и перспективы информатизации судов и системы Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации. В: Коваленко ЕИ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатиза-
ция – 2018. Cборник материалов VI Международной научно-практической конференции; 17 мая 2018 г.; Минск, Беларусь. 
Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2018. с. 354–359.

14.  Решетняк ВИ, Смагина ЕС. Информационные технологии в гражданском судопроизводстве (российский и зарубеж-
ный опыт). Москва: Городец; 2017. 304 с.

15.  Брановицкий КЛ. Информационные технологии в гражданском процессе Германии: сравнительно-правовой анализ. 
Москва: Волтерс клувер; 2010. 208 с. 

16.  Сивак НВ. Упрощенное производство в арбитражном процессе. Москва: Проспект; 2014. 136 с.
17.  Чуча СЮ, редактор. Электронное правосудие. Электронный документооборот. Москва: Проспект; 2018. 240 с. 
18.  Самедзаде Агасамед оглы АК. Информационные технологии на службе органов юстиции. В: Коваленко ЕИ, ре-

дактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2018. Cборник материалов VI Международной 
научно-практической конференции; 17 мая 2018 г.; Минск, Беларусь. Минск: Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь; 2018. с. 432–437.

19.  Ибрагимова СЭ. Обеспечение информационно-коммуникативного сопровождения суда в рамках программы 
«E-SUD» (опыт Республики Узбекистан). В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая 
информатизация – 2021. Cборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; 
Минск, Беларусь. Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 512–521.

20.  Брановицкий КЛ, Котельников АГ, Решетникова ИВ. Гражданское судопроизводство за рубежом. Москва: Инфо-
тропик медиа; 2013. 248 с.

21.  Киселева О. Работу судов – на принципиально новый организационный, качественный и технический уровень 
(интервью с первым заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь В. Л. Калинковичем). Судовы 
веснiк. 2019;4:3–8.

22.  Ермакова ЕП. Реформы гражданского судопроизводства, арбитража и медиации в зарубежных странах 2014–2018 гг. 
(Австралия, Англия, Германия, Канада, США, Франция). Москва: Инфотропик медиа; 2018. 192 с.

23.  Кулакова ВЮ, редактор. Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и Англия). Москва: Проспект; 2018. 256 с.
24.  Ахметзакиров Н. Суды Казахстана в условиях цифровой трансформации. Судовы веснiк. 2020;4:78–79.
25.  Момотов ВВ. Внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство: перспективы и риски. В: Мательский АФ, 

редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. Cборник материалов VII Междуна-
родной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь; 2021. с. 567–573.

26.  Кощеева ЕС. Применение российскими судами цифровых технологий в гражданском и арбитражном судо-
производстве. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. 
Cборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 543–549.

27.  Калинкович В. Руководитель суда в современных условиях. Судовы веснiк. 2015;3:3–8.
28.  Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж. Москва: 

Инфотропик медиа; 2012. 544 с. 
29.  Ковыршина НА. Гражданское судопроизводство в монархиях Арабского Востока. Москва: Российский университет 

дружбы народов; 2013. 171 с. 
30.  Фокина МА, редактор. Курс доказательственного права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Админи-

стративное судопроизводство. Москва: Статут; 2019. 656 с. 
31.  Кудрявцева ЕВ. Гражданское судопроизводство Англии. Москва: Городец; 2008. 320 с.
32.  Таранова ТС, редактор. Теоретические и практические проблемы реформирования цивилистического судопроиз-

водства. Минск: Колорград; 2021. 348 с.
33.  Князькин СИ. Идеологические и процессуальные предпосылки использования искусственного интеллекта в су-

допроизводстве. В: Мательский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021.  



Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2024;1:59–75 
Journal of the Belarusian State University. Law. 2024;1:59–75

74

Cборник материалов VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 528–533.

34.  Курочкин СА. Искусственный интеллект и будущее гражданского процесса. В: Молчанов ВВ, редактор. Уче-
ние о гражданском процессе: настоящее и будущее. Сборник докладов II Международной научной конференции памяти 
М. К. Треушникова; 9 февраля 2023 г.; Москва, Россия. Москва: Зерцало-М; 2023. c. 158–162. 

35.  Радиванович НН, Кебикова ИВ. Общедоступный электронный банк судебных решений в сети Интернет. В: Ма-
тельский АФ, редактор. Информационные технологии и право: правовая информатизация – 2021. Cборник материалов 
VII Международной научно-практической конференции; 28 октября 2021 г.; Минск, Беларусь. Минск: Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь; 2021. с. 591–594.

References

1.  Gabriyanchik AB. Artificial intelligence technologies in civil and economic processes. In: Martynenko IE, editor. Problemy 
grazhdanskogo prava i protsessa. Vypusk 6 [Problems of civil law and process. Issue 6]. Grodna: Yanka Kupala State University 
of Grodno; 2021. p. 271–279. Russian.

2.  Dubrovin E, Martinovich I. [Courts of general jurisdiction in Ukraine]. Yustitsiya Belarusi. 2012;3:57–60. Russian.
3.  Kovpaev SS. [Current issues in the formation of an electronic justice system in relations with foreign courts]. In: Ma-

tel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informa-
tisation – 2021. Collection of materials of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, 
Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 538–542. Russian.

4.  Lyakh NV. [Formation and use of information resources within the framework of a unified information infrastructure 
of courts]. In: Matel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov 
VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and 
law: legal informatisation – 2021. Collection of materials of the 7th International scientific and practical conference; 2021 Oc-
tober 28; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p.  556–562. Russian.

5.  Lyubetskaya S. [Judicial administration as one of the forms of improving the judicial system in the Republic of Belarus]. 
Sudovy vesnik. 2013;4:29–31. Russian.

6.  Savenok AL. [Legal regulation of the use of artificial intelligence technologies]. In: Karpovich NA, editor. Pravo v sovremen-
nom belorusskom obshchestve. Vypusk 16 [Law in modern Belarusian society. Issue 16]. Minsk: Kolorgrad; 2021. p. 4–10. Russian.

7.  Savchuk VV. [Problems and prospects for the use of electronic communications and information resources in courts of 
general jurisdiction of the Republic of Belarus]. In: Kovalenko EI, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya infor-
matizatsiya – 2018. Sbornik materialov VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 17 maya 2018 g.; Minsk, Belarus’ 
[Information technologies and law: legal informatisation – 2018. Collection of materials of the 6th International scientific and 
practical conference; 2018 May 17; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 
2018. p. 417–422. Russian.

8.  Sen’ko VA. [Current issues in the development of informatisation of the judicial system and ensuring the execution of 
executive documents]. In: Kovalenko EI, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2018. Sbornik 
materialov VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 17 maya 2018 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies 
and law: legal informatisation – 2018. Collection of materials of the 6th International scientific and practical conference; 
2018 May 17; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2018. p. 423–427. Russian.

9.  Teveleva VN. [On systems for electronic publication of court decisions in foreign countries]. In: Semenkov VI, editor. 
Pravo v sovremennom belorusskom obshchestve. Vypusk 8 [Law in modern Belarusian society. Issue 8]. Minsk: Ainform; 2013. 
p. 486–492. Russian.

10.  Tolochko ON. [Legal problems of using machine learning technologies]. In: Vasilevich GA, editor. Aktual’nye problemy 
dostizheniya tselei ustoichivogo razvitiya v usloviyakh tsifrovoi transformatsii gosudarstva i prava v Respublike Belarus’. Materialy 
Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 18–19 noyabrya 2022 g.; Minsk, Belarus’ [Current problems of achieving 
sustainable development goals in the context of digital transformation of state and law in the Republic of Belarus. Procee dings 
of the Republican scientific and practical conference; 2022 November 18–19; Minsk, Belarus]. Minsk: Belarusian State Uni-
versity; 2022. p. 79–84. Russian.

11.  Kharitonyuk KN. [Modern trends in electronic legal proceedings and the use of electronic evidence in economic cases]. 
In: Matel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezh-
dunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal 
informatisation – 2021. Collection of materials of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; 
Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 633–638. Russian.

12.  Khot’ko EP. [Improving the legal regulation of information relations in civil proceedings]. In: Matel’skii AF, editor. 
Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi nauchno-prak-
ticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisation – 2021. 
Collection of materials of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. Minsk: 
National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 639–643. Russian.

13.  Ageev VV. [The state and prospects of informatisation of courts and the system of the Judicial Department at the 
Supreme Court of the Russian Federation]. In: Kovalenko EI, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informa-
tizatsiya – 2018. Sbornik materialov VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 17 maya 2018 g.; Minsk, Belarus’ 
[Information technologies and law: legal informatisation – 2018. Collection of materials of the 6th International scientific and 
practical conference; 2018 May 17; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 
2018. p. 354–359. Russian.

14.  Reshetnyak VI, Smagina ES. Informatsionnye tekhnologii v grazhdanskom sudoproizvodstve (rossiiskii i zarubezhnyi opyt) 
[Information technologies in civil proceedings (Russian and foreign experience)]. Moscow: Gorodets; 2017. 304 p. Russian.

15.  Branovitskii KL. Informatsionnye tekhnologii v grazhdanskom protsesse Germanii: sravnitel’no-pravovoi analiz [Informa-
tion technologies in civil procedure in Germany: comparative legal analysis]. Moscow: Wolters kluwer; 2010. 208 p. Russian.



Гражданское право и гражданский процесс
Civil Law and Civil Procedure

16.  Sivak NV. Uproshchennoe proizvodstvo v arbitrazhnom protsesse [Simplified proceedings in arbitration procedure]. Mos-
cow: Prospekt; 2014. 136 p. Russian.

17.  Chucha SYu, editor. Elektronnoe pravosudie. Elektronnyi dokumentooborot [Electronic justice. Electronic document flow]. 
Moscow: Prospekt; 2018. 240 p. Russian.

18.  Samedzade Agasamed ogly AK. [Information technologies in the service of justice authorities]. In: Kovalenko EI, editor. 
Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2018. Sbornik materialov VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakti che-
skoi konferentsii; 17 maya 2018 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisation – 2018. Collection 
of materials of the 6th International scientific and practical conference; 2018 May 17; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre 
for Legal Information of the Republic of Belarus; 2018. p. 432–437. Russian.

19.  Ibragimova SE. [Providing information and communication support for the court within the framework of the «E-SUD» 
programme (experience of the Republic of Uzbekistan)]. In: Matel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya 
informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, 
Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisation – 2021. Collection of materials of the 7th International 
scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. Minsk: National Centre for Legal Information of the 
Republic of Belarus; 2021. p. 512–521. Russian.

20.  Branovitskii KL, Kotel’nikov AG, Reshetnikova IV. Grazhdanskoe sudoproizvodstvo za rubezhom [Civil proceedings abroad]. 
Moscow: Infotropic media; 2013. 248 p. Russian.

21.  Kiseleva O. The work of the courts – to a fundamentally new organizational, qualitative and technical level (interview 
with the first deputy Chairman of the Supreme Court of the Republic of Belarus V. L. Kalinkovich). Sudovy vesnik. 2019;4:3–8. 
Russian.

22.  Ermakova EP. Reformy grazhdanskogo sudoproizvodstva, arbitrazha i mediatsii v zarubezhnykh stranakh 2014–2018 gg. 
(Avstraliya, Angliya, Germaniya, Kanada, SShA, Frantsiya) [Reforms of civil proceedings, arbitration and mediation in foreign 
countries 2014–2018 (Australia, England, Germany, Canada, USA, France)]. Moscow: Infotropik media; 2018. 192 p. Russian.

23.  Kulakova VYu, editor. Grazhdanskii protsess zarubezhnykh stran (Frantsiya i Angliya) [Civil procedure of foreign countries 
(France and England)]. Moscow: Prospekt; 2018. 256 p. Russian.

24.  Akhmetzakirov N. [Courts of Kazakhstan in the context of digital transformation]. Sudovy vesnik. 2020;4:78–79. Russian.
25.  Momotov VV. [Introduction of artificial intelligence into legal proceedings: prospects and risks]. In: Matel’skii AF, editor. 

Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi nauchno-prak-
ticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisation – 2021. 
Proceedings of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. Minsk: National 
Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 567–573. Russian.

26.  Koshcheeva ES. [The use of digital technologies by Russian courts in civil and arbitration proceedings]. In: Matel’skii AF, 
editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi nauch-
no-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisation – 
2021. Collection of materials of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. 
Minsk: National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 543–549. Russian.

27.  Kalinkovich V. [Head of the court in modern conditions]. Sudovy vesnik. 2015;3:3–8. Russian.
28.  Andrews N. Sistema grazhdanskogo protsessa Anglii: sudebnoe razbiratel’stvo, mediatsiya i arbitrazh [The English civil 

procedure system: litigation, mediation and arbitration]. Moscow: Infotropik media; 2012. 544 p. Russian.
29.  Kovyrshina NA. Grazhdanskoe sudoproizvodstvo v monarkhiyakh Arabskogo Vostoka  [Civil proceedings in the monarchies 

of the Arab East]. Moscow: RUDN University; 2013. 171 p. Russian.
30.  Fokina MA, editor. Kurs dokazatel’stvennogo prava. Grazhdanskii protsess. Arbitrazhnyi protsess. Administrativnoe sudo-

proizvodstvo [Course of evidence law. Civil procedure. Arbitration procedure. Administrative proceedings]. Moscow: Statut; 
2019. 656 p. Russian.

31.  Kudryavtseva EV. Grazhdanskoe sudoproizvodstvo Anglii [Civil proceedings in England]. Moscow: Gorodets; 2008. 320 p. 
Russian.

32.  Taranova TS, editor. Teoreticheskie i prakticheskie problemy reformirovaniya tsivilisticheskogo sudoproizvodstva [Theore-
tical and practical problems of civil proceedings reforming]. Minsk: Kolorgrad; 2021. 348 p. Russian.

33.  Knyaz’kin SI. Ideological and procedural prerequisites for the use of artificial intelligence in legal proceedings. In: Ma-
tel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisa-
tion – 2021. Proceedings  of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. Minsk: 
National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 528–533. Russian.

34.  Kurochkin SA. [Artificial intelligence and the future of civil procedure]. In: Molchanov VV, editor. Uchenie o grazhdan-
skom protsesse: nastoyashchee i budushchee: Sbornik dokladov II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii pamyati M. K. Treush-
nikova; 9 fevralya 2023 g.; Moskva, Rossiya  [The doctrine of civil procedure: present and future. Collection of reports of the 2nd 
International scientific conference in memory of M. K. Treushnikov; 2023 February 9; Moscow Russia]. Moscow: Zertsalo-M; 
2023. p. 158–162. Russian.

35.  Radivanovich NN, Kebikova IV. [A publicly accessible electronic bank of court decisions on the Internet]. In: Ma-
tel’skii AF, editor. Informatsionnye tekhnologii i pravo: pravovaya informatizatsiya – 2021. Sbornik materialov VII Mezhdunarodnoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii; 28 oktyabrya 2021 g.; Minsk, Belarus’ [Information technologies and law: legal informatisa-
tion – 2021. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference; 2021 October 28; Minsk, Belarus]. Minsk: 
National Centre for Legal Information of the Republic of Belarus; 2021. p. 591–594. Russian.

Статья поступила в редколлегию 18.10.2023. 
Received by editorial board 18.10.2023.



76

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Красуцкий ГВ. Некоторые проблемы правового регули-
рования отношений по предоставлению и использова-
нию земельных участков для жилищного строительства. 
Журнал Белорусского государственного университета. 
Право. 2024;1:76–86.
EDN: EUCXOZ

F o r  c i t a t i o n:
Krasutski HV. Some problems of legal regulation of rela-
tions on the provision and use of land plots for housing 
construction. Journal of the Belarusian State University. Law. 
2024;1:76–86. Russian. 
EDN: EUCXOZ

А в т о р:
Георгий Вячеславович Красуцкий – соискатель кафе-
дры экологического и аграрного права юридического 
факультета. Научный руководитель – кандидат юриди-
ческих наук, доцент И. С. Шахрай. 

A u t h o r:
Heorhi V. Krasutski, competitor at the department of en-
vironmental and agrarian law, faculty of law.
george-2013@tut.by
https://orcid.org/0000-0003-4724-833X

Красуцкий Г. В. Некоторые проблемы правового регу-
лирования отношений по предоставлению и использова-
нию земельных участков для жилищного строительства .
76

Krasutski H. V. Some problems of legal regulation of rela-
tions on the provision and use of land for housing construc-
tion .........................................................................................
86

УДК 349.41

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Г. В. КРАСУЦКИЙ 1)

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

Аннотация. Рассмотрены проблемы правового регулирования отношений по предоставлению и использованию 
земельных участков для жилищного строительства. Затронуты вопросы определения целевого назначения таких зе-
мельных участков, прав на них, механизмов их предоставления, правомочий землепользователей, гарантий и способов 
защиты прав субъектов соответствующих земельных отношений. Автором сформулированы теоретические выводы 
и предложения по совершенствованию законодательства в целях обеспечения эффективного и рационального ис-
пользования земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов.

Ключевые слова: жилищное строительство; земельный участок; целевое назначение земельных участков; застройка 
земельных участков; правомочия землепользователей; защита прав землепользователей.
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Abstract. The author of the article examines the problems of legal regulation of relations on the provision and use of land 
for hou sing construction. Among other things, the issues of the purpose of such land plots, property rights to them, mecha-
nisms of provision, powers of land users, guarantees and ways to protect the rights of subjects of land relations were touched 
upon. The author has made proposals to improve legislation in order to ensure the effective and rational use of land for the 
construction and maintenance of residential buildings.

Keywords: housing construction; land plot; purpose of land plots; development of land plots; the rights of land users; 
protection of the rights of land users.

Введение

Ввиду особой ценности земли в обществе суще-
ствует запрос на установление социально обоснован-
ных правил по распоряжению этим природным ресур-
сом и его использованию. Одной из сфер применения 
таких правил является жилищное строительство, важ-
ность которого отражена в положениях Программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 годы и государственной про-
граммы «Строительство жилья» на 2021–2025 годы. 
Среди направлений этих програм мных документов 
заявлено повышение уровня обеспеченности насе-
ления доступным и комфортным жильем, создание 
безопасной и экологически устойчивой среды про-
живания.

В аспекте указанных направлений интерес пред-
ставляют порядок, условия и ограничения исполь-
зования земельных участков, предоставленных для 
осуществления жилищного строительства. Согласно 
п. 2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о земле (да-
лее – КоЗ) цели использования земельных участков 
определяют вид прав на них, поэтому от целевого на-
значения зависят порядок их изъятия и предостав- 

ления, круг субъектов, их правомочия, гарантии и спо- 
собы защиты прав и т. д. 

Отметим, что в отечественной науке не проводи-
лось системное исследование правового регулирова-
ния отношений по предоставлению и использованию 
земельных участков для строительства и обслужива-
ния жилых домов, вследствие чего ряд законодатель-
ных положений и научных понятий имеют фрагмен-
тарное доктринальное обоснование, которое требует 
современного переосмысления, в том числе с учетом 
результатов состоявшихся с начала 1990-х гг. несколь-
ких этапов земельно-правовых преобразований [1].

Целью настоящего исследования является изуче-
ние указанной проблематики с точки зрения систем-
ности и комплексности правового регулирования, 
соблюдения в нем баланса интересов личности, об-
щества и государства, необходимого для достижения 
социальной справедливости и устойчивого развития 
Республики Беларусь. При этом основной задачей 
выступает выявление концептуальных проблем и от-
дельных недостатков в нормах законодательства, 
которые препятствуют реализации этих целей.

Основная часть

Правовое понятие «целевое назначение земель-
ного участка» начало формироваться в советский 
период, когда нашло отражение в земельном зако-
нодательстве. В то же время в научной литературе 
данное понятие одним из первых стал обосновывать 
Г. А. Аксененок [2, с. 160]. С течением времени науч-
ное представление об этом понятии формировалось 
под влиянием различных факторов, в связи с чем 
в литературе высказываются разные точки зрения 
на его сущность. Например, одни ученые пишут, что 
от целевого назначения земельного участка «зави-
сит правовой режим этого участка» [3, с. 125], другие 
ученые считают, что «целевое назначение означает 
определенную доминирующую цель использования 

земельного участка» [4, с. 26]. Приведенные подходы 
позволяют утверждать, что целевое назначение зе-
мельных участков лежит в основе правового регули-
рования отношений по их охране и использованию.

Следует отметить, что целевое назначение зе-
мельных участков в составе категории земель насе-
ленных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов может рассматриваться как базис для 
решения различных задач и удовлетворения нужд 
проживающего на этих землях населения [5; 6, с. 166; 
7, с. 50]. Такой вывод можно сделать, опираясь на 
определение понятия «населенный пункт» (место 
постоянного жительства граждан, имеющее необ-
ходимые для обеспечения их жизнедеятельности 
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жилые и иные здания и сооружения), сформули-
рованного в абзаце 6 ч. 1 ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Республики Бе-
ларусь». Для формирования полноценного представ-
ления о целевом назначении земельных участков 
обратимся к такому ключевому понятию, как жилой 
дом. Его характерным признаком является прочная 
связь с землей, вопреки наличию которой земельные 
участки и размещенные на них капитальные строе-
ния законодатель рассматривает как самостоятель-
ные объекты с единой судьбой (ст. 5 КоЗ). При этом 
обеспечение такого единства возможно при согласо-
ванности земельного и градостроительного законо-
дательства, на отсутствие которой ученые обращают 
внимание [8, с. 220; 9].

Анализ научной литературы показал различие 
взглядов на то, что первично – землеустройство или 
градостроительное планирование. Например, ис-
следователи отмечают, что главная цель планировки 
состоит в рациональном и комплексном размещении 
объектов на земле, а цель землеустройства заклю-
чается в установлении, уточнении, упорядочении 
внешних границ землепользований и организации 
рационального использования самой земли как ос-
новного средства производства [10, с. 116]. По на-
шему мнению, поскольку жилищное строительство 
невозможно без использования земли, вопросы ее 
охраны, определения границ и порядка землеполь-
зования имеют первостепенное значение. В то же 
время при разрешении этих вопросов необходи-
мо учитывать градостроительные аспекты, ведь 
в данном случае речь идет о строительстве объектов,  
к возведению и эксплуатации которых предъявляют- 
ся определенные требования. В связи с изложен- 
ным представляет интерес подход Н. А. Шингель, 
которая предлагает рассматривать земли как «при-
родно-ресурсовую основу территорий населенных 
пунктов, что позволит разграничивать земли насе-
ленных пунктов не только по земельно-правовому 
критерию  – целевому назначению, а и по градострои- 
тельным признакам – значению в развитии терри-
торий населенного пункта» [11, с. 148].

Из определений понятия «зонирование терри-
торий» (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности», п. 1.23 ст. 1 Кодекса 
Республики Беларусь об архитектурной, градострои- 
тельной и строительной деятельности (вступает в си- 
лу 23 июля 2024 г.)) следует, что законодатель по-
ложил в основу установления территориальных зон 
градостроительные регламенты и при этом указал, 
что такие зоны определяются по преимущественно-
му функциональному использованию. В то же время 
функциональное использование обусловлено це-
левым назначением земельных участков, а значит, 
зонирование территорий фактически детализирует 
правила их охраны и использования.

Еще один аспект использования земли заклю-
чается в том, что она является компонентом при-
родной среды, поэтому воздействие на нее требует 
соблюдения природоохранных требований. Особое 
значение это обстоятельство приобретает в связи 
с реализацией Национального плана действий по 
развитию «зеленой» экономики в Республике Бе-
ларусь на 2021–2025 годы, согласно которому акту-
альным остается изучение и внедрение передовых 
практик и стандартов в части зеленого строитель-
ства и городского планирования в целях достижения 
минимального воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, следует вести речь о синхрониза-
ции правового регулирования градостроительного 
планирования, землеустройства и экологизации за-
конодательства.

Как отмечено выше, права на земельные участки 
зависят от целей их использования, поэтому важно 
установить сбалансированную систему прав, на ко-
торых земельные участки могут предоставляться для 
строительства жилья. Несмотря на то что закреп-
ленные в КоЗ правовые формы прошли проверку 
временем, в объективе внимания ученых остаются 
вопросы об их содержании и применимости к рас-
сматриваемой цели.

Общепризнанным является мнение о предпочти-
тельности права частной собственности перед дру-
гими правами, что обусловлено конституционными 
гарантиями его защиты и широкими правомочиями 
землепользователей. Вместе с тем в правовом регу-
лировании этого института сохраняются противо-
речия и пробелы.

Так, предложенная в ст. 14 КоЗ формулировка 
подчеркивает первичный характер государствен-
ной собственности, что концептуально препятствует 
полноценной реализации конституционного поло-
жения о равных условиях для развития всех форм 
собственности. На эту проблему обращают внима-
ние и отечественные ученые [12, с. 410–411]. В то же 
время встречаются противоположные точки зрения 
о причислении государства к субъектам земельных 
отношений [13, с. 37; 14, с. 206–209; 15, с. 76]. В ст. 15 
КоЗ определены случаи, когда земельные участки 
могут находиться только в государственной собствен-
ности, т. е. государство де-факто выступает субъектом 
земельных отношений, что юридически обеспечи-
вается нормами гражданского (п. 2 ст. 213 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)), но 
не земельного законодательства. В связи с этим це-
лесообразно закрепить в КоЗ статус государства как 
субъекта права собственности.

Еще одним актуальным вопросом остается регу-
лирование отношений, которые возникают по поводу 
земельных участков для жилищного строительства, 
осложненных иностранным элементом. Несмотря 
на существенное расширение прав иностранных 
граждан, в новой редакции КоЗ они по-прежнему 
являются значительно ограниченными. Например, 
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иностранные граждане и лица без гражданства (да-
лее – иностранцы), согласно ст. 14 КоЗ, могут иметь 
в собственности земельные участки, как правило, 
только в случае приобретения прав на размещенные 
на них капитальные строения (здания, сооружения), 
что не вписывается в общую концепцию изменений, 
преду сматривающих возможность этих субъектов 
иметь в собственности землю. Более того, за рамками 
правового регулирования остаются другие потенци-
альные ситуации.

В частности, государство, дав собственникам право 
на возмездное отчуждение иностранцам земель-
ных участков с размещенными на них объектами не- 
движимого имущества, установило ограничения для 
распоряжения землей без таких объектов, тогда как 
возведение незавершенного жилого дома и его кон-
сервация не представляют особой сложности.

Необоснованными являются перечисленные огра-
ничения для иностранцев, состоящих в браке с гражда- 
нами Республики Беларусь, поскольку КоЗ допуска-
ет раздел совместно нажитого имущества супругов,  
при котором с соблюдением определенных условий 
возможно отчуждение доли в праве собственности на 
земельный участок в пользу иностранцев.

Таким образом, для устранения пробелов в регу-
лировании отношений с участием указанных субъ-
ектов предлагаем расширить их права, исключив из 
условий для нахождения в частной собственности 
иностранцев земельных участков с целевым назна-
чением для строительства и обслуживания жилых 
домов необходимость размещать на таких участках 
объекты недвижимости.

Кроме того, следует обратить внимание на одну 
существенную новеллу КоЗ, в применении кото-
рой возникает ряд вопросов. Так, в п. 4 ст. 70 КоЗ 
закреп лены права лица требовать отчуждения ему 
доли в праве собственности на земельный участок, 
но КоЗ не устанавливает порядок внесудебного от-
чуждения доли, в том числе с учетом возможности 
разрешения имущественных вопросов между супру-
гами путем заключения брачного договора, а также 
порядок определения ее стоимости при возникно-
вении спора, в том числе если право на земельный 
участок приобретено безвозмездно.

Также общепризнанно, что отчуждение собствен-
ником своего имущества считается добровольным, 
а поэтому при недостижении супругами (бывшими 
супругами) соглашения об отчуждении доли в пра-
ве собственности считаем правильным вести речь 
о возникновении спора по поводу передачи такой 
доли с выплатой компенсации. При определении 

1В соответствии с п. 4 ст. 223 ГК решение суда о признании права собственности на самовольную постройку является 
основанием для принятия местным исполнительным и распорядительным органом решений о продолжении строительства 
или о введении самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке, а  так-
же о предоставлении (изменении целевого назначения) земельного участка в порядке, предусмотренном законодательством об 
охране и использовании земель. Согласно п. 2.2 ст. 16 КоЗ земельные участки могут предоставляться в пожизненное наследуемое 
владение гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания принадлежащих им на праве собственности 
или ином законном основании жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры 
в блокированном жилом доме.

размера этой компенсации находим справедливым 
учитывать возмездность или безвозмездность при-
обретения права на участок, для чего нужно исхо-
дить из рыночной стоимости земельного участка, 
определенной в установленном законодательством 
об оценочной деятельности порядке, либо из его ка-
дастровой стоимости соответственно.

С учетом вышеизложенного в целях единообраз-
ного применения п. 4 ст. 70 КоЗ предлагаем указать 
в нем, что отчуждение доли в праве собственности на 
земельный участок производится в порядке, преду-
смотренном законодательством о браке и семье или 
гражданским законодательством, а спор о ее стои-
мости и (или) отчуждении подлежит разрешению 
судом с применением в зависимости от оснований 
приобретения кадастровой или рыночной стоимо-
сти земельного участка.

Далее остановимся на таких формах использова-
ния земли, как право пожизненного наследуемого 
владения и постоянного пользования, поскольку их 
применение актуально для целей жилищного строи-
тельства.

Особенностью права пожизненного наследуе-
мого владения применительно к цели жилищного 
строительства является его социальная предопреде-
ленность: данное право сохраняется на земельные 
участки, предоставленные в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством; цели, для ко-
торых могут предоставляться земельные участки на 
указанном праве, социально значимы; земельные 
участки предоставляются при одновременном нали-
чии гражданства Республики Беларусь и нахождении 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий; земельные участки предоставляются без взи-
мания платы. В научной литературе отмечено, что 
«целесообразность сохранения права пожизненного 
наследуемого владения обусловлена социальными 
факторами» [16, с. 39]. Однако развитие земельных 
отношений требует совершенствования этой право-
вой формы.

Так, в силу социальной природы указанного права 
и «земельной амнистии», предусмотренной Законом 
Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 195-З «Об 
изменении кодексов», считаем обоснованным закре-
пить в КоЗ норму, согласно которой после завершения 
срока проведения «земельной амнистии», установ-
ленного ст. 3 названного закона, земельные участки 
не должны предоставляться в пожизненное насле-
дуемое владение при самовольном строительстве 
(такая мера будет выступать эффективной мерой 
в борьбе с самовольным строительством)1.
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Кроме того, нами обращалось внимание на отсут-
ствие конкретного механизма приобретения прав на 
земельный участок, в случае если кандидату в право-
обладатели принадлежит доля в праве на перешедшие 
по наследству жилой дом, квартиру в блокированном 
жилом доме, расположенные на таком земельном 
участке, что является предпосылкой для возникно-
вения споров о правах на земельные участки. Реше-
нием данной проблемы может стать закрепление 
в КоЗ положения о том, что в таких случаях у кан-
дидата в правообладатели появляется или к нему 
переходит доля в праве на земельный участок, про-
порциональная доле в праве на расположенное на 
нем капитальное строение (здание, сооружение) [17].

Относительно права постоянного пользования не- 
обходимо отметить, что с учетом безвозмездного ха-
рактера его следует рассматривать как форму госу-
дарственной поддержки (на это обращает внимание 
Д. М. Демичев [14, с. 242–243]). В литературе встреча-
ются мнения об отказе от этой правовой формы либо 
о сокращении ее применения, однако полагаем, что 
в целях содействия жилищному строительству и обес-
печения интересов государства на данном этапе акту-
альным является сохранение этого вида права, но при 
условии закрепления социально значимых оснований 
его применения. В свете активного внедрения в практи-
ку строительства возведения индивидуального жилья 
путем комплексной застройки земельных участков 
одним застройщиком к числу таких оснований следу-
ет отнести возможность предоставления земельных 
участков юридическим лицам, осуществляющим дан-
ную застройку. При этом вопрос о последующем пе- 
реходе прав на земельный участок от упомянутых 
юридических лиц должен решаться с применением 
существующих механизмов исходя из того, будет об-
разована организация собственников или нет.

Как отмечено ранее, цели использования земель-
ных участков определяют виды прав на них, а значит, 
влияют на порядок их предоставления, от которого 
зависит доступ к такому природному ресурсу, как 
земля. Несмотря на постоянное совершенствование 
этого порядка, он не лишен недостатков.

В соответствии со ст. 29–32 КоЗ вопросы, связан- 
ные с изъятием и предоставлением земельных участ-
ков, отнесены в основном к компетенции местных 
исполнительных и распорядительных органов, тогда 
как учеными высказывается мнение о необходимо-
сти расширять права местных представительных 
органов в этой сфере [18, с. 176–177]. Кроме того, раз-
витие института народовластия в Республике Бела-
русь путем закрепления конституционного статуса 
Всебелорусского народного собрания актуализирует 
повышение роли общественности при распределе-
нии земли, о значении которой говорится в научной 
литературе [19, с. 180; 20, с. 80].

Отметим, что основа участия Советов депутатов 
в распоряжении землей заложена в законе (напри-

мер, п. 1.6, 1.27 ст. 17 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Беларусь»), но 
их полномочия не конкретизированы в КоЗ. Вместе 
с тем поскольку Советы депутатов являются предста-
вительными органами власти, считаем обоснован-
ным наличие у них таких полномочий в некоторых 
социально значимых случаях (например, при предо-
ставлении юридическим лицам земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных 
и блокированных жилых домов путем комплексной 
застройки земельных участков одним застройщи-
ком, если при этом планируется строительство на 
землях, занятых объектами, имеющими природо-
охранное, оздоровительное, рекреационное, исто-
рико-культурное, социальное значение, либо при 
строительстве на большом количестве участков, для 
которого требуется их изъятие). В таких случаях не-
обходимо обязательно выяснить и учесть мнение 
граждан и иных заинтересованных субъектов, про-
живающих (размещенных) на соответствующей тер-
ритории. При этом отказ от учета их мнения должен 
быть мотивирован в решении Совета депутатов, что 
позволит дать ситуации объективную оценку в слу-
чае его обжалования. 

Формирование земельного участка для целей его 
предоставления включает в се бя установление гра-
ницы. Изучение судебной практики показало, что 
именно допущенные при этом нарушения влекут 
признание установления границ недействительным. 
Подробно данная проблематика исследована нами 
ранее, для совершенствования порядка установления 
границ земельных участков предложено закрепить 
в КоЗ понятие «фактическая граница земельного 
участка» [21].

Примечательно то, что по общему правилу зе-
мельные участки предоставляются по результа-
там проведения аукционов, а исключения из него 
указа ны в ст. 42 КоЗ, также исключения могут быть 
установлены Президентом Республики Беларусь. Со-
гласно п. 2 ст. 42 КоЗ областным исполнительным 
комитетам предоставлены полномочия по определе-
нию населенных пунктов и иных территорий, на кото-
рых земельные участки, в том числе для конкретных 
целей, предоставляются без проведения аукциона. 
Подобные решения принимаются с учетом интере-
сов государства, местных условий и экономической 
эффективности, однако эти критерии в законода-
тельстве не раскрываются, равно как и не устанав-
ливается их приоритет друг перед другом. В целях 
исключения разной правоприменительной прак-
тики предлагаем конкретизировать п. 2 ст. 42 КоЗ 
и указать, что областные исполнительные комитеты 
должны исходить из национальных интересов Рес-
публики Беларусь (данное понятие раскрывается 
в Концепции национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь и подразумевает учет интересов всех 



81

Экологическое право, природоресурсное право и аграрное право 
Environmental Law, Natural Resources Law and Agrarian Law

лиц и достижение экономической выгоды). Полага-
ем, что закрепление такой связи повысит уровень 
ответственности исполнительных комитетов при 
принятии решений.

В вопросе исследования механизмов предостав-
ления земельных участков отметим, что в ряде слу-
чаев препятствием для их приобретения выступает 
большой размер платы, в том числе за право аренды. 
В целях обеспечения доступности землепользования 
и жилищного строительства в КоЗ установлена воз-
можность предоставления рассрочки внесения пла-
ты, использование которой, как показывает практи-
ка, не всегда удовлетворяет интересы государства 
и землепользователей.

Проблемы правового регулирования рассрочки 
внесения платы за земельные участки освещены 
в научной литературе [22], такие же вопросы харак-
терны для рассрочки внесения платы за право арен-
ды земельных участков. Например, закрепление за-
прета на отчуждение и (или) последующий залог 
земельного участка, приобретенного с рассрочкой 
внесения платы (ее части), является недостаточным 
до полного исполнения плательщиком обязанности 
по внесению платы (ст. 38 КоЗ), так как не существует 
механизма реализации этой меры и контроля за ее 
действием.

Кроме того, в законодательстве не закреплены 
критерии, которыми местные исполнительные ко-
митеты должны руководствоваться при предостав-
лении рассрочки. Для обеспечения объективности 
принимаемых решений предлагаем закрепить в КоЗ 
обязанность государственного органа учитывать се-
мейное и (или) имущественное положение кандида-
тов в правообладатели земельных участков.

Следующей составляющей использования земель-
ных участков для рассматриваемой цели является 
содержание правомочий землепользователей в об-
ласти застройки. Отметим базисную, на наш взгляд, 
позицию ученых о том, что использование земельно- 
го участка по целевому назначению выступает одно-
временно правом и обязанностью субъекта прав на 
него [10, с. 305–308; 23, с. 39, 59; 24, с. 320–321]. По-
лагаем, что это утверждение лежит в основе конкрет-
ных прав и обязанностей, из которых выделим те, 
что имеют практическую значимость в сфере строи-
тельства жилья.

Анализ ст. 84 КоЗ позволяет сделать вывод о том, 
что правовое регулирование распорядительных пра-
вомочий землепользователей имеет несогласован-
ность с нормами других отраслей законодательства. 
Например, в п. 2 ст. 84 КоЗ установлено право соб-
ственников совершать только перечисленные в нем 
сделки с земельными участками (куплю-продажу, 
мену, дарение, ренту, аренду, ипотеку), в то время 
как ГК позволяет заключать и не предусмотренные 
законодательством сделки, не противоречащие ему 
(ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК). Кроме того, в КоЗ не закреплено 

право собственников определять земельный участок 
в качестве предмета брачного договора, что не со-
гласуется с нормами брачно-семейного законода-
тельства.

В части обязанностей землепользователей в об-
ласти застройки отметим наличие в научной ли-
тературе мнений о том, что работы по подготовке 
к строительству следует относить к занятию зе-
мельного участка [25, с. 10], на недостатки в зако-
нодательном определении которого обращено вни-
мание ученых [26, с. 57–58]. На наш взгляд, ввиду 
установления для граждан срока завершения строи-
тельства жилых домов наличие ответственности 
за несовершение действий по занятию земельных 
участков, предоставленных для этой цели, является 
нецелесообразным.

В п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от  
7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокра-
щению не завершенных строительством незаконсер-
вированных жилых домов, дач» (далее – Указ № 87) 
закреплена обязанность гражданина завершить строи- 
тельство жилого дома в течение трех лет с даты го-
сударственной регистрации права на земельный 
участок. При этом в Указе № 87 предусмотрены ме-
ханизмы содействия своевременному завершению 
строительства (возможность продления срока и его 
приостановление при осуществлении консервации не 
завершенных строительством жилых домов). Прини-
мая во внимание социальную значимость отмеченных 
вопросов, предлагаем актуализировать некоторые 
нормы Указа № 87, чтобы обеспечить реализацию 
землепользователями их обязанности.

Так, поскольку в период консервации не допуска-
ются строительство жилого дома и благоустройство 
земельного участка, представляется обоснованным 
закрепить следующие альтернативные механизмы: 
сократить срок консервации до двух лет и увеличить 
возможный срок продления строительства до трех 
лет либо сохранить максимальный срок консерва-
ции в три года с возможностью неоднократного про-
дления срока строительства в пределах двух лет, что 
позволит индивидуально подходить к различным 
ситуациям, но в то же время обеспечит реализацию 
целей Указа № 87. Выбор предложенных механизмов 
должен оставаться за землепользователями, которые 
будут его делать при своем первом обращении по 
данным вопросам.

Кроме того, следует конкретизировать и расши-
рить перечень уважительных причин для продления 
срока строительства. В качестве таковых могут вы-
ступать установление I или II группы инвалидности, 
отсутствие лица в Республике Беларусь в связи с тру-
довой деятельностью, прохождением службы или 
лечения, прохождение срочной военной службы, по-
теря кормильца в семье, сокращение совокупного се-
мейного дохода более чем на 50 % на протяжении по-
следних шести месяцев по сравнению с аналогичным  
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периодом до государственной регистрации возник-
новения (перехода) права на земельный участок, 
другие объективные обстоятельства (совокупность 
обстоятельств), не зависящие от гражданина, которые 
он не может преодолеть за счет имеющихся возмож-
ностей и которые препятствуют ему в строительстве 
жилого дома.

Следует также уточнить в Указе № 87, что под за-
вершением строительства жилого дома надо пони-
мать возведение в соответствии законодательством 
фундамента, стен и крыши дома, независимо от его 
ввода в эксплуатацию. На наш взгляд, такая мера 
будет способствовать осуществлению строительства 
с соблюдением законодательства под угрозой пре-
кращения действия права на земельный участок. 
В то же время в перспективе следует вести речь о том, 
что завершение строительства должно заканчивать-
ся вводом жилого дома в эксплуатацию, для чего 
необходимы стимулирующие меры.

Говоря о правомочиях землепользователей в об-
ласти застройки, отметим, что они предопределены 
обязанностью соблюдать не только земельное, но 
и иное законодательство [27, с. 88]. Однако про-
блема состоит в том, что не всегда обеспечена гар-
монизация законодательства, это обстоятельство 
приводит к приоритетному применению отдельных 
норм.

Так, в ст. 85 КоЗ закреплена обязанность исполь-
зовать земельные участки и расположенные на них 
строения в соответствии с их целевым назначением 
и условиями отвода, но прямо не указано, что исполь-
зование земли под застройку следует осуществлять 
с соблюдением законодательства. Такое положение 
снижает уровень ответственности землепользовате-
лей и не исключает возможные коллизии в приме-
нении норм различных отраслей законодательства. 
В связи с этим предлагаем закрепить в КоЗ обязан-
ность использовать перечисленные объекты таким 
образом, чтобы не наносить вред окружающей сре-
де, в соответствии с их назначением, условиями от-
вода земельных участков и соблюдением законо-
дательства об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, экологического за-

конодательства, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных норм и правил.

Заслуживает внимания также вопрос о поряд-
ке реализации правомочий землепользователей. 
В силу ст. 21 Закона Республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности» застройка 
земельных участков осуществляется на основании 
разрешительной документации, состав которой 
зависит от того, планируется ли строительство на 
предоставленном земельном участке либо на зе-
мельном участке, который будет предоставлен 
в будущем (в том числе в зависимости от порядка 
предоставления). С учетом обоснованных выше на-
правлений совершенствования КоЗ в части опре-
деления целевого назначения земельных участков 
и обязанностей землепользователей предлагаем 
иной подход: предоставление земельного участка 
для строительства и обслуживания жилого дома 
должно подразумевать возможность его застройки 
с соблюдением требований законодательства без 
получения дополнительного разрешения государ-
ственного органа [28, с. 493]. На наш взгляд, реали-
зация такого подхода позволит сократить общие 
сроки строительства и связанные с ним издержки, 
а также будет способствовать дебюрократизации 
строительной деятельности.

Обратим внимание на тот факт, что некоторые 
действия в этом направлении совершены с приняти-
ем Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 
2022 г. № 202 «Об упрощенном порядке возведения 
и реконструкции объектов строительства» и Указа 
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2022 г. 
№ 253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуа-
тацию объектов строительства». В частности, преду-
смотрена либерализация отношений по застройке 
земельных участков объектами в виде одноквар-
тирных жилых домов и нежилых капитальных по-
строек пятого класса сложности. Представляется, что 
с учетом правоприменительной практики такой под- 
ход в качестве общего правила может быть применен 
в отношении всех одноквартирных и блокирован ных 
жилых домов.

Заключение

Исследование правового регулирования отноше-
ний по предоставлению и использованию земель-
ных участков для жилищного строительства показа-
ло наличие пробелов и правовой неопределенности, 
позволило выработать доктринальную основу для 
дальнейшего совершенствования законодательства 
и правоприменения. По результатам исследования 
можно сделать некоторые выводы. 

Основой для справедливого распределения, эф-
фективного и рационального использования зе-
мельных участков для жилищного строительства 
является закрепление в КоЗ следующей формули-

ровки: «Целевое назначение земельного участка, 
предоставленного для строительства и обслужива-
ния жилого дома, установленные решением об изъя-
тии и предоставлении земельного участка порядок, 
условия и ограничения его использования для целей, 
связанных со строительством, обслуживанием и экс-
плуатацией жилых домов, их составных элементов 
и принадлежностей, которые определены в соот-
ветствии с законодательством об охране окружаю-
щей среды, об охране и использовании земель, об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности».
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Недостатки правового регулирования правового 
режима рассматриваемых земель во многом обус-
ловлены не совсем последовательным применени-
ем доктринальных основ земельного права, в связи 
с чем требуется системное совершенствование за-

конодательства в части закрепления правовых форм 
использования земельных участков для жилищного 
строительства и механизмов их предоставления. 

В таблице предлагаются следующие изменения 
в КоЗ для отдельных прав на земельные участки. 

Предлагаемые изменения в КоЗ для отдельных прав на земельные участки
Proposed amendments to the Land Code of the Republic of Belarus for certain land rights

Право  
собственности

Право пожизненного  
наследуемого владения

Право  
постоянного пользования

 • закрепить статус государства как 
собственника земли; 

 • установить возможность нахо жде-
ния земельных участков для строи-
тельства и обслуживания жилых домов 
в собственности иностранных граждан, 
лиц без гражданства в случае приоб-
ретения этих участков в период брака 
с гражданином Республики Беларусь; 

 • закрепить право супруга (бывшего 
супруга) требовать от другого супру-
га (бывшего супруга) отчуждения ему 
доли в праве собственности на земель-
ный участок, соответствующей пере-
шедшей ему доле в праве собственно-
сти на расположенные на земельном 
участке объекты недвижимого иму-
щества, в порядке, предусмотренном 
законодательством о браке и семье 
или гражданским законодательством; 

 • разрешать споры в судебном по-
рядке при недостижении соглашения 
об отчуждении доли в праве собствен-
ности на земельный участок и (или) о ее  
стоимости.

 • установить запрет на предоставле-
ние земельных участков в пожизнен-
ное наследуемое владение в случаях 
самовольного строительства; 

 • откорректировать существующие 
нормы и указать в КоЗ, что в том слу-
чае, когда кандидату в правообладате-
ли земельного участка принадлежит 
доля в праве на расположенные на нем 
капитальные строения (здания, соору-
жения), у него возникает или к нему 
переходит доля в праве пожизненного 
наследуемого владения на земельный 
участок, пропорциональная доле в пра-
ве на расположенное на нем капиталь-
ное строение (здание, сооружение).

 • закрепить социально ориенти-
рованные основания предоставления 
земельных участков на этом праве 
юридическим лицам, в том числе для 
строительства и обслуживания одно-
квартирных и блокированных жилых 
домов путем комплексной застройки 
земельных участков одним застройщи-
ком с последующим переходом прав  
на такие участки либо к организациям 
собственников, либо к собственникам 
жилых домов с одновременным изме-
нением вида права.

Предлагаются следующие изменения в КоЗ в це-
лях совершенствования порядка предоставления 
земельных участков для жилищного строительства:

1) закрепить полномочия областных Советов де-
путатов по предоставлению земельных участков в от- 
дельных социально значимых случаях с одновре-
менным закреплением обязательного участия в этих 
процессах общественности, отклонение мнения ко-
торой должно быть мотивировано решением Совета 
депутатов;

2) закрепить дефиницию «фактическая граница 
земельного участка – граница, существующая откры-
то на местности не менее 15 лет непрерывно, доб-
росовестно закрепленная лицом с использованием 
природных объектов и (или) объектов искусственно-
го происхождения, позволяющих достоверно опре-
делить ее положение на местности, расположение 
которой обеспечивает размещение в ее пределах 
всех принадлежащих этому лицу объектов недви-
жимости (при их наличии)»;

3) уточнить критерии определения областными 
исполнительными комитетами населенных пунктов 
и иных территорий, на которых земельные участки 
предоставляются для строительства и обслуживания 
жилых домов без проведения аукциона, и отнести 

к таким критериям национальные интересы Респуб-
лики Беларусь (дефиниция этого понятия представ-
лена в законодательных актах);

4) определить, что при рассмотрении заявления 
о предоставлении рассрочки внесения платы за зе-
мельные участки должны учитываться семейное 
и имущественное положение лица, которому предо-
ставляется земельный участок, а также установить 
неисчерпывающий перечень сведений, подлежащих 
учету при принятии решений;

5) предусмотреть, что в случае предоставления 
рассрочки внесения платы одновременно с государ-
ственной регистрацией права частной собственности 
(договора аренды земельного участка и возникно-
вения основанного на нем права аренды) произво-
дится государственная регистрация возникновения 
ограничения (обременения) права (ипотека).

Для формирования целостного правового регу-
лирования отношений по предоставлению и ис-
пользованию земельных участков для жилищного 
строи тельства, которое невозможно без конкрети-
зации правомочий и закрепления гарантий, а также 
эффективных механизмов защиты прав субъектов 
земельных отношений, необходимо расширить пра-
ва землепользователей путем указания в КоЗ права 
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собственников земельных участков совершать преду- 
смотренные законодательством и не противореча-
щие ему сделки с земельными участками и (или) 
долями в праве на них.

Кроме того, следует закрепить в Указе № 87 ни-
жеперечисленные дополнительные механизмы со-
действия гражданам в своевременном завершении 
строи тельства жилых домов, обеспечивающие со-
блюдение баланса интересов личности, общества 
и государства:

 • предоставить возможность неоднократного 
продления установленного срока строительства 
в пределах двух лет либо возможность его одно-
кратного продления до трех лет с сокращением воз-
можного срока консервации до двух лет исходя из 
материального положения гражданина и других 
уважительных причин, не исчерпывающий, но ши-
рокий перечень которых следует предусмотреть 
нормативно; 

 • исключить ответственность граждан за несо-
вершение действий по занятию земельных участков, 
предоставленных для строительства и обслуживания 
жилых домов;

 • установить определение «завершение строи-
тельства жилого дома – возведение с соблюдени-
ем требований законодательства фундамента, стен 
и крыши этого дома, дачи, независимо от ввода та-
ких домов, дач в эксплуатацию»;

 • закрепить в КоЗ норму, согласно которой зем-
лепользователи обязаны использовать земельные 
участки, а также расположенные на них строения 
таким образом, чтобы не наносить вред окружаю-
щей среде, в соответствии с назначением, условия-
ми отвода земельных участков, соблюдая законо-
дательство об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, экологическое зако-
нодательство, санитарно-гигиенические, противо-
пожарные и иные нормы и правила. 
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УДК 349.6

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В КОНТЕКСТЕ ПЛАНИРУЕМОЙ 
КОДИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О. В. МОРОЗ1)

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

Аннотация. Рассматриваются правовые проблемы экологического аудита в контексте планируемой кодифи-
кации экологического законодательства. Одной из таких проблем является определение места регламентирующих 
экологический аудит норм в структуре как Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 
окружающей среды», так и планируемого экологического кодекса. Обосновывается, что наиболее эффективной (оп-
тимальной) такая систематизация будет в случае рассмотрения экологического аудита как элемента экологического 
сопровождения хозяйственной и иной деятельности. Предлагается обособить правовые положения, регулирующие 
экологический аудит, в рамках такого сопровождения при условии его правового закрепления.

Ключевые слова: экологический аудит; аудируемые субъекты; экологические аудиторы; экологическое сопрово-
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ronmental legislation. One of such issues is the determination of the place of the provisions regulating it in the structure of 
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visions regulating environmental audit within the framework of such support if the latter will be confirmed within the code.
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Введение

1Концепция проекта Экологического кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 16 дек. 2005 г. № 1460 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

2Проект Концепции проекта Экологического кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] // М-во прир. ресурсов 
и охраны окружающей среды. URL: https://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Kontseptsija-EK-28.08.2023-na-obsch.-obsuzhd.
pdf (дата обращения: 05.03.2024). 

3Об экологическом аудите [Электронный ресурс] : Закон Респ. Узбекистан от 15 марта 2021 г. № ЗРУ-678 // LexUz on-line / 
Нац. правовой информ. центр «Адолат» при М-ве юстиции Респ. Узбекистан. URL: https://lex.uz/docs/5331135 (дата обращения: 
05.03.2024) ; Об экологическом аудите [Электронный ресурс] : Закон Туркменистана от 2 марта 2019 г. // Информ. система 
«Юрист». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37771845&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обращения: 05.03.2024). 

Экологический аудит является одной из обеспе-
чительных природоохранных мер права каждого 
человека на благоприятную окружающую среду, не 
нашедшей широкого применения на практике. Си-
туация об условлена не только его добровольным ха-
рактером (за некоторыми исключениями), но и несо-
вершенством правового регулирования отношений 
в данной сфере [1]. Существует необходимость си-
стематизации правовых норм, регламентирующих 
экологический аудит, в том числе в рамках планируе- 
мой кодификации национального экологического 
законодательства1. Разработана новая Концепция 
проекта Экологического кодекса Республики Бела-
русь, направленная на систематизацию законода-
тельства в области охраны окружающей среды (упо-
рядочение и совершенствование правовых норм, 
приведение их в единую, согласованную систему2). 

В отечественной правовой литературе отраже-
ны отдельные проблемы такой кодификации [2]. 
Детально не изучался аспект, касающийся импле-
ментации правовых норм об экологическом ауди-
те в планируемый экологический кодекс. Решению 
вопроса будет способствовать определение места 
рассматриваемой природоохранной меры в орга-
низационно-правовом механизме охраны окружаю- 
щей среды. Кроме того, видится перспективным 
развитие правового регулирования соответствую-
щих отношений в рамках экологического сопрово-
ждения хозяйственной и иной деятельности (да-
лее – ЭСХД) в случае его правового закрепления. 
Такое сопровождение основывается на концепции 
непрерывного учета экологического фактора от за-
мысла хозяйственной и иной деятельности и до ее 
прекращения [3, с. 85–88].

Основная часть

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 
№  1982-XII «Об охране окружающей среды» (да-
лее – Закон об охране окружающей среды) закреп-
лено несколько основных норм об экологическом 
аудите, а их детализация содержится в Положении 
о порядке проведения экологического аудита (да-
лее – Положение), утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 
2016 г. № 412. При этом в некоторых странах эколо-
гическому аудиту посвящены законы3. Специфика 
этой природоохранной меры, проявляющаяся пре-
жде всего в ее сущности, объектах, субъектах и по-
рядке проведения, свидетельствует об особом месте 
экологического аудита в организационно-правовом 
механизме охраны окружающей среды, что позволя-
ет обособить регулирующие его нормы в рамках как 
отдельного законодательного акта, так и головного 
природоохранного акта (в отдельной главе Закона 
об охране окружающей среды) или планируемого 
экологического кодекса. Систематизация право-
вых положений предполагает определенную логику 
закрепления (расположения) регламентирующих 
экологический аудит норм в структуре указанных 
документов. При этом важное значение имеет его 
сходство (взаимосвязь) с некоторыми иными при-
родоохранными мерами. 

Опыт правового регулирования демонстрирует 
различные варианты такого изложения. В силу того, 

что экологический аудит представляет собой про-
верку соблюдения субъектами хозяйствования, осу-
ществляющими хозяйственную и иную деятельность, 
требований в области охраны окружающей среды, 
его можно относить к виду контроля в широком по-
нимании [3, с. 111]. По нашему мнению, такая прове-
рочная деятельность повлияла на обособление норм, 
регламентирующих экологический аудит и контроль 
в области охраны окружающей среды, в рамках од-
ной главы Закона об охране окружаю щей среды, 
несмотря на их существенное различие в правовом 
понимании. В  упомянутом законе положения об 
экологическом аудите появились в гл. 15 «Контроль 
в области охраны окружающей среды» с принятием 
редакции от 17 июля 2002 г., в соответствии с которой 
он не относился ни к одному из видов экологическо-
го контроля. В актуальной редакции закона такие 
нормы также размещены в гл. 15, но с названием 
«Контроль в области охраны окружающей среды, ра-
ционального использования природных ресурсов. 
Организация работы по охра не окружающей среды 
при осуществлении хозяйственной деятельности». 
Экологический аудит и в этом случае содержатель-
но выходит за рамки названия главы, поскольку не 
относится ни к одной из составляющих. В литерату-
ре верно предлагается дополнить название данной 
структурной части Закона об охране окружающей 
среды указанием на экологический аудит [4, с. 557]. 
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Проверка соответствия планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности требованиям в области  
охраны окружающей среды является одним из сущ- 
ностных признаков государственной экологической  
экспертизы. Как видится, схожесть природоохран-
ных мер по упомянутому аспекту побудила нор-
мотворческий орган указать в п. 4 Положения, что 
экологический аудит не включает в себя контроль 
в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов, а также го-
сударственную экологическую экспертизу. Как и в слу-
чае с ними, в соответствии со ст. 1 Закона об охране 
окружающей среды и п. 7 и 17 Положения при про-
ведении экологического аудита выполняется оценка 
воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпри нимателей. Она может основываться 
на анализе как содержания документации аудируе-
мого субъекта, так и непосредственно состояния 
окружаю щей среды в границах зоны воздействия 
его объектов. Таким образом, экологический аудит 
имеет сходство с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду, стратегической экологической оценкой. 
Данные природоохранные меры предполагают на-
личие рекомендаций по уменьшению негативного 
влияния на окружающую среду [5, с. 58–59]. 

В новой редакции Закона об охране окружаю щей 
среды от 17 июля 2023 г. № 294-З, которая вступает 
в силу 24 апреля 2024 г., нормы, регламентирующие 
экологический аудит, закреплены в гл. 7 «Экологи-
ческая сертификация и экологический аудит». От-
сутствие целесообразности вынесения в отдельную 
главу нескольких основных положений вынуждает 
законодателя искать сходство экологического ауди та 
c иными природоохранными мерами в целях обособ-
ления регламентирующих их положений в отдель-
ную структурную часть головного природоохранного 
акта. Возможно, рассматривается вариант, когда он 
будет являться необходимым инструментом, исполь-
зуемым при экологической сертификации, высту-
пать источником экологической информации для 
организаций, проводящих такую сертификацию. Так, 
в соответствии со ст. 5 и 8 Модельного закона го- 
сударств – участников Содружества Независимых 
Госу дарств «Об экологическом аудите» обязатель-
ный экологический аудит связывается с проведени-
ем экологической сертификации производства, про-
дукции или услуг, а его заказчиком является орган, 
проводящий данную сертификацию4. 

Правовое содержание экологического аудита по-
зволяет выделить и иные особенности, которые мо-

4Модельный закон об экологическом аудите [Электронный ресурс] : постановление Межпарламент. Ассамблеи гос-в – 
участников Содружества Независимых Гос-в от 29 нояб. 2013 г. № 39-5 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2024.

5Там же.
6Модельный экологический кодекс государств – участников Содружества Независимых Государств (Общая часть) [Элек-

тронный ресурс] : постановление Межпарламент. Ассамблеи гос-в – участников Содружества Независимых Гос-в от 16 нояб. 
2006 г. № 27-8 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

гут влиять на расположение регулирующих данную 
природоохранную меру норм, как в Законе об охране 
окружающей среды, так и в планируемом экологиче-
ском кодексе. Экономический интерес (возможность 
получения прибыли) стимулирует определенные 
субъекты хозяйствования заняться природоохран-
ной деятельностью, оказывая услуги по проведению 
экологического аудита. Следует согласиться с мнени-
ем о том, что «по своему назначению экологический 
аудит… является сугубо рыночным инструментом: 
составляет один из сегментов рынка экологических 
услуг как вид предпринимательской деятельности, 
осуществляемой на независимой и профессиональ-
ной основе» [6, с. 193]. В свою очередь, его результаты 
стимулируют аудируемый субъект соблюдать тре-
бования в области охраны окружающей среды или 
устранять их нарушения, в том числе из-за опасения 
претерпеть меры воздействия в результате контроля 
в области охраны окружающей среды, рационально-
го использования природных ресурсов. Косвенное 
стимулирование также имело бы место при рассмо-
трении экологического аудита как правового инстру-
мента подтверждения достоверности данных, предо-
ставляемых для получения льгот по экологическим 
платежам5. Их получение зависело бы от успешного 
прохождения экологического аудита и стимулиро-
вало реализацию природоохранных мероприятий. 

В связи с этим актуален вопрос о причислении 
экологического аудита к элементам экономического 
механизма охраны окружающей среды и природо-
пользования, которые приводятся в гл. 14 Закона об 
охране окружающей среды (гл. 7 в редакции этого 
закона от 17 июля 2023 г. № 294-З). Проблема заклю-
чается в том, что действующее национальное за- 
ко нодательство не позволяет в полной мере опреде-
лить критерии отнесения к упомянутым элементам. 
Следует отметить, что в Модельном экологическом 
кодексе государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств (Общая часть) экологический 
аудит включен в гл. 10 «Экономическое регулиро-
вание в сфере охраны окружающей среды и обес- 
печения гарантий экологической безопасности»6.

Сущностные признаки экологического аудита 
в большей степени раскрываются при рассмотрении 
его как элемента ЭСХД: он позволяет оценить воз-
действие на окружающую среду хозяйственной и иной  
деятельности аудируемых субъектов, а такие кри-
терии причисления к элементам данной природо-
охранной меры, как проверка соблюдения требований 
в области охраны окружающей среды и подготовка 
рекомендаций по снижению (предотвращению) 
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вредного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, закреплены в право-
вом определе нии экологического аудита. Рекомен-
дации направлены на внедрение природоохранных 
мероприятий по минимизации негативного влияния 
хозяйственной или иной деятельности на окружаю-
щую среду. Данные признаки во многом свойственны 
и стратегической экологической оценке, оценке воз-
действия на окружающую среду, экологической экспер-
тизе, контролю в области охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресур- 
сов, что также дает возможность относить их к со-
ставляющим ЭСХД [3, с. 85–86]. Общность элементов 
того или иного механизма по широкому кругу вопро-
сов выступает одной из предпосылок качественной 
систематизации правовых норм, регламентирующих 
его составляющие. 

Экологический аудит является сложившимся эле-
ментом ЭСХД, так как характеризуется наличием 
объектов, субъектов и порядка проведения, которые 
находят правовое закрепление. В п. 7 Положения 
под объектами экологического аудита понимается 
хозяйственная и иная деятельность аудируемого 
субъекта, в процессе которой используются природ-
ные ресурсы и оказывается вредное воздействие на 
окружаю щую среду. С учетом разнообразия такой 
деятельности природоохранная мера может приме-
няться в отношении широкого круга объектов (такая 
ситуация представляется положительной с позиции 
ЭСХД), позволяя максимально охватить различные 
виды хозяйственной и иной деятельности на стадии 
реализации проектных решений.

Указанный подзаконный нормативный право-
вой акт дает возможность выделить такие группы 
основных субъектов соответствующих правоотно-
шений, как группа аудируемых субъектов и груп-
па экологических аудиторов. Аудируемые субъек-
ты – это юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, в отношении которых проводит-
ся экологический аудит. Критерием определения 
перспективы проведения экологического аудита 
в отношении этих субъектов является использова-
ние природных ресурсов и воздействие на окру-
жающую среду при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности. Экологические аудиторы – 
это юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги по проведению 
экологического аудита. Юридические лица обяза-
ны иметь в своем штате не менее одного специа- 
листа по данному направлению, а индивидуальные 
предприниматели проводят экологический аудит 
самостоятельно либо с привлечением специалиста 
(специалистов). У субъектов хозяйствования суще-
ствует правовая возможность как специализировать-
ся на проведении экологического аудита, так и реали-
зовывать его наряду с иными видами деятельности, 
не связанными с аудиторскими услугами в целом. 

Лица, непосредственно проводящие экологиче-
ский аудит, должны иметь высшее образование по 
специальностям одного из профилей образования 
(естественные науки, экологические науки, техника 
и технологии) и стаж работы по специальности не 
менее пяти лет, а также проходить повышение ква-
лификации по направлениям экологического аудита 
в организациях системы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республи- 
ки Беларусь. Следовательно, природоохранная мера 
осуществляется квалифицированными специали-
стами, что способствует качественной охране окру-
жающей среды.

В Положении выделяется несколько этапов эколо-
гического аудита. Условно их можно сгруппировать 
в предварительную, основную и заключительную 
стадии. На предварительной стадии заключается 
договор между экологическим аудитором и аудируе-
мым субъектом с указанием объекта, формы, направ-
лений и сроков реализации экологического аудита. 
При этом следует учитывать, что в законодательстве 
отсутствуют ограничения по срокам его проведения. 
Стороны устанавливают их самостоятельно. Далее 
экологическим аудитором производятся сбор и ана-
лиз информации, предоставленной аудируемым 
субъектом, по согласованию с которым составляется 
и план проведения экологического аудита. 

Основная стадия является непосредственным про-
ведением экологического аудита с выездом специа-
листов на место осуществления хозяйственной и иной 
деятельности. Как отдельная стадия рассматривает-
ся привлечение специальных организаций и инди-
видуальных предпринимателей при необходимости 
отбора проб и проведения измерений, что представ-
ляется ошибочным. Такие исследования выступа-
ют вспомогательным инструментом, позволяющим 
получить определенные данные для эффективной 
реализации анализируемой природоохранной меры. 
Предлагаем исключить данную норму из п. 17 По-
ложения, закрепив ее отдельно от изложения этапов 
экологического аудита. 

Заключительная стадия представляет собой под-
готовку экологическим аудитором заключения о про-
ведении экологического аудита и рекомендаций по 
снижению (предотвращению) вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности аудируемого 
субъекта на окружающую среду. Детальную право-
вую регламентацию находят только перечисленные 
стадии. Сведения о всех выявленных несоответстви-
ях хозяйственной и иной деятельности природо-
охранному законодательству составляют содержание 
его заключения. В свою очередь, отмеченные реко-
мендации должны быть направлены на устранение 
такого несоответствия. 

В Положении выделяются рекомендации по улуч-
шению природоохранной деятельности аудируемо-
го субъекта. Во-первых, некоторые из них по смыслу  
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пересекаются с рекомендациями по снижению 
(предотвращению) вредного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности аудируемого субъ-
екта на окружающую среду. Во-вторых, данные 
рекомендации включают в себя предложения по по-
вышению экологической безопасности производ-
ства и меры, необходимые для внедрения системы 
управления (менеджмента) окружающей средой. 
Исходя из того, что их разработка не рассматрива-
ется как этап проведения экологического аудита, 
можно сделать предположение о приоритетности 
рекомендаций по снижению (предотвращению) 
вредного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, которые касаются 
устранения нарушения законодательства. Тем не ме- 
нее деятельность субъекта хозяйствования может 
быть более эколого направленной и не только огра-
ничиваться стремлением избежать нарушения право-
вых норм или соответствовать им, но и оказывать ми-
нимальное вредное влияние на окружающую среду. 

С учетом вышеизложенного предлагаем в п. 17 По- 
ложения называть заключительный этап экологи-
ческого аудита подготовкой экологическим аудито-
ром рекомендаций по снижению (предотвращению) 
вредного воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности и (или) по улучшению 
природоохранной деятельности аудируемого субъ-
екта. Во избежание смешения понятий целесообраз-
но соотносить рекомендации по снижению (предот-
вращению) вредного воздействия на окружаю щую 
среду с предложениями экологических аудиторов 
по устранению несоответствия хозяйственной и иной  
деятельности требованиям в области охраны окру-
жающей среды. В свою очередь, в рекомендации по 
улучшению природоохранной деятельности следует 

включать предложения по повышению экологиче-
ской безопасности производства, меры, необходи-
мые для внедрения системы управления (менедж-
мента) окружающей средой, и иные рекомендации, 
нацеленные на создание более благоприятного состоя-
ния окружающей среды, чем установлено правовы-
ми требованиями. Указанные рекомендации можно 
не обособлять в качестве самостоятельного этапа 
экологического аудита, а рассматривать как состав-
ную часть заключения по итогам его проведения, 
предполагающую определение (выработку) приро-
доохранных мероприятий, направленных на умень-
шение вредного воздействия на окружающую среду, 
как связанного, так и не связанного с нарушением 
законодательства. 

При дальнейшем совершенствовании законода-
тельства такого рода обобщение правовых норм с вы-
делением трех стадий экологического аудита может 
иметь место как в Законе об охране окружаю щей 
среды, так и в планируемом экологическом кодексе.

Целесообразно выделять такие этапы ЭСХД, как 
разработка, согласование и реализация проектных 
и иных решений, для хозяйственной и иной деятель-
ности, что способствует целостному рассмотрению 
ЭСХД и согласуется со спецификой организационно-
правового механизма охраны окружающей среды. 
Экологический аудит имеет место на стадии реа-
лизации проектных и иных решений ЭСХД (непо-
средственного осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, включая ее прекращение). При из-
ложении в п. 7 Положения объектов экологического 
аудита дается некоторая детализация хозяйственной 
и иной деятельности (строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из экс-
плуатации объектов). 

Заключение

Существует проблема определения места регули-
рующих экологический аудит норм в структуре го-
ловного природоохранного акта, связанная как с его 
спецификой, так и с его схожестью по некоторым при-
знакам с иными природоохранными мерами. В част-
ности, экономический интерес и косвенное стимули-
рование природоохранных мероприятий позволяют 
относить экологический аудит к элементам эконо-
мического механизма охраны окружающей среды 
и природопользования. В свою очередь, возможности 
оценить воздействие хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, определить ее соответ-
ствие требованиям в области охраны окружающей 
среды и разработать природоохранные мероприятия, 
направленные на минимизацию негативного влия-
ния на окружающую среду, обусловливают сходство 
со стратегической экологической оценкой, оценкой 
воздействия на окружающую среду, экологической 
экспертизой, контролем в области охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов.

Правовое закрепление ЭСХД и причисление эколо-
гического аудита к его составляющим позволят разре-
шить проблему и наиболее эффективно (оптимально) 
осуществить систематизацию правовых норм. Поло-
женные в основу ЭСХД концепция и критерии отнесе-
ния к его элементам дают возможность в полной мере 
отразить специфику экологического аудита, а также 
выявить более явную его взаимосвязь с иными со-
ставляющими такого сопровождения и отличия от них 
в сравнении с видением рассматривае мой природо-
охранной меры в качестве элемента экономического 
механизма охраны окружающей среды и использова-
ния природных ресурсов. 

При таком подходе нормы об экологическом ауди- 
те следует обособить в структурной части Закона 
об охране окружающей среды или планируемого 
экологического кодекса, посвященной ЭСХД. Нор-
мотворческому органу не надо будет указывать, что 
он не включает в себя проведение государственной 
экологической экспертизы и контроля в области  
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охраны окружающей среды, рационального исполь- 
зования природных ресурсов, как это зафиксиро-
вано в действующем законодательстве. В первую 
очередь надлежащему правопониманию будет спо-
собствовать порядок изложения норм в зависимости 
от присутствия того или иного элемента ЭСХД на 
конкретной стадии такого сопровождения. Учитывая, 
что экологический аудит проводится на этапе непо-
средственного осуществления хозяйственной и иной 
дея тельности, а также может применяться при ее 
прекращении, логично положениями об экологиче-
ском аудите завершать блок норм, регламентирую-

щих ЭСХД. Правовые положения должны охватывать 
различные аспекты такой природоохранной меры 
с детальным описанием ее объектов, субъектов, по-
рядка проведения, заключения, рекомендаций по 
снижению (предотвращению) вредного воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и иной дея-
тельности и (или) по улучшению природоохранной 
деятельности аудируемого субъекта. Данное пред-
ложение по совершенствованию законодательства 
позволит повысить уровень правового регулирова-
ния соответствующих отношений и отказаться от 
Положения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Н. А. ШИНГЕЛЬ1), И. С. ШАХРАЙ 1)

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

Аннотация. Анализируются проблемы правового регулирования изменения земельных участков в условиях зна-
чительного обновления земельного законодательства Республики Беларусь и активного развития земельного оборота. 
Указывается на отсутствие однозначного доктринального и законодательного понимания сущности и специфики 
изменения земельных участков, учитывающего все их важные признаки. Предлагаются авторский подход к широко-
му пониманию исследуемой правовой категории, меры по совершенствованию правовой регламентации способов 
и порядка изменения земельных участков. Обосновывается необходимость согласования норм земельного законо-
дательства и законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества в правовом регулировании 
отношений по изменению земельных участков.

Ключевые слова: земельные отношения; земельные участки; изменение земельных участков; юридические при-
знаки земельного участка; государственная регистрация.

LEGAL REGULATION OF CHANGES IN LAND PLOTS:  
THEORETICAL AND APPLIED PROBLEMS
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Abstract. The problems of legal regulation of changes in land plots are analysed in the context of a significant update of 
the land legislation of the Republic of Belarus and the active development of land turnover. It is pointed out that there is no 
unambiguous doctrinal and legislative understanding of the essence and specifics of changes in land plots, taking into account 
all their significant features. The author’s approach to a broad understanding of the legal category under study, measures to 
improve the legal regulation of methods and procedures for changing land plots are proposed. The necessity of harmonising  
the norms of land legislation and legislation on state registration of real estate in the legal regulation of relations regarding the  
change of land plots is substantiated.

Keywords: land relations; land plots; changes in land plots; legal characteristics of a land plot; state registration.
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Введение

В условиях динамичного развития земельных от-
ношений на протяжении всего периода формиро-
вания современного земельного законодательства 
Республики Беларусь наблюдается достаточно ак-
тивный процесс трансформации и дифференциа-
ции правоотношений по использованию и охране 
земель, земельных участков. В настоящее время на 
этот процесс влияет многообразие форм собствен-
ности на землю и правовых форм землепользования, 
каждая из которых имеет определенную сферу при-
менения, обусловленную характером и содержанием 
тех или иных прав на земельные участки. При этом 
единый земельный рынок, сложившийся за годы 
существования самостоятельного земельного зако-
нодательства Республики Беларусь, связан с исполь-
зованием общих объектов правового регулирования 
(земельных участков, их частей, долей в правах на зе-
мельные участки) для всех земельных прав. Эти объ- 
екты с той или иной степенью четкости и правовой 
определенности получили закрепление в земельном 
законодательстве, однако их правовой режим ослож-
няется тем, что такие объекты находятся не в статике 
как некие неизменные величины, а в постоянном 
«движении» под влиянием развития правового ре-
гулирования земельного оборота. 

На сегодняшний день можно констатировать на-
личие сложившейся «правовой инфраструктуры» 
земельного рынка, подразумевая под этим выра-
жением всю совокупность земельных правоотно-
шений, в рамках которых земельные участки соз-
даются и прекращают существование (параллельно 
с возникновением и прекращением прав на них), 
а также происходящие в процессе использования 
изменения самих земельных участков и их право-
вого режима. В Кодексе Республики Беларусь о земле 
от 23 июля 2008 г. в редакции Закона Республики 
Беларусь от 18 июля 2022 г. № 195-З «Об изменении 
кодексов» (далее – КоЗ) нормы об изменении зе-
мельных участков формулируются в самом общем 

виде – лишь как констатация факта существования 
таких отношений. Например, п. 1.16 ст. 1 КоЗ называ-
ет отношения, связанные с изменением земельных 
участков, однако их правовая регламентация нахо-
дится на недостаточно высоком уровне. Отсутствие 
однозначного доктринального и законодательно-
го понимания сущности и специфики изменения 
земельных участков затрудняет правопонимание, 
анализ и разрешение возникающих при этом право-
вых ситуаций.

Проблемы правового регулирования изменения 
земельных участков, выступающих в земельных отно-
шениях одновременно в качестве природного ресурса 
и объекта гражданского оборота [1] (это обстоятель-
ство породило в свое время активную полемику в зе-
мельно-правовой литературе [2–4]), в юридической 
науке рассматривались недостаточно. Интерес к этой 
тематике, незаслуженно обойденной вниманием по 
сравнению с другими земельно-правовыми научны-
ми дискуссиями, повышается в связи с произошед-
шим в последние годы масштабным обновлением зе-
мельного и иного законодательства и, как следствие, 
появлением новых, не получивших должного разре-
шения проблем [5]. Возникающие при этом вопросы 
затрагивают целый ряд важных научных и практиче-
ских аспектов правового регулирования земельных 
отношений, в частности следующие аспекты: 

 • уточнение понятийного аппарата, характери-
зующего изменение земельных участков как особый 
вид отношений, разграничение смежных понятий 
«изменение земельного участка», «создание земель-
ного участка», «формирование земельного участка», 
«дополнительный земельный участок» и др.;

 • определение оптимальной правовой регламента-
ции способов и порядка изменения земельных участ-
ков в общей системе уже существующего механизма 
правового регулирования земельных отношений.

Некоторые из названных проблем будут рассмо-
трены в представленной статье. 

Основная часть

Как объект земельно-правового регулирования 
земельный участок не является постоянной категори-
ей. По мере использования земельного участка его 
юридически значимые признаки могут меняться по 
объективным и субъективным причинам. При этом 
земельным законодательством не раскрывается по-
нятие «изменение земельного участка», хотя оно яв- 
ляется универсальным и широко используется за-
конодательством иных отраслей (например, Закон 
Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З 
«О государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним» (далее – Закон 
о государственной регистрации) говорит об измене-
нии применительно к земельному участку как виду 
недвижимого имущества).

Чтобы определить содержание правоотношений 
по изменению земельного участка, необходимо по-
нимать, какие характеристики имеются у него из-
начально с учетом комплексного правового регу-
лирования земельных отношений. В юридической 
литературе признаки земельного участка класси-
фицируются на индивидуализирующие (граница, 
целевое назначение), дополнительные (площадь, 
местоположение, назначение) и информационные 
(кадастровый номер и адрес) [6, с. 52]. Изменение на-
званных характеристик влечет неодинаковые право-
вые последствия, что ставит вопрос о пределах по-
нимания термина «изменение земельного участка». 

В качестве объекта недвижимого имущества зе-
мельный участок обладает рядом специальных при-
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знаков, выделяемых Законом о государственной ре-
гистрации (ст. 1 относит к ним кадастровый номер, 
назначение в соответствии с единой классифика-
цией назначения объектов недвижимого имуще-
ства, описание границ, местонахождение, площадь), 
причем названный закон упоминает и некоторые 
земельно-правовые свойства этого объекта. 

При отсутствии общего подхода земельное зако-
нодательство определяет условия и порядок изме-
нения отдельных характеристик земельного участка 
(целевого назначения, размера, границы), его право-
вого статуса (изменение вида права на земельный 
участок, принадлежности к той или иной категории), 
что осуществляется с сохранением первоначального 
участка. С практической точки зрения это означает 
неизменность его кадастрового номера с внесением 
новых регистрационных записей в отношении это-
го же земельного участка в единый государственный 
регистр недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним (далее – ЕГРН). В доктринальном смысле 
деление, слияние земельных участков также может 
рассматриваться как их изменение, однако в этих 
случаях первоначальные участки в качестве инди-
видуально определенных объектов юридически пре-
кращают свое существование, что отражается в ЕГРН.

Изменение земельного участка может иметь еще 
более широкое содержание с учетом двойственной 
правовой природы земель как объекта природополь-
зования и гражданского оборота. Юридически значи-
мые природоресурсные признаки земельного участка 
являются следствием его отнесения к индивидуали-
зированной части такого компонента природной сре-
ды, как земля (включая почвы), названного в Законе 
Рес публики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 
«Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 
17 июля 2023 г. № 294-З «Об изменении Закона Рес-
публики Беларусь “Об охране окружающей среды”» 
(далее – новая редакция Закона об охране окружаю-
щей среды) в качестве объекта правового регулиро-
вания в области охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов. 

Вместе с тем природоресурсные признаки земель-
ных участков законодательством не систематизиро-
ваны. Согласно п. 1.21 ст. 1 КоЗ земельный участок 
рассматривается как «часть земной поверхности» 
(включая почвы, что следует из понятия «земля (зем-
ли)», которое содержится в п. 1.27 ст. 1 КоЗ), имею щая 
границу и целевое назначение. В литературе выска-
зывается мнение о том, что в перспективе возможно 
отнесение земельных участков к трехмерным объ-
ектам1. В настоящее время позиция законодателя не 
свидетельствует о принятии этой концепции, однако 
определение, данное в п. 1.8 ст. 1 КоЗ главному при-
знаку земельного участка – его границе, косвенно 
позволяет рассматривать земельный участок как 
объемный объект. 

1Шаршун Е. В. Земельные участки как трехмерные объекты и концепция единого объекта недвижимости: вопросы теории 
и практики [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

КоЗ упоминает о возможных изменениях состоя-
ния земель под воздействием антропогенных и (или) 
природных факторов, в том числе выразившихся 
в нарушении и деградации. На сохранение и повы-
шение плодородия почв и иных полезных свойств 
земель направлена предусмотренная законодатель-
ством система мер по их охране. Вполне оправданно 
законодатель распространяет на такой объект зе- 
мельных отношений, как земля (земли), соответствую- 
щие требования по его охране, улучшению полез-
ных свойств, наблюдению за его состоянием. Однако 
происходящие изменения непосредственно влия-
ют и на характеристики индивидуализированных 
земельных участков, в том числе на возможность 
их использования по целевому назначению, када-
стровую стоимость и др. Следовательно, в широком 
понимании, при котором учитывается такой аспект, 
как природоресурсные свойства земельного участка, 
понятие «изменение» распространяется также на 
состояние и качество земель, земельных участков. 

Для выявления подобных процессов КоЗ преду-
сматривает специальные организационно-право-
вые и экономико-правовые механизмы, в частности 
мониторинг, инвентаризацию, кадастровую оценку 
земель и земельных участков. Сведения о состоя-
нии и качестве земель и сведения о зависящих от 
этих признаков изменениях кадастровой стоимости 
земель отражаются в государственном земельном 
кадастре – реестре земельных ресурсов Республи-
ки Беларусь, характеризующем согласно ст. 51 но-
вой редакции Закона об охране окружающей среды 
природоресурсную природу названного кадастра, 
и регистре стоимости земель, земельных участков 
соответственно (п. 6 и 7 ст. 100 КоЗ). 

Заслуживает внимания изменение такого важ-
нейшего признака земельного участка, как целевое 
назначение (п. 1.21 ст. 1 КоЗ), определяющее не толь-
ко порядок, условия и ограничения по использова-
нию земельного участка, если они устанавливались 
(п. 1.53 ст. 1 КоЗ), но и его судьбу в имущественном 
обороте. Именно целевое назначение обусловливает 
правовую принадлежность земельного участка к той 
или иной категории земель. Изменение названной 
характеристики земельного участка осуществляет-
ся в особом порядке (ст. 11 КоЗ) местными испол-
нительными комитетами с учетом их компетенции 
(ст. 29–32 КоЗ) и зачастую влечет перевод участка из 
одной категории в другую (п. 2 ст. 8 КоЗ). Целевое на-
значение, наряду с назначением земельного участка 
в соответствии с единой классификацией назначе-
ния объектов недвижимого имущества, указывается 
в решении об изъятии и предоставлении земельных 
участков (ст. 43 КоЗ). ЕГРН, являющийся структур-
ной частью государственного земельного кадастра, 
должен содержать сведения и документы о целевом 
назначении земельных участков (ст. 100 КоЗ). 
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Примечательно, что некоторые родственные поня-
тия, характеризующие свойства земельного участка  
как природного и имущественного объекта, могут 
иметь разное значение в земельных и имуществен-
ных правоотношениях. Так, названные в ст. 46 КоЗ 
размеры земельных участков служат в основном ин-
струментом нормирования в сфере землепользова-
ния, а площадь выступает обязательным признаком 
земельного участка как недвижимого имущества 
(ст. 1 Закона о государственной регистрации), одна-
ко указывается в решении об изъятии и предостав-
лении земельного участка (ст. 43 КоЗ) независимо 
от обязательности последующей государственной 
регистрации.

С учетом сказанного важна согласованность зе-
мельного законодательства и законодательства о го-
сударственной регистрации недвижимого имуще-
ства, поскольку имеющиеся разночтения затрудняют 
четкое определение содержания рассматриваемого 
понятия. Закон о государственной регистрации не 
раскрывает ни общий термин «изменение недвижи-
мого имущества», ни частное понятие «изменение 
земельного участка», но разъясняет в ст. 1 понятие 
«изменение границы земельного участка» (изме-
нение длин линий, количества поворотных точек 
или углов поворота границы земельного участка, 
при котором его кадастровый номер и назначение 
остаются неизменными), связанное с изменением 
конфигурации земельного участка и не затрагиваю-
щее другие, более существенные признаки. 

Следует отметить, что в силу исторических осо-
бенностей формирования и применения белорусско-
го земельного законодательства пространственные 
характеристики земельных участков, отраженные 
в ЕГРН и правоудостоверяющих документах, не все-
гда достоверны. Так, изначально наполнение ЕГРН 
осуществлялось при массовом первичном государ- 
ственном кадастровом учете земельных участков2, 
сведения о которых уточнялись по планово-то-
пографическим материалам. В такой ситуации не 
было возможности сверять юридические и факти-
ческие границы участков (в действительности же их 
расхождение на величину, превышающую предель-
ную погрешность, встречалось и встречается повсе-
местно) [7, с. 216–217]. Данная проблема решается 
путем проведения комплекса мероприятий по нор-

2Положение о порядке массового первичного государственного кадастрового учета земельных участков и государственной 
регистрации прав на них [Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. по зем. ресурсам, геодезии и картографии Респ. 
Беларусь от 1 июня 2001 г. № 6 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

3О некоторых вопросах ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним [Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. по Респ. Беларусь от 29 авг. 2016 г. № 16 // Там же ; О нормализации 
границ земельных участков [Электронный ресурс] : приказ Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь от 13 февр. 2017 г. № 37 // 
Там же.

4Несмотря на то что нормализация границ земельных участков осуществляется с 2016 г., в структуре земельного фонда 
Республики Беларусь наблюдается значительное численное преобладание земельных участков, границы которых требуют 
нормализации, или участков, имеющих границы без статуса (в отношении них информация о необходимости нормализации 
отсутствует), о чем свидетельствует изучение публичной кадастровой карты Республики Беларусь.

5Инструкция о порядке проведения работ по установлению (восстановлению), изменению границ земельных участков 
[Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь от 23 дек. 2022 г. № 44 (с изм. и доп.). П. 103 // 
ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

мализации границ земельных участков3. Ее перво-
начальным этапом выступает выявление границ за-
регистрированных земельных участков, требующих 
нормализации, что влечет присвоение земельно-
му участку с ранее установленной фиксированной 
границей статуса «требующий нормализации» или 
«имеющий границы без статуса» (такие границы 
фактически приравниваются к нефиксированным)4. 

Закрепление механизма нормализации границ 
земельных участков направлено на устранение не-
соответствий между расположением на местности 
и отображением на кадастровой карте границ зе-
мельных участков, т. е. на изменение их простран-
ственных характеристик. Однако оно существенно 
ограничивает права добросовестных землепользо-
вателей. Так, «исчезновение» у земельного участка 
фиксированной границы влечет утрату ее приори-
тетности и невозможность восстановления, что сле-
дует из п. 3 ст. 12 КоЗ. В контексте исследуемой темы 
присвоение земельному участку статуса «требующий 
нормализации» или «имеющий границы без статуса» 
влечет также недопустимость изменения его границ, 
поскольку возможность такого изменения преду-
смотрена законодательством только применительно 
к зарегистрированным в ЕГРН земельным участкам 
либо земельным участкам, в отношении которых за-
конодательством допускается установление нефик-
сированных границ5.

Примечательно, что данный способ соотнесения 
юридических и фактических пространственных ха-
рактеристик земельных участков (нормализация их 
границ) не упоминается в КоЗ, новая редакция ко-
торого принята значительно позже постановления 
Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 29 августа 2016 г. № 16 «О некоторых 
вопросах ведения единого государственного реги-
стра недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним». Последнее предусматривает возможность 
внесения уполномоченными государственными ор-
ганизациями измененных данных в землеустрои-
тельные дела, исправлений в документы ЕГРН, что 
осуществляется без информирования и участия 
земле пользователей. Их влияние на содержание 
управленческих решений, изменяющих характе-
ристики используемых земельных участков, огра-
ниченно ввиду отсутствия норм, прямо допускаю- 
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щих возможность изменения юридических границ 
земельных участков с учетом фактически сложивше-
гося пользования по взаимному согласию смежных 
землепользователей (подобные положения преду-
смотрены п. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 
18 июля 2022 г. № 195-З «Об изменении кодексов» 
лишь применительно к земельным участкам, предо-
ставленным для коллективного садоводства). 

Вопреки тому что обязательность государствен-
ной регистрации рассматривается в ст. 5 КоЗ в каче-
стве основополагающего принципа земельных от-
ношений, в Законе о государственной регистрации 
это требование недостаточно четко сформулировано, 
когда речь идет об отношениях по изменению зе-
мельных участков. Общее правило, содержащееся 
в п. 2 ст. 7 названного закона, согласно которому 
«недвижимое имущество считается созданным, из-
мененным, прекратившим существование с момента 
государственной регистрации, соответственно его 
создания, изменения, прекращения существова-
ния, если иное не установлено законодательными 
актами», в полной мере применимо к изменению 
земельных участков. Однако оговорка «если иное 
не установлено законодательными актами», вероят-
но обоснованная по отношению к государственной 
регистрации прав на земельные участки (ст. 8 упо-
мянутого закона) [8, с. 552–553], требует уточнения 
в части изменения земельного участка (ввиду отсут-
ствия исчерпывающих вариантов такого изменения). 

Обратим внимание на то, что ст. 22 КоЗ, по сути, 
повторяет норму ст. 7 Закона о государственной 
регистрации относительно создания, изменения, 
прекращения существования земельного участка 
с момента государственной регистрации, но форму-
лирует ее без каких-либо изъятий. В случаях когда не 
требуется государственная регистрация прав на зе-
мельные участки (а такие случаи довольно разнооб-
разны и многочисленны, что следует из ст. 22 КоЗ), 
вопрос о государственной регистрации изменения 
земельного участка остается неразрешенным, так 
как специальная процедура, не связанная с госу-
дарственной регистрацией, земельным законода-
тельством не предусмотрена. Здесь, на наш взгляд, 
упускается из вида превалирование земельного 
законодательства, которым определяется форми-
рование и последующее изменение всех объектов 
земельных отношений. Государственная регистра-
ция лишь подтверждает и удостоверяет факт такого 
изменения, совершаемого как в интересах отдель-
ного землепользователя, так и зачастую в общего-
сударственных интересах.

Сложное эколого-экономическое содержание зе-
мельных отношений ставит вопрос о соотношении 

6Статьи 10, 11, п. 4 ст. 12, п. 3 ст. 70 КоЗ ; Инструкция о порядке проведения работ по установлению (восстановлению), 
изменению границ земельных участков [Электронный ресурс] : постановление Гос. ком. по имуществу Респ. Беларусь от 
23 дек. 2022 г. № 44 (с изм. и доп.). П. 103 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024 ; 
Положение о порядке деления, слияния и изменения целевого назначения земельных участков [Электронный ресурс] : по- 
становление Совета Министров Респ. Беларусь от 13 янв. 2023 г. № 32 (с изм. и доп.) // Там же.

публично-правовых и частноправовых способов оп- 
ределения их содержания [9]. Так, к изменению зе-
мельных участков ведут некоторые процедуры их 
перераспределения [10, с. 11], что обусловливает важ-
ность сопоставления «частноправовых и публичных 
интересов и методов в регулировании данного во-
проса» [10, с. 10]. Несмотря на то что перераспределе-
ние земель не всегда связано с изменением объекта 
земельных прав, в большинстве случаев изменение зе- 
мельного участка предполагает вмешательство упол-
номоченных государственных органов (организаций) 
в пределах их компетенции. 

В частности, предусмотренный законодатель-
ством механизм изменения целевого назначения, 
изменения границы, деления или слияния земель-
ных участков6 включает принятие различного рода 
решений, в том числе по инициативе землепользо-
вателя, разработку проекта изменения границ зе-
мельных участков с их переносом на местность и по-
добных действий с последующей государственной 
регистрацией. Таким образом, в названных случа-
ях изменение земельного участка рассматривается 
преимущественно с учетом его значения как недви-
жимого имущества (ст. 1 Закона о государственной 
регистрации) и напрямую связывается с необходи-
мостью государственной регистрации, которая, как 
мы видим, может иметь значительные изъятия.

Теоретические и прикладные проблемы правово-
го обеспечения изменения земельного участка за-
служивают отдельного внимания в контексте такой 
особенности земельных отношений, как длящийся 
характер [11]. Данная особенность ставит проблему 
обеспечения соответствия юридических признаков 
земельного участка, определенных при его создании 
(чаще всего в ходе предоставления в пользование, 
в том числе до введения в практику системы госу-
дарственной регистрации), и фактических характе-
ристик, сложившихся по мере использования такого 
участка. 

Характерной чертой отношений, связанных с из-
менением земельных участков, выступает то, что 
данный механизм встроен в систему государствен-
ного регулирования земельных отношений, но не-
достаточно в ней отражен. Фактически такой ме-
ханизм сводится к закреплению в ст.  29–32  КоЗ 
полномочий исполнительных комитетов всех уров-
ней по принятию решений, являющихся основа-
ниями для государственной регистрации измене-
ния земельных участков, без указания того, в чем 
такие решения состоят. Аналогичные полномочия 
отсутствуют у названных в КоЗ администраций сво-
бодных экономических зон и государственного уч-
реждения «Администрация китайско-белорусского  
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индустриального парка “Великий камень”» (ст. 33 
и 34 КоЗ), но при этом указанные организации име-
ют право принимать решения об изменении границ 

и целевого назначения земельных участков, вле-
кущие, как мы выяснили, изменение земельных 
участков. 

Заключение

Краткий анализ состояния правового регулирова-
ния изменения земельных участков показывает зна-
чительное количество проблем, касающихся этого 
вида земельных отношений, не разрешенных ни на 
уровне научных исследований, ни в актах земель-
ного и иного законодательства. Главной причиной 
такого положения, как нам представляется, является 
то, что с момента признания Гражданским кодек-
сом Респуб лики Беларусь от 7 декабря 1998 г. земель-
ных участков недвижимыми вещами и включения 
их в таком качестве в имущественный оборот идет 
раздельное, зачастую недостаточно согласованное 
установление их правового режима как недвижимо-
го имущества и объекта землепользования. При этом 
юридические признаки земельных участков, изме-
нение которых может повлечь изменения в характе-
ре и содержании соответствующих правоотношений, 
не имеют единообразного закрепления в законода-
тельстве о государственной регистрации недвижи-
мого имущества и земельном законодательстве, что 
создает почву для потенциальных противоречий.

По результатам проведенного исследования для 
устранения имеющихся пробелов и недостатков в за-
конодательстве сделаны некоторые выводы.

Основным дефектом правовой регламентации 
исследованных отношений является отсутствие 
юридически корректного понятия «изменение зе-
мельного участка», позволяющего учитывать все 
значимые признаки этого объекта, которые влияют 
на его правовой режим. Выработка представлений об 
изменении земельного участка в широком смысле 
возможна только в рамках доктринальных исследо-
ваний всего комплекса земельных отношений, свя-
занных с этим феноменом. Полагаем необходимым 
на законодательном уровне уточнить понятийный 
аппарат, который используется в земельном зако-
нодательстве для характеристики соответствующих 
отношений, в частности закрепить в КоЗ общее по-
нятие «изменение земельного участка».

Наличие у земельного участка признаков, ха-
рактеризующих его одновременно как природный 
ресурс и объект недвижимого имущества, позволят 
утверждать, что изменение земельного участка не 
должно сводиться к случаям, требующим государ-
ственной регистрации таких изменений. В широком 

смысле рассмотренное понятие охватывает измене-
ние и пространственных характеристик земельного 
участка (границы, размера (площади)), и его свойств 
как объекта права природопользования (состояния, 
качества и, как следствие, целевого назначения зе-
мельного участка, кадастровой стоимости).

В условиях многообразия и разнородности харак-
теристик земельного участка как объекта природо-
ресурсных и имущественных отношений существует 
проблема несогласованности норм земельного зако-
нодательства и законодательства о государственной 
регистрации недвижимого имущества в части за-
крепления случаев и порядка изменения формаль-
но определенных признаков земельного участка, 
которую возможно устранить путем обновления со-
ответствующего законодательства.

В ходе исследования выявлена недостаточность 
земельно-правовых норм, которые регулируют спо-
собы и порядок изменения земельного участка при 
осуществлении государственного регулирования 
в области использования и охраны земель (при из-
менении целевого назначения земельных участков, 
границ земельных участков и др.), а также неполнота 
определения компетенций уполномоченных госу-
дарственных органов (организаций), принимающих 
решения, которые предусматривают изменение зе-
мельных участков (указаны только решения, являю-
щиеся основаниями государственной регистрации 
земельных участков). Полагаем необходимым более 
системно урегулировать эти вопросы, в том числе 
применительно к случаям, когда государственная 
регистрация прав на земельные участки не прово-
дится.

Правовой механизм изменения земельных участ-
ков требует дальнейшего совершенствования, в том 
числе в направлении обеспечения интересов зем-
лепользователей и их участия в принятии государ-
ственными органами (организациями) управленче-
ских решений. В частности, учитывая исторические 
особенности развития земельных правоотношений 
в Республике Беларусь, следует законодательно за-
крепить возможность и процедуру изменения юри-
дической границы земельного участка с учетом фак-
тически сложившегося пользования по согласию 
смежных землепользователей. 
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Юридическая общественность и научный мир 
отметили 60-летие известного российского ученого-
правоведа XX–XXI вв., талантливого ученого-юри-
ста, высочайшей квалификации руководителя и ор-
ганизатора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, почетного работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации, ректора Университета прокура-
туры Российской Федерации, доктора юридических 
наук, профессора Игоря Михайловича Мацкевича.

Игорь Михайлович родился 23 февраля 1964 г. 
в Москве, но белорусские правоведы гордятся тем, 
что по праву могут называть его своим земляком.

И. М. Мацкевич окончил юридический факультет 
Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и начал свою профессиональную 
деятельность на военной службе: с 1986 г. он зани-
мал должность следователя военной прокуратуры 
в Тамбове, а с мая 1988 г. работал в военной проку-
ратуре Москвы. После окончания аспирантуры Мо-
сковской государственной юридической академии 
в 1992 г. он защитил кандидатскую диссертацию по 
проблемам преступного поведения среди военно-
служащих «Криминологические проблемы борьбы 

с корыстно-насильственной преступностью воен-
нослужащих». В 2000 г. талантливый молодой ученый 
защитил докторскую диссертацию «Преступность 
военнослужащих (криминологические и социально-
правовые проблемы)».

Трудовой путь Игоря Михайловича в научной и об-
разовательной сферах весьма динамичен. В 1994 г. 
он был назначен заместителем декана заочного 
факультета Московской государственной юридиче-
ской академии имени О. Е. Кутафина (далее – МГЮА), 
в 1996 г. – деканом вечернего факультета МГЮА. В ноя- 
бре 2000 г. приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации И. М. Мацкевич был назначен 
на должность директора Института прокуратуры 
МГЮА.

C 2002 г. Игорь Михайлович работал проректо-
ром, первым проректором по научной работе МГЮА, 
заведующим кафедрой криминологии и уголовно-
исполнительного права этого учебного заведения.

Указом Президента Российской Федерации от 
5 декабря 2022 г. № 871-дсп И. М. Мацкевич назначен 
на должность ректора Университета прокуратуры 
Российской Федерации. Занимая высокую руководя-
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щую должность, Игорь Михайлович всегда находит 
время, чтобы откликнуться на инициативы белорус-
ских коллег по внедрению новых проектов и форм 
межвузовской интеграции в образовательную и на-
учную сферы. Он является постоянным участником 
научно-практических мероприятий, проводимых 
в Республике Беларусь (в частности, на базе Бело-
русского государственного университета, Научно-
практического центра проблем укрепления закон-
ности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь).

Игорь Михайлович является также профессором 
кафедры уголовного права и криминологии юриди-
ческого факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. Кроме того, 
он ведет огромную общественную работу: И. М. Мац-
кевич избран почетным президентом международ-
ной общественной организации «Союз кримина-
листов и криминологов». Благодаря инициативе 
ученого были открыты представительства этой ор-
ганизации в ряде государств ближнего и дальнего 
зарубежья: Азербайджане, Армении, Беларуси, Гер-
мании, Казахста не, Кыргызстане, Македонии. Кроме 
того, Игорь Михайлович выступает инициатором 
открытия региональных отделений и филиалов ор-
ганизации «Союз криминалистов и криминологов» 
в России. Он является почетным научным редакто-
ром журнала «Юридическое образование и наука», 
с 2013 по 2022 г. И. М. Мацкевич был соучредителем 
и главным редактором журнала «Союз криминали-
стов и криминологов».

Игорь Михайлович в 2006–2013  гг. выполнял 
функции председателя экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации по 
праву. С 2017 г. он является главным ученым секре-
тарем Высшей аттестационной комиссии при Мини-
стерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации и уделяет большое внимание подготов- 
ке и аттестации научно-педагогических работников 
и ученых-юристов, качеству диссертационных ис-
следований и научных статей, работе по оценке дис-
сертационных исследований (рассматривает ее как 
«тяжелый научный труд, физический в том числе»1). 
По мнению И. М. Мацкевича, эта важнейшая работа 
в науке совершенно недооценена. По словам про-
фессора, юрист, как и врач, несет ответственность за 
самое ценное, что есть в нашем обществе, – за чело-
века. Здесь не может быть места понижению план-
ки качества подготовки юриста. Игорь Михайлович 
успешно руководит аспирантами и докторан тами 
и всегда обращает внимание на публикации моло-
дых ученых в области юриспруденции, отмечая их 
большое количество, но считает, что о качестве стоит 
задуматься.

1Новая номенклатура научных специальностей – новые горизонты юриспруденции? (Интервью с И. М. Мацкевичем) // 
Рос. юрид. журн. 2021. № 5. С. 7–17. DOI: 10.34076/20713797_2021_5_7. 

За свою многолетнюю деятельность Игорь Ми-
хайлович внес весомый вклад в развитие крими-
нологической и правовой науки всего мирового со-
общества, особенно бывших советских республик. 
Он является автором и соавтором монографий «Пре-
ступное насилие в армии», «Преступность военнослу-
жащих», «Неосторожная преступность военнослужа-
щих», «Коррупционная преступность и борьба с ней», 
«Легенды и мифы преступного мира» и др. И. М. Мац-
кевич занимался подготовкой учебников и учебных 
пособий по криминологии и уголовно-исполнитель-
ному праву, многочисленных научных публикаций 
в этой области. В учебниках и учебных пособиях, на-
писанных с его участием, а также в лекциях Игоря 
Михайловича прослеживается творческий подход 
к разрабатываемой проблематике и профессиона-
лизм. Многие труды И. М. Мацкевича стали образ-
цами научной мысли.

Высокий профессионализм, эрудиция, отзывчи-
вость, принципиальность и справедливость, патрио-
тизм, верность и преданность своему делу позволи-
ли ученому снискать глубокое уважение и авторитет 
не только в Российской Федерации, но и за ее преде-
лами – в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Доброжелательность, тактичность, чуткость, нрав-
ственность и скромность Игоря Михайловича вос-
хищают всех, кто его знает. Как человек с высокой 
восприимчивостью к культуре и искусству, он увле-
кается музыкой и поэзией. Музыкальная культура 
обогатилась серией замечательных произведений, 
созданных на его стихи. 

И. М. Мацкевич умеет найти творческий подход 
к делу, обладает целеустремленностью, неиссякае-
мой энергией, работоспособностью и принципи-
альностью в решении сложных вопросов. Его про-
фессиональный труд высоко оценен государством 
и научным сообществом, что подтверждается мно-
гими наградами и званиями. Игорь Михайлович – 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации, лау-
реат премии Правительства Российской Федерации 
в области образования, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, профессор.

Игорь Михайлович является почетным зарубежным 
представителем в составе редакционной коллегии из-
дания «Журнал Белорусского государственного уни-
верситета. Право». Постоянно поддерживая и развивая 
международное научное сотрудничество, ученый ак-
тивно взаимодействует с зарубежными коллегами, вы-
ступает на международных научно-практических кон-
ференциях, форумах и круглых столах, а также является 
рецензентом научных и учебных изданий. И. М. Мац-
кевич, как президент международной общественной  
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организации «Союз криминалистов и криминологов», 
принял участие в мероприятии, проводимом 20 ок-
тября 2015 г. в рамках недели празднования 90-летия 
юридического факультета БГУ, на котором было до-
стигнуто соглашение о сотрудничестве юридического 
факультета БГУ с названной организацией. 

Белорусские коллеги отмечают, что Игорь Михай-
лович является человеком, который молод душой, 
полон творческих идей, жизненных сил и энергии. 
Именно с этими качествами у коллег-белорусов ассо-
циируется имя замечательного ученого и человека.

2Сергей Александрович Балашенко – доктор юридических наук, профессор; профессор кафедры экологического и аграрного 
права юридического факультета Белорусского государственного университета.

Siarhei A. Balashenko, doctor of science (law), full professor; professor at the department of environmental and agrarian law, 
faculty of law, Belarusian State University. 

E-mail: balashenko@bsu.by
3Андрей Викторович Шидловский – кандидат юридических наук, доцент; декан юридического факультета Белорусского 

государственного университета.
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Коллектив юридического факультета БГУ горячо 
и сердечно поздравляет Игоря Михайловича с пре-
красным юбилеем и искренне выражает любовь, ува-
жение и признательность за высокие морально-нрав-
ственные человеческие качества, плодотворный труд 
на ниве юридической науки, многолетнее сотрудни- 
чество с нашей альма-матер, умение профессиональ-
но, творчески и инициативно решать поставленные 
задачи.

С. А. Балашенко2, А. В. Шидловский 3
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Выдающемуся юристу, педагогу, ученому Миха-
илу Филипповичу Чудакову 25 февраля 2024 г. ис-
полнилось 75 лет. 

Михаил Филиппович родился в 1949 г. в Минске. 
После окончания в 1966 г. средней школы работал 
лаборантом кафедры криминалистики и уголов-
ного процесса юридического факультета Белорус- 
ского государственного университета. В 1967–1972 гг. 
обу чался на этом факультете.

Свою профессиональную деятельность Миха-
ил Филиппович начал в качестве следователя и по-
мощника прокурора в органах прокуратуры Минска. 
В 1976–1977 гг. учился в аспирантуре на юридиче-
ском факультете БГУ, а с сентября 1977 г. работал 
преподавателем кафедры государственного права 
и советского строительства юридического факульте-
та БГУ. В 1982 г. М. Ф. Чудаков защитил кандидатскую 
диссертацию «Личность в системе непосредственной 
демократии в СССР» в Харьковском юридическом 
институте. В 1984–1996 гг. он являлся доцентом ка-
федры конституционного права юридического фа-
культета БГУ. В 1996–1997 гг. Михаил Филиппович 
был судьей Конституционного Суда Республики Бе-
ларусь, с февраля 1997 г. он является судьей данного 
суда в отставке. Имеет высший ранг государственно-
го служащего (1996 г.). В 1997–2000 гг. М. Ф. Чудаков 
занимал должность доцента кафедры международ-
ного права факультета международных отношений 
БГУ, в 1999–2000 гг. исполнял обязанности замести-
теля декана этого факультета. С 2000 г. Михаил Фи-
липпович был профессором кафедры конституцион-
ного и международного права Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, с 2002 г. – за-
ведующим кафедрой международного и сравни-
тельного права, а в 2007–2012 гг. – заведующим ка- 
федрой конституционного и международного права 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь. Решением Президиума Высшей аттеста-
ционной комиссии Республики Беларусь в 2004 г. 
ему присвоено ученое звание профессора по специ-
альности «право». В 2009 г. М. Ф. Чудаков защитил 
докторскую диссертацию «Становление и развитие 
конституционного процесса в Беларуси (1447–1996)».

Михаил Филиппович обладает юридическим та-
лантом, подкрепленным классическим гуманитар-
ным образованием. Весьма значим вклад, внесен-
ный им в подготовку проекта новой Конституции 
Республики Беларусь в 1990–1994 гг. М. Ф. Чудаков 
был активным участником заседаний рабочих групп 
и Конституционной комиссии в этот период. Его эн-
циклопедические знания способствовали выработке 
наиболее удачных формулировок статей Основно-
го Закона. Михаил Филиппович принимал участие 
в создании Закона Республики Беларусь от 18 октя-
бря 1991 г. № 1181-XII «О гражданстве Рес публики 
Беларусь», Закона Республики Беларусь от 13 июня 
1991 г. № 859-XII «О референдуме (народном голо-
совании) в Республике Беларусь» и многих других 
актов. Он являлся членом Научно-консультативно-
го совета при Министерстве иностранных дел Рес-
публики Беларусь, членом редакционного совета 
журнала «Российское право. Образование. Практика. 
Наука», членом совета по защите диссертаций при 
БГУ, членом Проблемного совета по юридическим 
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наукам Академии управления при Президенте Рес-
публики Беларусь, членом общества конституцио-
налистов Латинской Америки. М. Ф. Чудаков пре-
подавал конституционное право зарубежных стран, 
дипломатическое и консульское право, сравнитель-
ное конституционное право в лучших учреждениях 
высшего образования страны. 

Знания и эрудиция Михаила Филипповича в кон-
ституционно-правовой сфере были востребованы 
в деятельности Конституционного Суда Республики 
Беларусь. С его участием был принят ряд важных 
решений, способствующих развитию и укреплению 
национальной правовой системы. 

После завершения трудовой деятельности в Кон-
ституционном Суде Республики Беларусь М. Ф. Чу-
даков перешел на преподавательскую работу. Его 
лекции с восторгом воспринимались студентами 
и слушателями. Манера выступления преподавателя, 
использование им богатого сравнительного мате-
риала делали лекции незабываемыми и неповтори- 
мыми. 

Михаил Филиппович является автором около 
200 научных работ по конституционному праву Рес-
публики Беларусь, конституционному праву зару-
бежных стран, международному публичному праву, 
проблемам государственного управления и государ-
ственного строительства, политологии. Среди его 
работ около 30 книг, 20 из них написаны единолично. 
М. Ф. Чудаковым подготовлен учебник по дисци-
плине «Конституционное право зарубежных стран». 
Впервые в отечественной юридической науке им 
предложена периодизация мирового конституци-

1Григорий Алексеевич Василевич – доктор юридических наук, профессор; заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета.
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онного процесса, введено соответствующее поня-
тие и определены стадии конституционного про-
цесса, сформулированы факторы, влияющие на него. 
При изучении истории американского государства 
невозможно обойти вниманием пособие «Консти-
туционное право Соединенных Штатов Америки. 
Основные институты», подготовленное профессо-
ром М. Ф. Чудаковым на основе американских источ-
ников. В данном издании автор знакомит читателя 
с историей создания Конституции США и амери-
канской государственности, подробно раскрывает 
институты конституционного права США и реалии 
государственно-правовой практики этой страны.

Многогранность личности Михаила Филиппови-
ча реализуется не только в научной деятельности. 
Он является автором сборников рассказов, сказок, 
стихов и киносценариев. На протяжении всей своей 
жизни М. Ф. Чудаков следует девизу стоиков «Делай 
что должно, и будь что будет».

Сегодня, когда Ваш богатый научный опыт гар-
монично сочетается с мудростью и знанием жизни, 
когда сделано уже очень многое, а будущее наполне-
но новыми планами, от имени кафедры конститу-
ционного права юридического факультета БГУ же-
лаем Вам, уважаемый Михаил Филиппович, новых 
успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого 
здоровья и всего самого доброго. Пусть Ваши опыт, 
высокий профессионализм, знание жизни и людей 
по-прежнему служат науке, которой Вы посвятили 
всю свою жизнь.

Г. А. Василевич1, Н. М. Кондратович2



105

АННОТАЦИИ ДЕПОНИРОВАННЫХ В БГУ РАБОТ

INDICATIVE ABSTRACTS OF THE PAPERS DEPOSITED IN BSU

УДК 34(075.8)
Основы права [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.: 6-05-0232-01 «Белорус-
ская филология», 6-05-0232-02 «Русская филология», 6-05-0212-01 «Дизайн  предметно-пространственной 
среды», 6-05-0212-01 «Дизайн костюма и текстиля», 6-05-0314-03 «Социально-культурный менеджмент 
и коммуникации», 6-05-0511-03 «Микробиология», 6-05-0521-01 «Экология» / БГУ ; сост.: Г. А. Василевич 
[и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 84 с. Библиогр.: с. 81–84. Режим доступа: https://elib.
bsu.by/handle/123456789/306908. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 19.12.2023, № 011719122023.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Основы права» пред-
назначен для студентов специальностей 6-05-0232-01 «Белорусская филология», 6-05-0232-02 «Русская 
филология» и др. ЭУМК включает конспект лекций по основным вопросам дисциплины, планы семинарских 
занятий, примерные темы рефератов, юридические казусы и тестовые вопросы, а также список литературы 
и список электронных ресурсов.

УДК 343.1(072)(06)
Обучение в университете дисциплинам в сфере уголовной юстиции [Электронный ресурс] : сб. мате-
риалов науч.-метод. конф. (Минск, 23 мая 2023 г.) / БГУ ; [редкол.: А. А. Данилевич (отв. ред.), О. В. Пет рова]. 
Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 51 с. Библиогр. в конце ст. Режим доступа: https://elib.bsu.by/
handle/123456789/306938. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 20.12.2023, № 011920122023.

В сборнике содержатся материалы избранных выступлений участников научно-методической конфе-
ренции, посвященной методологическим вопросам обучения дисциплинам в сфере уголовной юстиции. 

Сборник адресован научной юридической общественности, практическим работникам, преподавате-
лям и студентам юридических специальностей, а также всем, кто интересуется вопросами юридического 
образования.

УДК 346(06)
Теоретико-прикладные перспективы правового обеспечения развития экономики [Электронный 
ресурс] : материалы междунар. круглого стола (Минск, 24 окт. 2023 г.) / БГУ ; [редкол.: Н. Л. Бондаренко 
(гл. ред.), А. В. Гавриленко, Т. М. Халецкой]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 386 с. Библиогр. 
в конце ст. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/307025. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 22.12.2023, 
№ 012122122023.

Сборник содержит статьи участников международного круглого стола «Теоретико-прикладные пер-
спективы правового обеспечения развития экономики», который состоялся в Минске 24 октября 2023 г. 
на базе юридического факультета Белорусского государственного университета. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за соблюдение авторского и иных 
прав, достоверность информации несут авторы.

УДК 34:001(075.8)
Правовые основы инновационной деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. ком-
плекс для спец. 1-98 80 01 «Информационная безопасность», профилизация «Аппаратно-программные 
средства защиты информации» / БГУ ; сост.: А. М. Синицына, С. Ю. Артемьев. Электрон. текстовые дан. 
Минск : БГУ, 2023. 77 с. Библиогр.: с. 70–77, библиогр. в подстр. примеч. Режим доступа: https://elib.bsu.by/
handle/123456789/307216. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 28.12.2023, № 012828122023.
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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Правовые основы ин-
новационной деятельности» предназначен для магистрантов специальности 1-98 80 01 «Информационная 
безопасность» (профилизация «Аппаратно-программные средства защиты информации»). ЭУМК включает 
конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, а также 
список литературы.

УДК 34(075.8)
Актуальные проблемы регулирования и реализации публично-правовых отношений [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 7-06-0421-01 «Юриспруденция» / Г. А. Василевич [и др.] ; 
БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 65 с. Библиогр.: с. 58–65. Режим доступа: https://elib.bsu.
by/handle/123456789/308500. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 31.01.2024, № 000331012024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Актуальные проблемы 
регулирования и реализации публично-правовых отношений» предназначен для магистрантов специаль-
ности 7-06-0421-01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по темам дисциплины, планы 
семинарских занятий, примерные темы рефератов, практические задания, а также список литературы 
и список электронных ресурсов.

УДК 342.03(476+1-67)(075.8)
Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах [Электрон-
ный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 6-05-0421-01 «Правоведение» / БГУ ; сост. А. М. Бо-
голейко. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 33 с. Библиогр.: с. 27–33. Режим доступа: https://elib.
bsu.by/handle/123456789/308597. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 01.02.2024, № 000601022024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Конституционно-пра- 
вовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах» предназначен для студентов специ-
альности 6-05-0421-01 «Правоведение». ЭУМК включает конспект лекций по основным вопросам дис-
циплины, планы семинарских занятий, примерные темы рефератов, юридические казусы и тестовые 
вопросы, а также список литературы и список электронных ресурсов.

УДК 34(476)(091)(06)
История государственных реформ в Беларуси: предпосылки, сущность, результаты [Электронный 
ресурс] : материалы междунар. круглого стола (Минск, 27 окт. 2023 г.) / БГУ ; [редкол.: Л. Л. Голубева (отв. 
ред.) и др.]. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2024. 250 с. : табл. Библиогр. в тексте. Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/309834. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 26.02.2024, № 002626022024.

В издании представлены результаты научных исследований о важнейших теоретико-правовых и исто-
рико-правовых аспектах организации и проведения государственных реформ в Беларуси, а также за ее 
пределами. Рассмотрен ряд вопросов совершенствования правового регулирования в отдельных отраслях 
системы национального права. Сборник адресуется научным и практикующим работникам, преподавате-
лям, аспирантам и студентам учреждений высшего образования юридического профиля.

УДК 343.8(075.8)
Казак С. В. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для  
спец. 1-24 01 02 (6-05-0421-01) «Правоведение» / С. В. Казак ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ,  
2024. 228 с. Библиогр.: с. 218–228, библиогр. в подстр. примеч. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/ 
123456789/310052. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 11.03.2024, № 004511032024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Уголовно-исполнительное право» предназна-
чен для специальности 1-24 01 02 (6-05-0421-01) «Правоведение». ЭУМК отражает содержание учебной 
программы по дисциплине «Уголовно-исполнительное право». Издание состоит из четырех разделов, 
в которых излагаются теоретический (краткий конспект лекций) и практический (тематика семинаров) 
материал. В разделе контроля знаний размещен примерный перечень вопросов для проведения зачета. 
Вспомогательный раздел включает список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов.

УДК 34:351.073.532.4:004(075.8)
Правовое обеспечение информационных технологий в деятельности государственных органов 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 7-06-0421-01 «Юриспруденция» / БГУ ; 
сост. М. С. Абламейко. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 83 с. Библиогр.: с. 71–83. Режим доступа: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/310227. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 15.03.2024, № 005515032024.



Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 
информационных технологий в деятельности государственных органов» предназначен для магистрантов 
специальности 7-06-0421-01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной 
дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, а также список литературы.

УДК 34:002(075.8)
Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 7-06-0421-01 «Юриспруденция» / БГУ ; сост. М. С. Абламейко. Элек- 
трон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 59 с. Библиогр.: с. 51–59. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/ 
123456789/310228. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 15.03.2024, № 005615032024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Организационно-
правовое обеспечение информационной безопасности» предназначен для магистрантов специальности 
7-06-0421-01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учебной дисциплины, 
планы семинарских занятий, темы рефератов, а также список литературы.

УДК 346(075.8)
Хозяйственное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец.: 1-25 01 02 «Эко-
номика», 1-96 01 02  «Экономическая безопасность» / Н. Л. Бондаренко [и др.] ; БГУ. Электрон. текстовые дан.  
Минск : БГУ, 2024. 151 с. Библиогр.: с. 140–151, библиогр. в подстр. примеч. Режим доступа: https://elib.bsu.
by/handle/123456789/310314. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 18.03.2024, № 005818032024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Хозяйственное право» предназначен для сту-
дентов специальностей 1-25 01 02 «Экономика», 1-96 01 02 «Экономическая безопасность». Содержание 
ЭУМК предполагает создание условий для получения студентами базовых знаний в области правового 
регулирования хозяйственной деятельности и правовых основ национальной экономики. ЭУМК отражает 
содержание учебной программы по дисциплине «Хозяйственное право».

УДК 342(06)
Государство и человек в условиях современных вызовов и угроз [Электронный ресурс] : материалы 
круг лого стола (Минск, 18 дек. 2023 г.) / БГУ ; [редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) и др.]. Электрон. текстовые 
дан. Минск : БГУ, 2024. 206 с. Библиогр. в тексте. Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/310779. 
Загл. с экрана. Деп. в БГУ 01.04.2024, № 006401042024.

В сборник вошли материалы круглого стола «Государство и человек в условиях современных вызовов 
и угроз», организованного кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета. 
Адресуется научным и практическим работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических 
учреждений высшего образования.

Ответственность за содержание статей несут авторы.

УДК 347.77:004.738.5(075.8) + 34:002(075.8)
Шаршун В. А. Актуальные вопросы регулирования отношений в сети Интернет и защиты персональ-
ных данных [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс для спец. 7-06-0421-01 «Юриспруден-
ция» / В. А. Шаршун ; БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск : БГУ, 2023. 189 с. Библиогр.: с. 176–185. Режим 
доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/311150. Загл. с экрана. Деп. в БГУ 09.04.2024, № 006809042024.

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Актуальные вопросы 
регулирования отношений в сети Интернет и защиты персональных данных» предназначен для магист-
рантов специальности 7-06-0421-01 «Юриспруденция». ЭУМК включает конспект лекций по вопросам учеб- 
ной дисциплины, планы семинарских занятий, темы рефератов, примерные темы курсовых и дипломных 
работ, задания контрольной работы, юридические казусы и тестовые вопросы, а также список литературы 
и терминологический словарь.
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