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УДК 323.2

А.С. Андрианова

Реализация прав, свобод и законных интересов субъектов права осу-
ществляется в рамках общественных отношений. При этом эффективность 
взаимодействия возрастает в случае объединения разных участников с об-
щими потребностями. В данном случае происходит переход индивидуаль-
ных интересов в общественные, повышается их значимость и появляется 
возможность оказывать воздействие на принятие управленческих реше-
ний. Данное явление получило название «гражданское общество».

Гражданское общество – достаточно дискуссионная правовая кате-
гория, постоянно находящаяся в фокусе правовых исследований.

В теории конституционного права и общей теории государства и 
права выделяют следующие подходы к пониманию гражданского обще-
ства и его структуры:

1. Гражданское общество – это негосударственные структуры как 
элементы социального управления, дополняющие систему местного са-
моуправления (С.Г. Василевич);

2. Гражданское общество – это «содружество» свободных граждан, 
обладающих неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами (А.Ф. Виш-
невский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский);

3. Гражданское общество – это совокупность общественных инсти-
тутов и отношений, носящих негосударственный характер (Е.В. Семаш-
ко, В.Н. Карташов, В.В. Пылин и др.);

4. Гражданское общество – это естественная форма социальной ор-
ганизации, при которой отношения между составляющими его индиви-
дами не опосредованы государством (М.Б. Смоленский, Г.А. Борисов, 
М.В. Мархгейм, Е.Е. Тонков и др.);

5. Гражданское общество – это союз индивидов и их коллективов, 
в котором все его члены обладают возможностями для самореализации 
и удовлетворения своих потребностей (Т. Гоббс).

Анализ определений гражданского общества позволяет выделить 
такую его сущностную характеристику, как самостоятельность членов 
гражданского общества в решении актуальных общественных проблем. 
Данное положение нашло отражение в нормативной дефиниции граж-
данского общества, закрепленной в ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 12 февраля 2023 г. № 250-З «Об основах гражданского общества»: 
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«Гражданское общество – граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республи-
ке Беларусь, выражающие свою гражданскую позицию посредством 
участия в общественных отношениях и институтах, не запрещенных 
законодательством». Здесь же определена структура гражданского об-
щества: объединения граждан или юридических лиц, созданные в уста-
новленном законом порядке на основе членства для решения задач по 
взаимодействию государства и гражданского общества.

Следует отметить, что понятие «общественное объединение» может 
рассматриваться в широком и узком смыслах. Под общественными объ-
единениями в широком смысле понимаются любые объединения граж-
дан, возникающие для реализации общих целей. Такие объединения мо-
гут возникать стихийно (в кризисные моменты), например, для оказания 
помощи по устранению последствий аварии, либо создаваться в уста-
новленном законом порядке. Во втором случае речь идет об обществен-
ных объединениях в узком смысле, как о «добровольных объединениях 
граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся 
для совместного осуществления и удовлетворения социальных, эконо-
мических, культурных и иных интересов и достижения уставных це-
лей» (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-XІІ 
«Об общественных объединениях» (в редакции от 14 февраля 2023 г.)).

Нормативно закрепленная структура гражданского общества кор-
релирует с пониманием общественного объединения в узком смысле, 
что необходимо для решения ряда практических задач, важнейшей из 
которых является определение порядка формирования Всебелорусского 
народного собрания (ВНС). В соответствии со ст. 11 Закона Республики 
Беларусь от 7 февраля 2013 г. № 248-З «О Всебелорусском народном со-
брании» предельная численность делегатов ВНС от гражданского обще-
ства – 400 человек. В ст. 9610 Избирательного кодекса Республики Бела-
русь от 11 февраля 2000 г. № 370-З (в редакции от 16 февраля 2023 г.) 
установлено, что «делегаты от гражданского общества избираются выс-
шими органами субъектов гражданского общества из числа членов этих 
субъектов». Список субъектов гражданского общества составляется 
Министерством юстиции Республики Беларусь. Отсюда можно сделать 
обоснованный вывод, что в качестве субъектов гражданского общества 
рассматриваются лишь зарегистрированные общественные объедине-
ния, а также политические партии.

В то же время рассмотрение общественных объединений в узком 
смысле не позволяет учитывать влияние неформальных общественных 
объединений на социально-политические процессы, что наиболее ак-
тивно проявляется в период электоральных кампаний.
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Подводя итоги, следует отметить, что гражданское общество являет-
ся неотъемлемым компонентом политической системы, с которым взаи-
мосвязаны и взаимодействуют государственные органы, организации, 
учреждения. Общественные объединения (зарегистрированные и не-
формальные) – субъекты гражданского общества, деятельность которых 
позволяет мобилизовать население для решения конкретных, актуаль-
ных проблем в социальной, экономической, культурной и других сферах 
общественной жизни.

УДК 342

А.О. Бархатова 

Конституционные принципы лежат в основе всех отраслей права и пра-
вовых институтов. В Республике Беларусь исследованию указанных прин-
ципов были посвящены работы Г.А. Василевича, А.Л. Савенка, П.В. Соло-
вьёва, А.Г. Тиковенко, М.Ф. Чудакова, О.Н. Шупицкой и других авторов. 

Конституционные принципы – это основополагающие начала 
конституционно-правового регулирования общественных отношений, 
сформировавшиеся объективно, в силу развития социальных связей. 
Они отличаются универсальностью, устойчивостью, системностью. Их 
основная задача – обеспечить согласованное и эффективное воздействие 
правовых средств на общественные отношения, а в случае необходимо-
сти в целях недопущения пробельности и противоречивости правового 
регулирования выступать непосредственными регуляторами поведения 
субъектов социальных связей . 

На конституционных принципах основан и такой значимый правовой 
институт, как адвокатура. Именно адвокатская деятельность призвана 
оказывать в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на про-
фессиональной основе юридическую помощь для осуществления и защи-
ты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. Адвокатура 
играет ключевую роль в обеспечении справедливости и правопорядка.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. 
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-
русь» к принципам адвокатской деятельности относятся: принцип обес-
печения гарантированного Конституцией Республики Беларусь права на 
юридическую помощь; законности; доступности юридической помощи, 
использования всех не защищенных законодательством средств и спо-
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собов защиты прав, свобод и интересов клиента; обеспечения качества 
юридической помощи; соблюдения правил профессиональной этики ад-
воката и др. 

Право на юридическую помощь – одно из важнейших конституци-
онных прав в Республике Беларусь, закрепленных в первой редакции 
Конституции Республики Беларусь, – «каждый имеет право на юриди-
ческую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том чис-
ле право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 
своих представителей в суде, иных государственных органах, органах 
местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, 
общественных объединениях и в отношениях  с должностными лица-
ми и гражданами» (ст. 62 Основного Закона). Право на юридическую 
помощь и доступность юридической помощи – безукоризненное право 
каждого гражданина в Республике Беларусь. Кроме этого, указанный 
принцип нашел отражение во Всеобщей декларации прав человека: все 
люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на рав-
ную защиту закона (ст. 7); каждый человек, обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком путем гласного 
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все воз-
можности для защиты (часть первая ст. 11). Право на юридическую по-
мощь предусмотрено также Международным пактом о гражданских и 
политических правах 1966 г. и другими значимыми правовыми актами. 

Доступность юридической помощи – аспект конституционного прин-
ципа равенства всех перед законом. Юридическая помощь оказывается 
гражданам независимо от каких-либо социальных и других характери-
стик – национальности, языка, пола, расы, социального происхождения 
и других признаков. 

Принцип законности  проявляется в том, что все субъекты права 
должны в своей деятельности руководствоваться нормами права. Ад-
вокатура Республики Беларусь организована и функционирует в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов. В случае если 
адвокатом нарушаются правовые предписания, он несет юридическую 
ответственность. В данном аспекте адвокат ничем не отличается от ино-
го субъекта права. За нарушение законодательства Республики Беларусь 
лицо, осуществляющее адвокатскую деятельность, может быть при-
влечено к различным видам ответственности. Укрепление законности – 
важнейшая государственная задача.

Одним из значимых конституционных принципов, нашедших закре-
пление во многих кодексах республики, является принцип справедли-
вости. Принцип справедливости – это основное исходное положение, 
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определяющее нравственную, социальную сущность всех конструкций 
правовых норм и институтов (И.О. Грунтов). Указанный принцип явля-
ется в том числе одним из ключевых принципов адвокатской деятель-
ности. Те обстоятельства, что реализация права одного лица не должна 
ущемлять реализацию права другого лица; равенство всех в праве на по-
лучение квалифицированной юридической помощи; соответствие тяже-
сти наказания тяжести содеянного – эти и другие аксиомы составляют 
принцип справедливости в деятельности адвоката.

Важность принципа справедливости предельно велика в адвокатской 
деятельности. В этой связи видится целесообразным закрепление данного 
принципа в ст. 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». 

Таким образом, любая юридическая деятельность должна основы-
ваться и исходить из ряда конституционных принципов. Адвокатура – 
значимый институт современного государства и общества, задачами 
которого являются оказание на профессиональной основе юридической 
помощи клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод и 
интересов, участие в правовом воспитании граждан. В основе функцио-
нирования и организации адвокатуры лежат различные конституцион-
ные принципы, особое место среди которых занимает принцип справед-
ливости. Представляется, что закрепление данного принципа на зако-
нодательном уровне станет важным шагом на пути развития института 
адвокатуры и доверия ему со стороны граждан.

УДК 347.97/.99

О.В. Бодакова 

Реализация конституционного права на защиту нарушенных прав и 
законных интересов осуществляется, в том числе, путем предоставле-
ния каждому возможности беспрепятственного обращения в суд, на су-
дебную защиту, обеспеченную процедурой осуществления правосудия 
на основании Конституции Республики Беларусь и принятых в соответ-
ствии с ней нормативных правовых актов.

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 22 декабря 2016 г. № 9 «Об обеспечении права на судебную за-
щиту и культуре судебной деятельности» внимание судов обращено, 
в частности, на то, что обеспечение права граждан и организаций на су-
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дебную защиту выступает важным условием реализации закрепленного 
ст. 60 Конституции Республики Беларусь принципа защиты прав и сво-
бод личности компетентным, независимым и беспристрастным судом. 
Вышеизложенное также способствует реализации норм международно-
го законодательства, закрепляющих право каждого на судебную защиту: 
ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, ст. 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах, ст. 6 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

Нормы, гарантирующие доступность судебной защиты, также содер-
жатся в основных нормативных правовых актах, определяющих поря-
док судопроизводства по гражданским делам и отправления правосудия 
в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что именно доступность право-
судия формирует предпосылки для злоупотреблений процессуальными 
правами. В настоящее время недобросовестность со стороны участни-
ков гражданских и хозяйственных (экономических) споров при злоупо-
треблении ими процессуальными правами является весьма актуальной и 
распространенной. Часто действия юридически заинтересованных в ис-
ходе дела лиц, направленные на сокрытие либо искажение доказательств 
с целью неосновательного получения необходимого решения суда, затя-
гивание судебного процесса, иные недобросовестные действия, создают 
препятствия для эффективного осуществления правосудия.

Неограниченная возможность обращения заинтересованных лиц за 
судебной защитой создает условия для возникновения «симулятивного 
процесса» – судебного спора, в котором стороны на основании пред-
варительной договоренности заявляют перед судом о наличии несуще-
ствующего спора для достижения своей, скрытой от суда, цели. Опреде-
ление такого процесса еще в ХХ в. было дано немецким профессором 
Г. Зинтенисом.

Отсутствие эффективных инструментов противодействия недобро-
совестности сторон при реализации ими права на судебную защиту 
создает, помимо предпосылок для предъявления заведомо неоснова-
тельных исков, возможности для заявления ходатайств для затягивания 
рассмотрения дела либо отложения судебного заседания, обжалования 
законных судебных постановлений с целью отсрочить дату вступления 
решения в законную силу, совершения других процессуальных дей-
ствий с целью причинения вреда законным интересам иных участников 
процесса либо получения преимуществ перед ними.

Основным направлением преодоления негативных тенденций, свя-
занных с развитием современных проявлений злоупотреблений процес-
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суальными правами участниками судопроизводства, является создание 
таких процессуальных механизмов, которые позволяли бы предотвра-
тить возникновение процессуальных ситуаций, чреватых утратой судом 
контроля за нормальным развитием и завершением судебного производ-
ства. Ни нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (ГПК), ни Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь (ХПК) не содержат понятия «злоупотребление процессуаль-
ным правом», вместе с тем анализ действующих правовых норм позво-
ляет сформировать представление о данном термине.

В ХПК (в отличие от ГПК) законодатель, наряду с принципом до-
бросовестности участников судопроизводства (ст. 13 ГПК, ст. 18 ХПК), 
указывает на обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, 
не допуская злоупотребления ими, а также о том, что злоупотребление 
процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за со-
бой для этих лиц последствия, предусмотренные ХПК и иными зако-
нодательными актами о судопроизводстве, в судах, рассматривающих 
экономические дела (ч. 3, 4 ст. 55 ХПК).

На стадии возбуждения дела процессуальные нормы как ГПК, так 
и ХПК, исключают возможность отказа заинтересованному лицу в воз-
буждении дела в связи с предъявлением им заведомо безосновательного 
иска. Невозможно отказать также в реализации права на представление 
доказательств, если ходатайство об исследовании определенных до-
казательств было заявлено не на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству либо до исследования письменных материалов дела 
стороной, а лишь непосредственно перед окончанием исследования до-
казательств по делу.

На наш взгляд, предложение отдельных исследователей (Е.С. Трезу-
бов, Н.С. Щеглова) о необходимости отказа в реализации процессуаль-
ного права после предупреждения лица об обнаружении в его действи-
ях злоупотребления и вынесения соответствующего мотивированного 
определения, в некоторой степени нарушает конституционное право на 
судебную защиту. Более того, данное процессуальное действие услож-
нит судебную процедуру необходимостью вынесения отдельного доку-
мента (согласно ст. 319, 320 ГПК мотивированное определение выно-
сится в виде отдельного документа в совещательной комнате; по ст. 213 
ХПК допускается отражение судом в определении, которое заносится 
в протокол судебного заседания (протокольном определении), мотивов 
вынесения определения), разъяснения соответствующих последствий, 
что само по себе увеличит длительность разрешения спора.
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В связи с тем что отказ в реализации процессуального права, с уче-
том значимости судебной защиты, не всегда допустим, целесообразно 
нормативное закрепление правомочия суда отказать недобросовестному 
участнику процесса в осуществлении отдельных процессуальных прав 
при нарушении им установленных законом либо судом сроков для их 
реализации. Для обеспечения соблюдения принципов добросовестно-
сти и процессуальной экономии также важно на законодательном уров-
не закрепить необходимость разъяснения судом участникам процесса 
обязанности добросовестного пользования процессуальными правами 
и возможных последствий процессуальных злоупотреблений на стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству.

Как в ГПК, так и в ХПК последствия злоупотребления правом рас-
крываются через применение санкций в отношении недобросовест-
ной стороны в виде возложения на нее судебных расходов (ст. 139, ч. 4 
ст. 375 ГПК, ст. 1331 ХПК), уплаты компенсации за фактическую потерю 
рабочего времени (ст. 138 ГПК), а также посредством предоставления 
суду полномочий по пресечению недобросовестных действий участни-
ков судопроизводства при разрешении ходатайств об исследовании до-
казательств (ст. 288 ГПК).

Анализ судебной практики свидетельствует о недостаточности в 
гражданском судопроизводстве процессуального регламента, регулиру-
ющего порядок применения определенных мер воздействия, отсутствии 
в нем эффективных правовых средств, позволяющих обеспечить борь-
бу с таким явлением, как злоупотребление процессуальными правами, 
а также об отсутствии единых правовых норм для гражданского и хозяй-
ственного (экономического) судопроизводства.

Из вышеприведенных норм лишь ст. 1331 ХПК имеет достаточную 
практику ее применения в связи с отражением в ней определенных осно-
ваний для отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее сво-
ими процессуальными правами и не исполняющее свои процессуальные 
обязанности. Нормы ст. 138 ГПК не имеют достаточной реализации в 
связи с отсутствием конкретных критериев определения недобросовест-
ности при предъявлении неосновательного иска или спора против иска, 
систематического противодействия правильному и быстрому рассмотре-
нию дела, на что неоднократно обращали внимание исследователи. Не 
содержат конкретных алгоритмов оценки действий стороны для форми-
рования выводов о ее недобросовестности и нормы ст. 139 ГПК, что так-
же создает определенные трудности в ее применении. 

Предусмотренные законом последствия злоупотребления процес-
суальным правом, а именно отнесение в соответствующих случаях на 
лицо, недобросовестно использующее процессуальные права, всех су-
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дебных расходов, в реальности не способны остановить широкое раз-
витие тенденций увеличения роста таких злоупотреблений. Это объяс-
няется тем, что применяемые последствия несопоставимы с тем эконо-
мическим и юридическим эффектом, который может быть достигнут в 
результате применения процессуальных средств, позволяющих надол-
го отсрочить вынесение ожидаемого неблагоприятного решения либо 
обес ценить результат судебной деятельности по рассмотрению спора. 
Принимая во внимание, что помимо нарушения прав и законных инте-
ресов оппонента лицо, злоупотребляющее процессуальными правами, 
создает препятствия для эффективного правосудия, целесообразным яв-
ляется установление дополнительной ответственности в форме штрафа 
в доход государства в определенном денежном выражении.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для обеспе-
чения эффективного и оперативного осуществления правосудия, предот-
вращения злоупотреблений процессуальными правами участниками 
судопроизводства необходимо: закрепить в качестве самостоятельного 
принципа принцип добросовестности участников судопроизводства 
(с учетом норм ст. 13 ГПК и ст. 18 ХПК); дополнить ст. 19 ГПК, ст. 18 
ХПК частью, закрепляющей, что суд при осуществлении руководства 
процессом предупреждает лиц, участвующих в деле, о последствиях со-
вершения или несовершения ими определенных процессуальных дей-
ствий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации 
их прав; ст. 25.1 «Неуважение к суду» Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях дополнить частью второй, преду-
сматривающей административную ответственность стороны, которая 
допустила злоупотребление своими процессуальными правами или не 
исполнила своих процессуальных обязанностей, если это привело к от-
ложению судебного заседания, затягиванию судебного процесса, вос-
препятствованию рассмотрению дела и принятию законного и обосно-
ванного судебного постановления в виде штрафа.

УДК 342.7

А.И. Бородич

Современная глобальная информационно-коммуникационная си-
стема существенно изменила среду обитания человека, в том числе и 
информационную, под которой мы понимаем часть информационного 
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пространства, ближайшее внешнее по отношению к индивиду информа-
ционное окружение, совокупность условий, в которых непосредственно 
протекает его деятельность. Информационная среда – это сложное мно-
гоаспектное образование, своеобразная результирующая всех информа-
ционных потоков, совокупность технических и программных средств 
хранения, обработки и передачи информации, а также социально-эко-
но мических и культурных условий реализации процессов информати-
зации, позволяющая людям осуществлять коммуникативную деятель-
ность между собой, реализовывать свои права на свободу поиска, полу-
чения, передачи, производства и распространения информации. Вместе 
с тем данная среда способствует возникновению нового общества, 
которое создает угрозы конфиденциальности. В большинстве случаев 
условием получения интересующих услуг выступает предоставление 
своих персональных данных, согласие на их обработку, с политиками 
конфиденциальности. В то же время отрицательному воздействию под-
вергается обеспечение естественных, неотчуждаемых прав человека, и 
особенно право на неприкосновенность частной жизни от незаконного 
вмешательства. Частную жизнь составляют те стороны жизни человека, 
которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других. 
Это своеобразный суверенитет человека, означающий его неприкосно-
венность, которая отражает естественное стремление каждого человека 
иметь собственный мир личных и деловых интересов, скрытый от чу-
жих глаз. Частной жизнью распоряжается сам индивидуум, он свободен 
в выборе круга общения в неформальной обстановке, в том числе и в 
информационной среде. 

Обратим внимание, что право человека на неприкосновенность част-
ной жизни нормативно было установлено во второй половине XX в. По-
следовательное закрепление этого права в международных документах, 
в частности его включение во Всеобщую декларацию прав человека 
1948 г. (ст. 12), Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. (ст. 17), Европейскую конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. (ст. 8), Руководящие принципы ООН 
по регламентации компьютеризированных картотек, содержащих дан-
ные личного характера 1990 г., Конвенцию СНГ о правах и основных 
свободах человека 1995 г. (ст. 9), Резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН «Право на приватность в цифровую эпоху» 2014 г., а также в дру-
гие международные и региональные договоры о правах человека, стало 
ключевым моментом в признании данного права со стороны междуна-
родного сообщества. 

В частности, ст. 12 Всеобщей декларации прав человека и ст. 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах рас-
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крывается содержание права на неприкосновенность частной жизни, а 
именно «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в 
его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на не-
прикосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его 
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств». Резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН «Право на приватность в цифровую эпоху» 2014 г. 
отмечает, что правительства должны соблюдать международные нормы 
в области прав человека, когда они осуществляют прямой перехват част-
ных коммуникаций или требуют у компании предоставления персональ-
ных данных граждан; обеспечить доступ к эффективным механизмам 
урегулирования для тех, чьи права нарушены вследствие незаконной 
слежки и прочих самоуправных действий. 

Анализ данных документов позволяет сделать вывод о том, что право 
человека на неприкосновенность частной жизни относится к категории 
основных прав и свобод человека, признаваемых в силу рождения, как 
и право свободы, равенство всех людей и право на жизнь. Право на не-
прикосновенность частной жизни является не только фундаментальным 
правом человека, но и правом человека, которое поддерживает другие 
права человека и составляет основу любого демократического обще-
ства. В связи с чем особую актуальность приобретает проблема защиты 
частной жизни в условиях развития информационной среды. 

Человека часто вынуждают предоставлять свои личные данные, хотя 
внешне это выглядит правомерно, например, информированное согла-
сие по договору. Вместе с тем имеется масса условий, когда без цифро-
вой составляющей современная личность неполноценна. На сегодня это 
серьезная правовая проблема. Здесь нельзя не согласиться с А.А. Поду-
пейко, который в научной статье «Обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина в условиях цифровизации» отметил, что использование 
государством «высоких» информационных технологий позволяет ему 
контролировать личную жизнь человека, тем самым сокращать его лич-
ное пространство. В связи с этим возрастает роль законодателя, чтобы 
найти рациональную грань между предотвращением посягательств на 
безопасность людей и их имущество, т. е. гарантированностью консти-
туционных прав и свобод, и интересами общества и государства.

Несомненно, само понятие частной жизни, особенно в условиях 
цифровизации, охватывает огромное множество различных аспектов 
жизни человека, поэтому можно заключить – частная жизнь является 
общим термином, не допускающим исчерпывающего определения, ко-
торый включает, помимо прочего, информацию, относящуюся к данным 
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о личности, таким как установочные данные человека, фотографии, или 
физическая и психическая неприкосновенность и др., т. е., включает всю 
частную информацию лица, которая, как определено законодательством, 
не должна публиковаться без его разрешения. Развитие законодатель-
ства в области защиты частной жизни от незаконного вмешательства в 
информационной среде происходит параллельно по двум направлени-
ям: обеспечение права доступа к информации и обеспечение защиты 
тайны частной жизни. В связи с этим в Беларуси созданы надлежащие 
правовые и политические рамки, в том числе приняты законодательные 
и нормативные акты с целью защиты неприкосновенности частной жиз-
ни от незаконного вмешательства, основанные на принципах законно-
сти, соразмерности и необходимости, и обеспечены гарантии, надзор и 
средства правовой защиты. 

Так, Конституция Республики Беларусь, утверждая приоритет лич-
ности и обеспечения ее прав (часть первая ст. 2, часть первая ст. 21), 
обязывает государство принимать все доступные ему меры для создания 
внутреннего порядка, необходимого для полного осуществления прав и 
свобод своих граждан, предусмотренных Конституцией, а государствен-
ные органы, должностных и иных лиц, которым доверено исполнение 
государственных функций, принимать в пределах своей компетенции не-
обходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности 
(части первая, вторая ст. 59). В соответствии с частью первой ст. 28 Кон-
ституции Республики Беларусь каждый имеет право на защиту от неза-
конного вмешательства в его частную жизнь, в том числе от посягатель-
ства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на 
его честь и достоинство. В развитие конституционных положений Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь 1999 г. в 2021 г. дополнен новыми 
ст. 2031 «Незаконные действия в отношении информации о частной жиз-
ни и персональных данных» и ст. 2032 «Несоблюдение мер обеспечения 
защиты персональных данных», размещенными в гл. 23 «Преступления 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина», были 
приняты законы Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 
информации, информатизации и защите информации», от 7 мая 2021 г. 
№ 99-З «О защите персональных данных» и др.

Таким образом, право на защиту от незаконного вмешательства в част-
ную жизнь в нашем государстве гарантируется Конституцией Республи-
ки Беларусь и законами. Ключевым элементом права на частную жизнь 
служит согласие или несогласие лица на распространение информации о 
его частной жизни. Для того чтобы закрыть источники возможной инфор-
мации, нежелательной для человека, соответствующее законодательство 
Беларуси запрещает нарушать тайну о частной жизни человека.
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УДК 329.05

Д.А. Буконкин, К.С. Разуванова

Принято считать, что начало формирования партийной системы в 
БССР связано с появлением и становлением в 1986–1987 гг. различного 
рода дискуссионных клубов и неформальных организаций. Подобные 
процессы происходили и в других республиках СССР, однако в Беларуси 
они имели свои особенности, связанные с непосредственной территори-
альной близостью к странам бывшего соцлагеря, прямо декларировав-
шими свою новую «прозападную» ориентацию, а также со значитель-
ной долей граждан, имевших семейно-родственные связи в Польше.

С момента обретения независимости в 1990 г. в Беларуси развивает-
ся многопартийная система, нацеленная на предоставление максималь-
ной свободы различным политическим движениям и идеологиям. 

По состоянию на 1994 г. в стране было зарегистрировано 24 поли-
тические партии. При этом само по себе существование и функциони-
рование партий было весьма нестабильным. В 1999 г. на белорусской 
политической арене существовало уже 18 политических партий. Но по-
казательным стало то, что на парламентских выборах 2000 г. в Нацио-
нальном собрании Республики Беларусь представители политических 
партий получили только 18 депутатских мандатов. Это свидетельство-
вало о достаточно низком уровне электоральной поддержки существо-
вавшим на тот момент партиям со стороны белорусского народа.

В дальнейшем ситуация не претерпела существенных изменений. 
Партийно-политический ландшафт Беларуси в разное время насчиты-
вал от 18 до 15 политических партий. Отдельные деструктивно настро-
енные оппозиционные партии получали финансирование из-за рубежа 
и были в большей мере нацелены на отчетность перед спонсорами, чем 
в представительстве интересов населения страны. Некоторые партии 
целенаправленно удерживали себя в организационном плане на уровне 
формирования комитета по созданию политической партии, что позво-
ляло им избегать процедуры государственной регистрации, но при этом 
осуществлять ряд видов деятельности. 

В то же время необходимо понимать, что до 2023 г. партийно-поли-
тическая система Беларуси характеризовалась наличием ряда негатив-
ных факторов. В частности, подавляющее большинство политических 
партий не выполняли своей базовой функции – реального представи-
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тельства различных групп населения, а скорее выражали индивидуаль-
ные амбиции и интересы лидеров, что вело к партийным расколам и 
формированию новых структур с идентичным названием. Оппозици-
онные партии не стремились предложить какого-либо внятного образа 
будущего для Беларуси и реальной программы позитивных изменений, 
концентрируя свое внимание на персональной критике действующей 
власти. В этой связи подавляющее большинство политических партий 
не пользовалось электоральной поддержкой.

Конституционный референдум 2022 г. и последующее изменение в 
Основном Законе послужили отправной точкой для модификации зако-
нодательства в сфере политических партий, а затем и процесса пере-
регистрации, который сформировал текущий партийно-политический 
ландшафт Беларуси.

С точки зрения партийного строительства наиболее значимыми мож-
но считать правки, внесенные в ст. 5, 36, 69 и 70 Конституции Респуб-
лики Беларусь. Так, в ст. 5 закреплено требование, что политические 
партии должны содействовать реализации и защите прав, свобод и ин-
тересов человека и гражданина (т. е. четко обозначена цель функцио-
нирования политических партий). Статья 36 утверждает, что политиче-
ские партии могут создаваться и действовать только в соответствии с 
законом (т. е. определяется четкий алгоритм создания партии и задает-
ся законодательная рамка ее действий). Статья 69 дает политическим 
партиям право на выдвижение кандидатов в депутаты, что значительно 
повышает роль и значение политических партий в парламентском про-
цессе. Вместе с тем ст. 70 запрещает политическим партиям получать 
финансирование на подготовку и проведение выборов иностранными 
государствами и организациями, иностранными гражданами (т. е. бло-
кирует фактическое содержание ряда партий зарубежными спонсорами 
в обмен на отработку необходимой повестки или продвижение нужных 
идей в средствах массовой информации и среди населения).

Вслед за изменением Конституции Республики Беларусь закономер-
ной стала трансформация ряда норм действующего законодательства, 
затрагивающего функционирование различных общественных объеди-
нений, в том числе политических партий.

Так, в Законе Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. № 251-З «Об 
изменении законов по вопросам деятельности политических партий и 
других общественных объединений» были закреплены основные нова-
ции в отношении осуществления деятельности политических партий. 
В частности, положение, согласно которому на территории Респуб лики 
Беларусь не могут создаваться и действовать политические партии ино-
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странных государств и их обособленные подразделения. Запрещается 
также создание и деятельность политических партий, союзов в целях на-
сильственного изменения конституционного строя, пропаганды войны, 
социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, осуществле-
ния террористической и иной экстремистской деятельности, других дея-
ний, запрещенных законодательством, либо допускающих возможность 
осуществления указанных деятельности и деяний в ходе достижения их 
целей. Кроме того, запрещена деятельность незарегистрированных по-
литических партий, союзов на территории Республики Беларусь.

Наряду с этим в вышеуказанном законе закреплены обязанности 
партий, которые кроме прочего должны предусматривать соблюдение 
Конституции Республики Беларусь, национального законодательства, 
собственных уставов, а также обеспечивать соблюдение основных на-
правлений внутренней и внешней политики и Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, подлежащих утверждению Всебе-
лорусским народным собранием. Одновременно гарантируется выпол-
нение запрета на прямое либо косвенное финансирование со стороны 
иностранных государств и организаций.

В связи с вносимыми правками в данном законе было предусмотрено 
требование об обязательной перерегистрации политических партий, в том 
числе для проверки их соответствия Конституции Республики Беларусь.

В результате одна партия была зарегистрирована, а три политиче-
ских партии прошли процедуру перерегистрации. Таким образом, на 
данный момент в стране официально действуют только четыре полити-
ческие партии. 

В свою очередь, парламентские выборы в 2024 г. должны показать 
степень доверия со стороны электората и готовность белорусского на-
рода голосовать за существующие политические партии. Если в Пар-
ламенте будут сформированы рабочие фракции, способные продвигать 
собственные законодательные инициативы и тем самым формировать 
курс государства, то можно говорить о завершении очередного этапа 
формирования партийно-политической системы. 

В то же время, если существующие политические партии не будут 
предлагать альтернативные пути решения наиболее злободневных обще-
ственно-политических и экономических проблем, не смогут продвигать 
картину будущего для нашей страны, весьма маловероятно, что им удаст-
ся надолго удержаться на политической арене. В этих условиях партии 
скорее всего будут переживать очередной виток реорганизации, идейного 
переформатирования, вплоть до роспуска и создания новых политиче-
ских сил, способных удовлетворить запросы белорусского общества.
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На данный момент можно говорить только о том, что изменения в 
Конституции Республики Беларусь 2022 г. запустили процессы коренной 
перестройки партийно-политической системы страны, повлияв на роль 
политических партий как конструктивного элемента сложной системы 
общественно-государственного взаимодействия и одновременно гаран-
тировав невмешательство сторонних сил в функционирование полити-
ческих партий как выразителей интересов белорусского народа. Тем са-
мым Конституция Республики Беларусь задала вектор трансформации 
всей политической системы, стабилизировав сферу, ранее незаслуженно 
находившуюся вне пристального внимания со стороны государства.

УДК 342

Г.А. Василевич

Одним из достижений философской и юридической мысли является 
идея разделения властей, авторами которой были Дж. Локк и Ш. Мон-
тескьё, создание эффективной системы сдержек и противовесов между 
органами, олицетворяющими различные ветви власти, что характерно в 
нынешнее время для многих государств. 

Для европейского континента характерно функционирование орга-
нов судебного конституционного контроля, обычно в лице специально 
созданного для его осуществления Конституционного Суда. 

Во многих государствах были длительные периоды становления су-
дебного конституционного контроля, в том числе периоды, связанные с 
утверждением роли судов в общей системе властной парадигмы. Статус 
органов судебного конституционного контроля в Республике Беларусь 
развивался поступательно, хотя и были некоторые периоды снижения 
его полномочий.

Созданный в апреле 1994 г. Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь получил широкие полномочия, прежде всего в отношении про-
верки конституционности нормативных правовых актов сверху донизу. 
Более того, он обладал правом возбуждения производства по делам по 
своей инициативе.

После республиканского референдума 1996 г. Конституционный Суд 
был справедливо лишен права возбуждать производство по делам по сво-
ей инициативе (причиной, на наш взгляд, явилась пристрастность и «од-
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нобокость» его действий, когда он старался проявить инициативу лишь в 
отношении актов Президента, не видя массу отступлений от требований 
Конституции со стороны Парламента). Апофеозом его действий явилась 
идея о недопустимости внесения изменений и дополнений в Конститу-
цию путем референдума, хотя это самый демократичный способ ее кор-
ректировки. Напомним, что Президент в начале 1996 г. предлагал Вер-
ховному Совету принять парламентским путем изменения Конституции, 
касающиеся нового порядка формирования Конституционного Суда – на 
паритетных началах. В тексте Основного Закона на 15 марта 1994 г. пред-
усматривалось его формирование Парламентом. Это необходимо было 
сделать не позднее 30 апреля 1994 г. Такой срок был вызван опасением, 
что Верховный Совет поступит так же, как и по отношению к Комитету 
конституционного надзора: не соизволил на протяжении четырех лет его 
создать. Проект изменений Конституции Парламентом даже не был рас-
смотрен, поэтому на референдум и был вынесен проект, но уже более 
объемный. Этому начали активно противодействовать Конституционный 
Суд (предполагалось его реформирование) и Парламент (действительно, 
его полномочия несколько ослаблялись).

После формирования Конституционного Суда в обновленном со-
ставе автор данной статьи вносил предложения о расширении полномо-
чий Конституционного Суда. Однако некоторые чиновники возражали, 
ссылаясь на то, что Конституция, якобы, такую возможность исключает. 
Это ошибочное мнение. Полномочия Конституционного Суда, основа 
которых зафиксирована в Основном Законе, можно с учетом природы 
данного органа и его предназначения развивать законодательными акта-
ми. Президент своим Декретом от 26 июня 2008 г. № 14 «О некоторых 
мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда 
Республики Беларусь» существенно расширил конституционные полно-
мочия Конституционного Суда. 

Модернизация конституционного текста в результате республикан-
ского референдума, прошедшего 27 февраля 2022 г., привела к еще бо-
лее значительному расширению полномочий Конституционного Суда. 
Его роль существенно возросла не только с точки зрения роли в кон-
ституционном обеспечении прав и свобод граждан на основе анализа 
результатов нормотворческой и правоприменительной деятельности, но 
и его влияния на функционирование системы сдержек и противовесов. 
Однако общим, что объединяет всю канву корректив полномочий Кон-
ституционного Суда, является его право осуществлять проверку всех 
нормативных правовых актов сверху донизу. 

Ранее нами подчеркивалось, что в Конституции была предусмотрена 
смешанная система судебного конституционного контроля: право кон-
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троля имел не только Конституционный Суд, но и суды общей юрис-
дикции. В настоящее время суд общей юрисдикции при возникновении 
у него сомнений относительно конституционности акта, подлежащего 
применению в деле, должен изначально обратиться в Конституционный 
Суд (ст. 112 и 1161 Конституции). Однако определяет сам суд, есть у него 
«сомнения» или нет.

В ст. 1161 Основного Закона предусмотрена дифференциация субъек-
тов обращения в Конституционный Суд в зависимости от предмета воз-
можного рассмотрения. Если проверка конституционности нормативных 
правовых актов и дача толкования Конституции могут быть осуществле-
ны по инициативе шести субъектов власти, то лишь по предложению 
Главы государства Конституционный Суд проверяет конституционность 
проектов законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о 
соответствии Конституции законов, принятых Парламентом, до их под-
писания Президентом; о конституционности вопросов, выносимых на 
республиканский референдум; о соответствии Конституции не вступив-
ших в силу международных договоров Республики Беларусь. 

Конституционный Суд наделен правом упреждать возможные юри-
дические споры. Поддерживаем установление выборочной (по решению 
Президента) проверки законов до их подписания Главой государства. 
Сомнения лишь вызывает короткий (десятидневный) срок для вынесе-
ния заключения, тем более, что это может касаться многостраничного 
акта. В Конституции Российской Федерации установлен более продол-
жительный срок. 

Конституционный Суд задействован в решении вопросов, связанных 
с процедурой импичмента Президента, роспуском палат Парламента, 
оценкой конституционности проведения выборов Президента, депута-
тов Палаты представителей и членов Совета Республики и др. Иными 
словами, его роль весьма значима в утверждении принципа прямого 
действия Конституции. 

Особо отметим, внедрение института конституционной жалобы. Граж-
дане получили право непосредственного обращения в Конституционный 
Суд, когда исчерпаны все иные средства судебной защиты и речь идет 
о возможной неконституционности законов, примененных в конкретном 
деле. В процессе обсуждения этого аспекта в рамках рабочей группы ав-
тор данной статьи предлагал предусмотреть весь круг актов, которые мо-
гут быть оспорены гражданами в Конституционном Суде, примененные в 
конкретном деле. Ведь на практике они часто сталкиваются с тем, что их 
вопрос (спор) разрешается на основе подзаконного акта. Тогда, получает-
ся, они лишены права обращения в Конституционный Суд.
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На наш взгляд, можно было бы посредством толкования абзаца вто-
рого части пятой ст. 1161 Конституции расширить применение данной 
нормы, имея в виду, что даже акты подзаконного характера основыва-
ются на законодательных актах. Поэтому в своих обращениях в Консти-
туционный Суд граждане могли бы указывать, на основе каких законов 
издан оспариваемый нормативный правовой акт. Однако право форми-
рования соответствующей практики принадлежит Конституционному 
Суду. Потребуется толкование того, относятся ли к понятию «закон» все 
законодательные акты, включая акты Президента. Скорее всего, в Кон-
ституции речь идет об узком понимании «закона» как акта Парламента. 
На это обращаем внимание, так как в зарубежной практике и в научной 
литературе часто под «законом» понимают всю совокупность норматив-
ных правовых актов.

Считаем, что право граждан на обращение в Конституционный Суд 
с жалобой на основании части пятой ст. 1161 Конституции должно быть 
обеспечено и тогда, когда суд общей юрисдикции вынес решение, ссыла-
ясь на норму Конституции (ст. 7, 112). Конституция – это Основной Закон, 
и гражданин может не согласиться с интерпретацией в конкретном деле 
судом нормы указанного закона, ожидая, что более авторитетную и, как 
он полагает, правильную позицию выскажет Конституционный Суд.

Начиная с момента создания Конституционного Суда в 1994 г. в за-
конах начали использовать два вида актов Конституционного Суда – за-
ключения и решения. Первые рассматривались как акты, являющиеся 
обязательными, обжалованию и опротестованию не подлежащими. 
К решениям было иное отношение. Считалось, что они имеют консуль-
тативный характер. Постепенно законодательство менялось и нивели-
ровалось различие. Даже в части шестой ст. 1161 Конституции в настоя-
щее время предусмотрено, что заключения и решения Конституцион-
ного Суда являются окончательными, обжалованию и опротестованию 
не подлежащими. Это важное положение. Вместе с тем можно было бы 
в указанной статье Конституции использовать единую терминологию, 
ведя речь только о заключениях. Ведь привлекает внимание то, что ког-
да гражданин обращается в Конституционный Суд на основании части 
пятой ст. 1161, то Конституционный Суд принимает решение, а если 
направляется запрос суда общей юрисдикции, то – заключение. Такая 
дифференциация не совсем уместна, но не имеет принципиального зна-
чения в силу части шестой ст. 1161 Конституции.

Таким образом, анализ развития белорусского конституционного за-
конодательства показывает, что благодаря инициативе Главы государ-
ства, внесшего на референдум проект конституционных изменений, 
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модернизирована система сдержек и противовесов, произошло суще-
ственное расширение полномочий Конституционного Суда Республики 
Беларусь. Усилена роль конституционного правосудия как фактора, спо-
собного существенно влиять на дальнейшее становление Беларуси как 
правового государства. 

УДК 340; 342

С.Г. Василевич

Принципы права – это основополагающие начала, отправные по-
ложения, руководящие идеи, характеризующие сущность права, его со-
держание и назначение в обществе. Разделяем точку зрения ученых, со-
гласно которой принципы должны получить официальное закрепление 
в нормах законодательства, однако более сложным является вопрос об 
определении их содержания. 

Принципы административно-деликтного права играют важнейшую 
роль в обеспечении единообразного применения его норм, можно ска-
зать, интегрируют всю систему данной отрасли права и законодатель-
ства. Однако следует иметь в виду их разумное (правильное) примене-
ние: они не могут быть использованы при решении вопроса об усилении 
ответственности, если нет конкретной нормы. Что же касается улучше-
ния положения участников административно-деликтных отношений, то 
они применимы в той мере, когда, как отмечено, не усиливается мера 
ответственности.

Одним из важнейших принципов юридической ответственности, 
к которой относится и административная ответственность, является 
принцип обоснованности и оправданности ответственности.

Проблемы административной ответственности являются предметом 
дискуссии ученых и практикующих юристов длительное время, по-
скольку законодательство об административных правонарушениях и 
про цессуально-исполнительное законодательство подвержены частым 
изменениям и дополнениям, целью которых является регулирование воз-
никающих новых общественных отношений, соответствие вызовам со-
временности, профилактика совершения субъектами предприниматель-
ской деятельности и физическими лицами административных деликтов 
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и т. д. В этой связи важным является вопрос соблюдения правоприме-
нительными органами не только общеотраслевых правовых принципов, 
но и, в частности, принципов административной ответственности, за-
крепленных в гл. 1 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (КоАП) и гл. 2 Процессуально-исполнительного ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В научной литературе справедливо отмечается, что проблемы как 
юридической ответственности в целом, так и административной ответ-
ственности в частности активно исследуются рядом ученых – Н.А. Бо-
бровой, О.Н. Дядькиным, И.А. Кузьминым, Н.В. Макарейко, А.В. Маль-
ко, Р.С. Маркуниным и др.

Поддерживаем высказанную А.А. Беженцевым точку зрения, со-
гласно которой социальное нормирование должно осуществляться из 
расчета на будущее и представлять собой постоянно эволюционирую-
щую модель общественных отношений, разновидностью которой вы-
ступает, несомненно, правовое регулирование. Ряд ученых справедливо 
отмечают, что следование принципам позволяет законодателю избегать 
законотворческих ошибок, снижает вероятность создания неэффектив-
ных правовых норм, способствует росту правовой культуры населения. 
Не вызывает сомнений тезис, согласно которому административная от-
ветственность выполняет двойную функцию: наказания за совершенные 
административные деликты, профилактики повторного их совершения, 
а также более тяжких, уголовных, деликтов. В ряде случаев повторное 
совершение административного правонарушения в течение определен-
ного срока может повлечь привлечение к уголовной ответственности 
(административная преюдиция). Функции административной ответ-
ственности – санкционная и профилактическая – призваны минимизи-
ровать в обществе уровень таких уголовных деликтов, как, например, 
нарушение общественного порядка, злоупотребление правами, прене-
брежение авторитетом закона и публичного правопорядка и др. 

К отраслевому принципу, родственному описанному выше общепра-
вовому, в КоАП можно отнести принцип справедливости, изложенный 
в ст. 1.4. Так, административная ответственность должна быть спра-
ведливой. Административные взыскания, профилактические меры воз-
действия должны устанавливаться и применяться с учетом характера и 
вредных последствий совершенного административного правонаруше-
ния, а также обстоятельств его совершения. Никто не может быть дваж-
ды привлечен к административной ответственности за одно и то же ад-
министративное правонарушение. Административное взыскание может 
налагаться при отсутствии достаточных оснований применения про-
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филактических мер воздействия и должно быть соразмерным тяжести 
совершенного административного правонарушения и соответствовать 
цели его наложения. Физическому лицу, совершившему административ-
ное правонарушение, должно быть назначено административное взы-
скание (применена профилактическая мера воздействия), необходимое
и достаточное для его воспитания.

Для теории и практики важное значение имеет решение вопроса о 
предельных размерах штрафов. Объективной основой для правового ре-
шения данной проблемы является следование принципу соразмерности 
наказания тяжести совершенного правонарушения.

УДК 342 + 343.976

П.А. Васильев

Ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, не только 
в Республике Беларусь, но и во всем мире имеет динамический харак-
тер, который зависит от многочисленных внутренних и внешних фак-
торов. Для выявления таких факторов и их дальнейшей нейтрализации 
на уровне государства принимается комплекс мер, закрепленных в раз-
личных нормативных правовых актах. 

Правовую основу антинаркотической безопасности Республики Бе-
ларусь составляют принципы и нормы Конституции Республики Бела-
русь (далее – Конституция). Конституционные принципы выступают 
необходимым правовым фундаментом построения правового массива, 
призванного, с одной стороны, обеспечить реализацию конституцион-
ных прав и свобод человека (право на охрану здоровья, право на тайну 
частной жизни и др.). С другой стороны, они являют собой необходимые 
программно-целевые ориентиры функционирования государства и при-
менительно к заявленной проблематике призваны очертить круг нацио-
нальных интересов в заявленной области с точки зрения согласования 
содержания конституционных прав и свобод человека с конституиро-
ванной обязанностью государства создавать необходимые условия для 
полной реализации гражданами прав и свобод в условиях обеспечения 
целостности иных охраняемых правом ценностей, таких как националь-
ная безопасность.

Конституция устанавливает, что человек, его права, свободы и га-
рантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 
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государства. Государство гарантирует права и свободы граждан Белару-
си, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные междуна-
родными обязательствами государства. При этом само государство, все 
его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и 
принятых в соответствии с ней актов законодательства.

Согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. с по-
правками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г. о по-
правках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. (заключе-
на 30 марта 1961 г.), Республика Беларусь взяла на себя обязательство при-
нимать в пределах своей территории любые специальные меры контроля, 
которые, по ее мнению, необходимы, учитывая особо опасные свойства 
какого-нибудь наркотического средства, включенного в Список 1 при-
ложения к Конвенции, а также – если существующие в стране условия 
делают это наиболее подходящим способом охраны здоровья и благопо-
лучия – вводить законодательные и административные меры, какие могут 
быть необходимы для того, чтобы соблюдать данную конвенцию.

Конвенцией о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (заключена 20 декабря 1988 г.) преду-
смотрено, что государства-участники должны стремиться использовать 
имеющиеся в национальном законодательстве дискреционные юриди-
ческие полномочия, относящиеся к уголовному преследованию лиц за 
правонарушения, признанные таковыми в соответствии со ст. 3 данной 
конвенции, для достижения максимальной эффективности правоохра-
нительных мер в отношении этих правонарушений и учитывая необхо-
димость воспрепятствования их совершению (п. 6 ст. 3).

Конституционный Суд Республики Беларусь (далее – Конституци-
онный Суд) отмечает, что реализация конституционных положений и 
предписаний указанных международных договоров, ратифицированных 
Республикой Беларусь, обеспечивается Законом Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных 
веществах, их прекурсорах и аналогах» (далее – Закон о наркотиках).

Закон о наркотиках определяет правовые и организационные основы 
государственной политики в сфере оборота и противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров и аналогов, а также направлен на профилактику потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов в целях обеспече-
ния национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан.

В целях противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов Законом о 
наркотиках предусмотрены, в частности, запреты на выдачу врачом ре-
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цептов, содержащих назначение наркотических средств, психотропных 
веществ, используемых в медицинских целях, без соответствующих ме-
дицинских показаний или с нарушением установленных правил оформ-
ления медицинских документов; приобретение и реализацию наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, используемых в медицинских 
целях, вне аптек и организаций здравоохранения; оборот их аналогов, 
за исключением использования их в научных и учебных целях, при под-
готовке служебных собак, в оперативно-розыскной и экспертной дея-
тельности (ст. 24).

По этому поводу Конституционный Суд справедливо считает, что 
рассмотренные запреты согласуются с государственной политикой по 
созданию условий для защиты прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц в сфере оборота и противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов, профилактике их потребления.

В контексте заявленной проблемы важно обратить внимание на то, 
что положениями Закона о наркотиках устанавливается система право-
вых и иных мер профилактики потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. В частности, определяются субъ-
екты профилактики и их полномочия (ст. 27), порядок научного и ме-
тодического обеспечения профилактики потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 28), предусматрива-
ется оказание медицинской, психологической, социальной, правовой и 
иной необходимой помощи физическим лицам, потребляющим нарко-
тические средства, психотропные вещества и их аналоги, больным нар-
команией (ст. 29), а также осуществление субъектами профилактики в 
установленном законодательством порядке социальной реабилитации 
лиц, больных наркоманией (ст. 31).

По мнению Конституционного Суда, указанные положения Закона 
о наркотиках развивают гарантии права граждан на охрану здоровья, 
закрепленные в ст. 45 Конституции, на социальное обеспечение, уста-
новленные ст. 47 Конституции, в соответствии с которой гражданам 
Рес публики Беларусь гарантируется право на социальное обеспечение в 
случае болезни, поскольку наркомания является заболеванием, обуслов-
ленным психической и (или) физической зависимостью от наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов. Таким образом, ука-
занные положения предусматривают комплекс мероприятий, направлен-
ных на прекращение потребления указанными лицами наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а также на улучшение 
качества их жизни посредством создания им условий для интеграции в 
общество, восстановления утраченных социальных функций и связей.
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Важной особенностью Закона о наркотиках является закрепление 
правовых основ создания в целях профилактики потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, аналогов Единой системы учета 
лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги (далее – Единая система учета), сведения из которой о лицах, 
потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их ана-
логи, представляются в органы внутренних дел по месту их жительства 
(месту пребывания), а также по письменным запросам органов внутрен-
них дел. Конституционный Суд отмечает, что Конституция, закрепляя 
право каждого на защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь 
(ст. 28), допускает тем самым возможность вмешательства в нее на закон-
ном основании. Введение Единой системы учета в целях профилактики 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, 
по мнению органа конституционного контроля, согласуется с установлен-
ными частью первой ст. 23 Конституции интересами, в том числе защи-
ты здоровья населения, прав других лиц, поскольку сведения из Единой 
системы учета предоставляются органам внутренних дел для последую-
щего принятия мер профилактического характера. Полагаем, что анализ 
положений части первой ст. 23 и ст. 28 Конституции в их взаимосвязи 
позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые ограничения допу-
стимы, основаны на нормах Конституции и не являются чрезмерными.

Таким образом, анализ практики конституционного судебного тол-
кования свидетельствует о согласованности конституционных принци-
пов и норм с международными обязательствами Республики Беларусь 
в части формирования внутригосударственного отраслевого законода-
тельства, реализация которого направлена на создание конституционно-
правовых основ для защиты интересов личности, общества и государ-
ства в контексте обеспечения антинаркотической безопасности Респуб-
лики Беларусь.

УДК 341.4

В.В. Волосюк

Согласно Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства (часть первая ст. 2). Госу-
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дарство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные 
в Конституции, законах и предусмотренные международными обяза-
тельствами государства (часть четвертая ст. 21). При этом государство 
обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего 
и международного порядка, необходимого для полного осуществления 
прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных частью 
первой ст. 59 Конституции. Государственные органы, должностные и 
иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, 
обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые меры 
для осуществления и защиты прав и свобод личности (часть вторая 
ст. 59 Конституции).

Реализация указанных конституционных положений предполагает 
необходимость согласования положений внутригосударственного за-
конодательства и международных договоров Республики Беларусь в 
правоприменительной деятельности государственных органов, включая 
государственные правоохранительные органы. В связи с этим одним из 
актуальных направлений деятельности правоохранительных органов яв-
ляется защита прав и свобод человека в условиях одновременного при-
менения источников права, представляющих различные правопорядки. 
Рассмотрим особенности совершенствования правоохранительной дея-
тельности в части защиты конституционного права собственности на 
примере взаимодействия уполномоченных государственных органов 
Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам возврата 
похищенных транспортных средств.

С точки зрения правовых основ рассматриваемой деятельности сле-
дует отметить, что компетентные органы в первую очередь руководству-
ются многосторонними международными договорами, заключенными в 
рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Основными акта-
ми по исследуемому вопросу являются Соглашение о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных 
средств и обеспечения их возврата от 25 ноября 2005 г. (далее – Со-
глашение) и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (да-
лее – Конвенция).

Отметим, что Соглашение и Конвенция предполагают различный про-
цессуальный порядок работы в отношении обнаруженного похищенного 
транспортного средства. Например, отличаются компетентные субъекты 
взаимодействия: органы внутренних дел, а также органы предваритель-
ного расследования различной ведомственной принадлежности.

Важно то, что Соглашение исключает возможность проведения след-
ственных и процессуальных действий, необходимых для установления 
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значимых обстоятельств совершенных преступлений, в связи с чем не 
находит своего практического применения органами предварительного 
следствия и дознания России. В связи с этим указывается на целесо-
образность проведения совместной работы в рамках Конвенции.

В рамках совершенствования правоохранительной деятельности 
компетентных государственных органов Беларуси и России по вопро-
су уведомления об обнаружении похищенных транспортных средств 
и критериев их возврата, а также прекращения розыска автомобилей-
«двойников» можно сформулировать следующие предложения. При об-
наружении похищенных транспортных средств направлять уведомления: 
1) в Следственный департамент МВД России – если транспортное сред-
ство разыскивается по уголовному делу; 2) в Главное управление уго-
ловного розыска МВД России – если его розыск осуществляется по ма-
териалам проверки; 3) в МВД Республики Беларусь – если транспортное 
средство разыскивается по уголовному делу или материалам проверки.

Считаем важным обратить внимание на то, что рассматривать за-
просы о возврате транспортных средств целесообразно в органах вну-
тренних дел России, осуществляющих проверку (следствие), или след-
ственных подразделениях (для Республики Беларусь), в производстве 
которых находятся соответствующие уголовные дела, по которым такие 
транспортные средства признаны вещественным доказательством.

При этом в качестве основания для возврата транспортных средств 
полагаем возможным признавать подделку идентификационного номера 
или регистрационных документов транспортного средства, иных доку-
ментов транспортного средства, удостоверяющих право собственности 
на транспортное средство. В случае когда у собственника транспортно-
го средства отсутствует заинтересованность в его возврате, инициатор 
розыска должен проинформировать МВД и прекратить розыск транс-
портного средства.

Указанные предложения, на наш взгляд, позволят адресно рассма-
тривать вопросы, связанные с обеспечением возврата транспортных 
средств, находящихся в розыске, что положительно скажется на време-
ни разрешения проблемных вопросов и обеспечит надлежащую компе-
тенцию причиненного вреда.

Важное значение имеет организация работы с транспортными сред-
ствами, имеющими неформальный статус «двойника». Поясним, что 
под понятием «автомобиль-двойник» следует понимать автомобиль, 
идентификационный номер которого (VIN) совпадает с реквизитами 
иного существующего транспортного средства. Это приводит к ситуа-
ции, когда в пользовании у населения может находиться одномоментно 
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два и более автомобилей одной марки с одинаковыми идентификацион-
ными номерами (VIN). По вопросу прекращения розыска автомобилей-
«двойников» нами предлагается следующий алгоритм:

запросы следует направлять в порядке, предусмотренном уведомле-
нием об обнаружении транспортных средств;

запросы о прекращении розыска транспортных средств-«двойников» 
подлежат рассмотрению в следственных подразделениях, в производ-
стве которых находятся уголовные дела, возбужденные по фактам хи-
щения транспортных средств;

решения о прекращении розыска транспортных средств следует при-
нимать инициатором в рамках расследуемых уголовных дел;

отказ в прекращении розыска транспортного средства может быть 
обжалован владельцем либо его представителем в судебном порядке по 
месту расследования соответствующего уголовного дела.

Таким образом, обеспечение реализации и защиты конституцион-
ных прав и свобод человека предполагает учет особенностей правового 
регулирования на национальном и международном уровнях. Совершен-
ствование правоохранительной деятельности компетентных государ-
ственных органов предполагает согласованное международное сотруд-
ничество, включающее качественный обмен необходимой информацией 
и своевременное принятие процессуальных решений. С целью повы-
шения эффективности сотрудничества органов внутренних дел Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации по вопросам возврата по-
хищенных транспортных средств автором разработаны предложения и 
рекомендации, практическая реализация которых будет способствовать 
надлежащей защите конституционного права собственности граждан на 
транспортные средства, обеспечению законности и правопорядка.

УДК 342.71

О.В. Волчкевич

Гражданство Республики Беларусь является неотъемлемым атри-
бутом суверенитета Республики Беларусь. Также гражданство – это 
правовой институт, нормы которого устанавливают требования к ли-
цам, ходатайствующим о приобретении гражданства и установлении 
правовой связи с государством, а также основания прекращения данной 
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политико-правовой связи. Поэтому Конституция Республики Беларусь, 
как и конституции других государств, содержит нормы о гражданстве.

В Конституции Республики Беларусь закрепление норм о граждан-
стве Республики Беларусь нашло свое отражение в разд. I, регламен-
тирующем основы конституционного строя. В соответствии со ст. 10 
Конституции Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь 
гарантируется защита и покровительство государства как на территории 
Беларуси, так и за ее пределами; никто не может быть лишен граждан-
ства Республики Беларусь или права изменить гражданство; гражданин 
Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, 
если иное не предусмотрено международными договорами Республики 
Беларусь; приобретение и прекращение гражданства осуществляются в 
соответствии с законом.

Защита и покровительство граждан Республики Беларусь государ-
ством.

Право на свободу передвижения и выбор места жительства закре-
плено в ст. 30 Конституции Республики Беларусь. Это право является 
существенным элементом свободы самоопределения личности, услови-
ем профессионального и духовного развития человека. 

При этом правовая связь между гражданином и государством не 
ограничивается пространственными пределами государства. Согласно 
части первой ст. 10 Конституции Республики Беларусь и ст. 4 Закона 
Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Рес-
публики Беларусь» (далее – Закон) государство гарантирует гражданам 
Беларуси защиту и покровительство как на территории республики, так 
и за ее пределами. Аналогичная гарантия закреплена в ст. 4 Закона Рес-
публики Беларусь от 20 сентября 2009 г. № 49-З «О порядке выезда из 
Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Респу-
блики Беларусь», в ст. 16 постановления Межпарламентского Комитета 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. 
№ 9-9 «О Модельном законе „О безопасности“».

Дипломатические представительства и консульские учреждения Рес-
публики Беларусь обязаны принимать меры по защите прав и законных 
интересов граждан, пребывающих за пределами Республики Беларусь, 
и оказывать им покровительство в порядке, определяемом законода-
тельством Республики Беларусь, а также международными договорами 
Республики Беларусь, в соответствии с которыми защита прав и закон-
ных интересов граждан Республики Беларусь может осуществляться со-
ответствующими органами иностранных государств. 
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В случае если в иностранном государстве возникают обстоятель-
ства, затрудняющие принятие мер по защите прав и законных интересов 
граждан и оказание им покровительства со стороны Республики Бела-
русь, Министерство иностранных дел Республики Беларусь принимает 
меры по доведению до сведения граждан рекомендаций о нежелатель-
ности въезда в данное иностранное государство. Такие рекомендации 
не являются основанием для временного ограничения права граждан на 
выезд из Республики Беларусь.

Запрет лишения гражданства Республики Беларусь или права изме-
нить гражданство.

Часть вторая ст. 10 Конституции Республики Беларусь и ст. 3 Закона 
закрепляют запрет лишения гражданства или права его изменить. 

Лишение гражданства представляет собой пассивный способ его 
прекращения, не связанный с соответствующим заявлением лица, носит 
характер санкции. Это форма прекращения гражданства за действия, 
противоречащие интересам государства. Обычно такая мера применя-
ется только к натурализованным гражданам в течение небольшого срока 
после натурализации.

Законодательством Республики Беларусь установлен категориче-
ский запрет лишения гражданства, хотя международные правовые акты 
допускают  данную форму прекращения гражданства (ч. 2 ст. 15 Всеоб-
щей декларации прав человека, ст. 8 Конвенция о сокращении лиц без 
гражданства 1961 г.).

Право изменить гражданство может быть ограничено, но лишать его 
нельзя. Например, свобода выхода из гражданства, как правило, зако-
нодательно ограничена вследствие возбуждения уголовного дела в от-
ношении лица, неисполненных долговых обязательств. При этом могут 
быть и иные ограничения. Например, согласно ст. 12 Закона Китайской 
Народной Республики «О гражданстве» запрещен выход из гражданства 
государственным служащим и военнослужащим, находящимся на дей-
ствительной воинской службе.

Недопустимость выдачи гражданина Республики Беларусь ино-
странному государству. 

В Республике Беларусь вопросы экстрадиции в настоящий момент 
урегулированы частью третьей ст. 10 Конституции Республики Беларусь, 
ст. 5 Закона, ст. 7 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ст. 469–473 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, международ-
ными договорами Республики Беларусь, которых заключено на сегодня 
более 27 с такими государствами, как Болгария, Вьетнам, Египет, Ин-
дия, Кипр, Куба, Польша, Сербия, Турция и др. 
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Конституцией Республики Беларусь регулируются общие националь-
ные (внутригосударственные) правоотношения по вопросам экстради-
ции: о невыдаче собственных граждан, о приоритете прав и свобод чело-
века, а также о соотношении международного и национального права.

Осуществление приобретения и прекращения гражданства в соот-
ветствии с законом.

Данная правовая норма, изложенная в части четвертой ст. 10 Консти-
туции Республики Беларусь, была изменена в результате республикан-
ского референдума 22 февраля 2022 г.

В мае 2021 г. нами были направлены предложения в Конституцион-
ную комиссию, которыми с учетом возможных перспектив изменения 
законодательства о гражданстве Республики Беларусь в дальнейшем, 
а также для реализации в нормотворчестве принципа системности часть 
четвертую ст. 10 Конституции Республики Беларусь предлагалось изме-
нить в части указания не только утраты, как одного из способов прекра-
щения гражданства, а в целом понятия прекращения гражданства. На 
наш взгляд, данное изменение согласовывается с п. 17 ст. 84 Конститу-
ции, управомачивающим Президента Республики Беларусь решать во-
просы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении 
и предоставлении убежища.

Закрепление только такой формы прекращения гражданства, как 
утрата, нашло свое отражение в Конституции Республики Беларусь 
15 марта 1994 г. в порядке преемственности Конституции БССР 1978 г., 
ст. 31 которой закрепляла основания и порядок приобретения и утраты 
советского гражданства.

В сегодняшней практике часть четвертая ст. 10 и п. 17 ст. 84 Консти-
туции Республики Беларусь позволяют ввести новый способ прекраще-
ния гражданства для лиц, в отношении которых вступил в законную силу 
приговор суда Республики Беларусь, судебное решение по уголовному 
делу иностранного государства, приговор или иное решение междуна-
родного трибунала (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждаю-
щих участие этого лица в экстремистской деятельности или причинение 
им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь, который можно на-
звать отзыв гражданства. Так как иные основания утраты гражданства 
Республики Беларусь, перечисленные в ст. 19 Закона, не наносят вреда 
конституционному строю Республики Беларусь.

Таким образом, институт гражданства нашел свое отражение в нор-
мах Конституции Республики Беларусь, которые могут быть изменены 
только путем референдума. Наиболее важные отношения, связанные с 
гражданством, такие как защита граждан, запрет лишения гражданства 
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или права изменить гражданство, невыдача гражданина Республики Бе-
ларусь, являются конституционными принципами гражданства Респуб-
лики Беларусь. Часть четвертая ст. 10 Конституции Республики Беларусь 
была изменена на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г. и 
содержит отсылочную норму к Закону, устанавливающему основания 
приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь.

УДК 341

Л.В. Вонсович

Современная система международных отношений, мировая эконо-
мика, не восстановившиеся после COVID-19, столкнулись с новыми 
вызовами, причинами которых стали геополитическая напряженность, 
санкции, изменения технологического и энергетического характера. Со-
бытия 2022 г., связанные с российско-украинским конфликтом, привели 
к кардинальному изменению системы политических и экономических 
отношений не только в Европе, но и во всем мире. В этой связи значи-
мым является прогнозирование последствий влияния указанных выше 
негативных факторов на развитие Содружества Независимых Государств 
(СНГ), Союзного государства России и Беларуси, Евразийского эконо-
мического союза (ЕЭАС), как важнейших интеграционных центров на 
постсоветском пространстве. При этом следует учесть необходимость 
принятия ряда конституционно-правовых изменений, которые являются 
крайне важными для успешного функционирования отмеченных выше 
интеграционных проектов.

Проанализировав историю развития процессов интеграции на тер-
ритории бывшего СССР, нужно отметить, что сами эти процессы шли 
гораздо медленнее, чем предполагалось изначально. Это было связано 
с проблемой  раскола среди бывших союзных республик, неустойчивой 
позицией стран-участниц в мировой экономике, возрастающей напря-
женностью в системе международных отношений, а также, как отмеча-
ет М.Г. Мустафаев, «жестким характером изменения конституций ряда 
государств постсоветского пространства». К сожалению, в интеграци-
онных процессах фактически не был задействован политический фор-
мат объединения. Ряд государств в целях эффективного экономического 
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развития предпочли путь реализации межгосударственных проектов в 
рамках более узких форматов интеграции, а также договорной характер 
отношений друг с другом. Так, к примеру, в конституциях Российской 
Федерации и Республики Беларусь до сих пор так и не закреплен про-
цесс создания Союзного государства, а отношения между двумя стра-
нами продолжают регулироваться договорами. Вполне очевидно, что 
функционирование интеграционного объединения такого уровня долж-
но быть закреплено на конституционном уровне, что, в свою очередь, 
станет правовой реальностью тех намерений, которые обозначили Рос-
сия и Беларусь.

Отрицательное влияние на динамику развития интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве оказывает и то обстоятельство, 
что в конституциях большинства стран, за исключением Республики 
Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Таджикистана, отсут-
ствуют нормы, которые определяют порядок и характер участия госу-
дарств в международных интеграционных объединениях. Это связано 
с непоколебимостью позиции ряда стран относительно своей независи-
мости и опасением утраты суверенитета.

Проблема конституционно-правового регулирования участия госу-
дарств постсоветского пространства в интеграционных объединениях 
межгосударственного характера наиболее отчетливо прослеживается в 
становлении и развитии ЕАЭС, созданного в 2014 г. Арменией, Белару-
сью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией с целью реализации режима 
свободной торговли и формирования единого экономического простран-
ства. В подписанном в Астане Договоре о Евразийском экономическом 
союзе была обозначена необходимость всесторонней модернизации, 
кооперации и повышения конкурентоспособности национальных эко-
номик в условиях глобальной экономики. Говорилось также о возмож-
ности проведения скоординированной промышленной политики, со-
гласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и валютной по-
литики государств – участников ЕАЭС. В среднесрочной перспективе 
должны были быть актуализированы действия по усилению структурно-
технологического компонента интеграции. По мнению многих аналити-
ков и экспертов, ЕАЭС в перспективе мог бы стать «оптимальной фор-
мой соединения многообразных национальных, экономических, полити-
ческих, природных и иных ресурсов постсоветских стран».

Однако на сегодня есть ряд факторов, которые мешают  усилению 
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Речь идет прежде всего о 
нереализации принципа верховенства права, который должен распро-
страняться на конституции государств – участников ЕАЭС. Приоритет 
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над законами стран ЕАЭС должны иметь международные договора, 
заключенные в рамках интеграционного объединения. Это дало бы 
возможность более четко определить вектор экономической политики 
ЕАЭС, создать определенные контуры модели развития экономик стран-
участниц, сформировать общие рынки, поднять уровень взаимной тор-
говли. Сегодня, к сожалению, все по-другому. 

Испытанием на прочность для ЕАЭС стало введение западным ми-
ром санкций в отношении России и Беларуси. Позиция Казахстана, 
Армении и Кыргызстана, их негативное отношение к выработке со-
вместного ответа на санкции с целью минимизировать риски санкци-
онного давления и сохранить инвестиционную привлекательность для 
иностранного бизнеса еще раз подтвердили необходимость изменений 
конституционно-правовых отношений в рамках ЕАЭС.

В непростой ситуации сегодня оказался и Узбекистан, который пре-
тендует на членство в ЕАЭС. Руководство этой страны, стремясь расши-
рить свое участие в интеграционных процессах, не хочет в то же время 
создавать угрозу попадания под западные санкции вторичного уровня 
для своих экономических субъектов. Это очевидно ставит под сомнение 
намерения данного государства сделать решительный шаг в пользу всту-
пления в ЕАЭС. А ведь вхождение Узбекистана в ЕАЭС, как отмечает 
И.М. Авласенко, могло бы привести к созданию «нового инвестицион-
ного «центральноазиатского» полюса в интеграционном объединении».

Несмотря на все сложности, которые сегодня имеются в отношениях 
между членами этого Союза, потенциал у данной организации большой. 
Увеличивая число участников, расширяя сферу деятельности, ЕАЭС 
способен приобрести новые очертания и выйти в перспективе на бо-
лее высокий уровень функционирования и по своему масштабу, и по 
участию в международных отношениях. Нужно брать во внимание и 
возможность для ЕАЭС успешно развиваться в рамках более широкой 
интеграции, связанной с реализацией проекта Великого шелкового пути 
и налаживания экономического сотрудничества в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества. Кроме этого целесообразным представля-
ется формирование единого правового пространства ЕАЭС, а также соз-
дание ряда институтов, которые выполняли бы наднациональные функ-
ции и осуществляли надзор за исполнением членами объединения актов 
органов ЕАЭС. Еще очень важна политическая воля правящих элит к 
формированию правовых основ для принятия и исполнения так назы-
ваемых актов прямого действия.  В результате этого ЕАЭС может стать 
сильной геополитической целостностью, связующим звеном между Ев-
ропой и Азией. Сегодня основные усилия ЕАЭС должен сосредоточить 
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на развитии уже созданных механизмов сотрудничества в рамках заклю-
ченных меморандумов, деклараций и торговых соглашений, а также на 
создании новых правовых форм взаимодействия.

УДК 340.1; 342.7

Д.А. Габрусевич

Деятельность органов государственной власти и государственного 
управления, связанная с функционированием государства и выбором 
направлений его развития, определяет политику государства. В самом 
общем виде политика государства (от др.-греч. πολιτική – государствен-
ная деятельность) означает управление делами общества в публично-
правовой форме. Государственная политика поэтому означает форму 
деятельности государства и всех его органов, направленную на форму-
лирование и реализацию долговременных целей в управлении делами 
социума, а также предполагающая оптимизацию отношений государ-
ства и общества, поддержание социальной стабильности и наиболее 
полной реализации общественных и личных интересов граждан. Ядром 
государственной политики с точки зрения методологии управленческой 
деятельности является четкое целеполагание, прогнозирование и пла-
нирование, контроль достижения целей.

Неотъемлемым свойством любого суверенного государства является 
определение и реализация самостоятельной государственной политики 
в различных сферах социальных отношений. На этом основании в на-
учной литературе выделяют различные виды государственной полити-
ки, которые классифицируются по разным критериям. Наиболее общей 
классификацией является выделение видов государственной политики 
по сферам деятельности – внутренняя, внешняя, экономическая, право-
вая, налоговая, экономическая, образовательная, военная и т. д.

Среди всех разновидностей государственной политики особое ме-
сто занимают те виды государственно-властной деятельности, которые 
направлены на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства граждан. 
В юридической литературе в этой связи ведут речь о правоохранитель-
ной политике. А.В. Малько, в частности, отмечает, что под правоохра-
нительной политикой следует понимать «научно обоснованную, после-
довательную и комплексную деятельность государственных и негосу-
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дарственных структур по повышению эффективности охранительной 
функции права, по совершенствованию правоохраны, по выстраиванию 
полноценной правоохранительной системы».

Анализ положений Конституции Республики Беларусь показывает, 
что в ней не раскрываются понятие и сущность правоохранительной 
деятельности. Однако содержащиеся в Основном Законе нормы, ре-
гламентирующие обеспечение прав и свобод граждан (ст. 21), защиту 
жизни человека от любых противоправных посягательств (ст. 24), при-
нятие всех доступных мер для создания внутреннего и международно-
го порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод 
граждан Республики Беларусь (ст. 59) отражают, по сути, компоненты 
правоохранительной политики Республики Беларусь. Следует отметить 
также, что в соответствии со ст. 59 Конституции Республики Беларусь 
государственные органы, в пределах своей компетенции, обязаны при-
нимать необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод 
личности, тем самым гарантируя осуществление правоохранительной 
функции государства. Таким образом, очевидно, что в национальной 
правовой системе имеются конституционно-правовые основания для 
формирования и реализации государственной правоохранительной по-
литики Республики Беларусь. 

Важность правоохранительной политики обусловлена тем, что дан-
ное направление деятельности государственных органов обеспечивает 
сохранение общества как целостности. Поэтому правоохранительная 
политика, равно как и правоохранительная функция государства, от-
носится к публичной сфере и как объективно необходимое направле-
ние публичной деятельности может выполняться только государством. 
Впрочем, негосударственные субъекты в соответствии с законом, т. е. 
на правовых основаниях и по уполномочию государства, также могут 
участвовать в реализации правоохранительной политики, однако их 
роль рассматривается как вспомогательная (добровольные народные 
дружины и т. п.). В данной связи формирование правоохранительной 
политики, обеспечение законности и правопорядка в обществе, созда-
ние механизмов правовой охраны обусловлено тем обстоятельством, 
что государство является ведущим субъектом социального управления, 
оказывает влияние на все стороны жизни общества. 

Таким образом, государственная политика в сфере правоохрани-
тельной деятельности – это объединение мер и действий государства, 
направленных на регулирование и управление взаимоотношений граж-
дан, государства и общества, а также осуществление в пределах своих 
полномочий задач, стоящих перед правоохранительными органами по 
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борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности и координации деятельности в этой сфере 
других республиканских органов государственного управления. 

Главное предназначение государственной правоохранительной по-
литики – это обеспечение законности и правопорядка в обществе. Пред-
метом правоохранительной политики и отраженной в ней правоохрани-
тельной функции государства охватываются важнейшие общественные 
отношения, выражающие общие гражданские интересы и нуждающиеся 
в охране от преступных посягательств и иных правонарушений. Поэтому 
правоохранительная политика реализуется в результате целенаправлен-
ной деятельности государственного аппарата, и прежде всего – системы 
правоохранительных органов. Каждый правоохранительный орган наде-
лен своими, присущими только ему специфическими задачами, однако 
с точки зрения поддержания общественного порядка и безопасности в 
социуме, а также поддержания легитимности государственно-властной 
деятельности, ведущее место среди правоохранительных органов при-
надлежит органам внутренних дел. Сотрудники органов внутренних дел 
в наибольшей степени осуществляют ежедневный контакт с социумом 
и выступают в качестве своего рода имиджевого государственного пра-
воохранительного органа, по эффективности деятельности которого на-
селение воспринимает и оценивает государство и его правоохранитель-
ную деятельность. Главным критерием здесь является эффективность 
защищенности прав и законных интересов граждан, а также оператив-
ность и полнота восстановления нарушенных прав.  

УДК 342

В.С. Гриневич

Конституционный Суд – специализированный орган конституци-
онного контроля, главной задачей которого является обеспечение пра-
вильного понимания и применения конституционных положений через 
обеспечение верховенства Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституция, Основной Закон), ее прямого действия на территории Рес-
публики Беларусь, соответствия и непротиворечия текстов, принимае-
мых в государстве нормативных правовых актов, тексту Основного За-
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кона. Сформировавшийся подход в науке и нормативная регламентация 
позволяют сделать вывод о том, что Конституционный Суд наравне с 
судами общей юрисдикции следует относить к судебной ветви власти.

Правом на обращение в Конституционный Суд с предложением о про-
верке на соответствие Основному Закону различных нормативных пра-
вовых актов наделен ряд субъектов (ст. 1161 Конституции). В том числе 
предусмотрен механизм запроса судов общей юрисдикции в Конститу-
ционный Суд, закрепленный в части второй ст. 112 Конституции. Данная 
норма и порядок реализации рассматриваемого механизма претерпели 
значительные изменения в результате проведенной в 2022 г. конституци-
онной реформы. Обратим внимание, что положения ст. 112, в которой за-
креплено полномочие судов по направлению запросов, тесно корреспон-
дируют с частью пятой ст. 1161, закрепляющей зеркальное полномочие 
Конституционного Суда по вынесению соответствующего решения.

Действующий текст Основного Закона закрепляет новый алгоритм 
действий суда общей юрисдикции. Так, если у органа судебной власти 
возникнут сомнения в конституционности акта, подлежащего примене-
нию, он до вынесения судебного постановления ставит перед Конститу-
ционным Судом вопрос о проверке конституционности данного норма-
тивного правового акта. 

При оценке любой нормы или правового механизма основными кри-
териями является их эффективность и применяемость. Положения ча-
сти второй ст. 112 Конституции (редакция от 12 октября 2021 г.) так и не 
были реализованы. 

Обращение судов общей юрисдикции в Конституционный Суд с за-
просом не просто их право – это обязанность, закрепление на уровне 
Основного Закона такого положения представляет важную правовую 
гарантию обеспечения прав и свобод граждан. Рассматриваемый ме-
ханизм должен эффективно функционировать, тем самым способствуя 
конституционализации правоприменительной практики и совершен-
ствованию правовой системы государства. 

Данный механизм подвергся изменению, а в ходе приведения законо-
дательства в соответствие с текстом обновленной Конституции получил 
развитие правового регулирования и в иных законодательных актах.

В первую очередь обратим внимание на то, каким образом модерни-
зировано само правило, содержащееся в части второй ст. 112 Конститу-
ции. В соответствии с действующей нормой суды не делают самостоя-
тельно вывод о неконституционности нормы (ранее правило предписы-
вало суду принять решение, основываясь на нормах Основного Закона, 
а значит, суд сам оценивал подлежащий применению нормативный пра-
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вовой акт как неконституционный), сейчас суды при возникновении со-
мнения в конституционности акта, подлежащего применению, и до вы-
несения судебного постановления обращаются в Конституционный Суд 
с запросом. Такой порядок действий судов общей юрисдикции кажется 
вполне понятным и исключает определенные риски, которые могли бы 
возникнуть при существовавшей ранее процедуре, в ситуации, когда суд 
принимает ошибочное решение о неконституционности нормативного 
правового акта или содержащейся в нем нормы. 

Однако в ходе конституционной реформы изменения были внесены 
и в другие положения Основного Закона. Интерес для исследования 
представляет часть вторая ст. 7, которая гласит: «Конституция имеет 
высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Рес-
публики Беларусь. Иные правовые акты издаются на основе и в соот-
ветствии с Конституцией». Прямое действие конституционных норм 
говорит о возможности их непосредственного применения в том числе 
государственными органами при принятии решений. 

В ходе системного анализа изменений, внесенных в Конституцию, 
а именно в часть вторую ст. 7 и часть вторую ст. 112, можно сделать 
вывод о трудностях, которые могут возникнуть у судов в процессе реа-
лизации своего правомочия. Так, суд может оказаться перед выбором: 
разрешать дело и выносить итоговое решение, основываясь на консти-
туционной норме, которая имеет прямой характер действия и высшую 
юридическую силу, или обращаться в Конституционный Суд с запросом 
о конституционности нормативного правового акта, подлежащего при-
менению, в отношении которого у суда возникли сомнения.

Рассматривая различные варианты действий суда, можно предполо-
жить и возможные последствия этих действий. Например, судом сделан 
неверный вывод о неконституционности нормативного правового акта 
и ошибочно применена непосредственно конституционная норма. В та-
ком случае последствием может стать отмена судебного постановления 
в связи с его незаконностью. Если же суд верно не применил норма-
тивный правовой акт и осуществил правосудие, основываясь на норме 
Конституции, отсутствует дальнейший механизм исключения из право-
вой действительности непримененного нормативного правового акта 
(нормы). В порядке части второй ст. 112 Конституции это сделать уже 
невозможно, так как запрос является допустимым только до вынесе-
ния судебного постановления, которым оканчивается производство по 
рассматриваемому судом конкретному делу (ст. 164 Закона Республики 
Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном судопроиз-
водстве»). Такая ситуация требует дальнейшей регламентации. Возмож-



42

но, следует предусмотреть порядок действия судов через вышестоящие 
суды. Так, в рамках части первой ст. 1161 Конституции Верховный Суд 
является субъектом, по предложению которого Конституционный Суд 
дает заключения о соответствии Конституции законов, указов Прези-
дента, постановлений Совета Министров, нормативных правовых актов 
других государственных органов.

В целом рассматриваемая ситуация по применению судами части 
второй ст. 7 и части второй ст. 112 Конституции требует определения 
конкретных пределов и критериев, так как отсутствие четкого и ясного 
механизма применения норм является причиной отсутствия правопри-
менительной практики. По данному вопросу видится возможным при-
нятие постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 
которое бы ориентировало суды как на запросы в Конституционный 
Суд, так и в целом на более тесное взаимодействие с органом конститу-
ционного контроля в области укрепления конституционной законности. 
Конституционный Суд, в свою очередь, в силу своего нового полномо-
чия давать заключения о толковании Конституции мог бы разъяснить 
положения, касающиеся ее прямого действия.

Рассматривая законодательный механизм реализации положений 
части второй ст. 112 Конституции, в отличие от ранее существовавшей 
ситуации и почти полного отсутствия регламентации, сейчас можно на-
блюдать переход на значительно более качественный уровень правового 
регулирования. 17 июля 2023 г. принят Закон Республики Беларусь «Об 
изменении законов по вопросам конституционного судопроизводства» 
№ 284-З, в котором отдельные положения Закона Республики Беларусь 
от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве» из-
ложены в новой редакции. Производству по делам о конституционности 
нормативного правового акта, подлежащего применению при рассмо-
трении судом конкретного дела, посвящена отдельная глава. 

Вышеуказанный закон устанавливает критерии допустимости запро-
са, которые точно согласуются с формулировкой части второй ст. 112 
Конституции. Так, предметом запроса является нормативный правовой 
акт, который подлежит применению по рассматриваемому делу. На наш 
взгляд, такой подход достаточно широкий и может включать в себя как 
правовые нормы, на которых, по мнению суда, будет основываться ито-
говое решение по делу, так и иные нормы, применяемые в ходе произ-
водства по делу.

Анализ обновленных нормативных правовых актов позволяет сде-
лать вывод о слаженном системном подходе к формированию новой 
правовой регламентации института преюдициального запроса.
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УДК 343.35:342

Д.А. Гузенков

Конституционные ценности – это основополагающие, предельно 
обобщенные принципы (цели, установки), определяющие государ ствен-
но-правовое развитие страны, лежащие в основе государства. Основным 
нормативным правовым актом, максимально отражающим, концентри-
рующим правовые ценности и устанавливающим их объективную ие-
рархию, является Конституция Республики Беларусь.

Конституционный Суд, основываясь на ст. 45 Конституции Респуб-
лики Беларусь, отметил, что здоровье человека – конституционная цен-
ность. В соответствии с данной статьей гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение 
за счет государственных средств в порядке, установленном законом. Го-
сударство создает условия доступного для всех граждан медицинского 
обслуживания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 
обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мера-
ми по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования 
оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда. 
В данной статье закреплена также обязанность граждан заботиться о 
сохранении собственного здоровья. 

С момента образования Республики Беларусь как суверенного госу-
дарства в основу социального направления государственной политики 
положен принцип обеспечения конституционных прав и свобод граж-
дан. Таким образом, состояние здоровья населения – один из важней-
ших показателей общественного развития.

В настоящий момент существует большое количество угроз здоро-
вью населения. К одной из них следует отнести сокрытие должностны-
ми лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей. Под сокрытием фактов и обстоятельств следует понимать 
не только утаивание определенной информации, но и распространение 
заведомо недостоверной, ложной информации о состоянии окружаю-
щей среды, санитарно-эпидемиологической обстановке и других фактах 
и событиях (катастрофах, авариях и т. п.), которые опасны для жизни и 
здоровья людей.

И.А. Подройкин также отмечал, что причиной возникновения обще-
ственно опасных последствий являются не только объективные и субъ-
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ективные факторы, а также отсутствие достоверной и полной информа-
ции, способной повлиять на жизнедеятельность населения.

В истории имеется достаточно примеров, когда отсутствие своевре-
менной и полной информации от должностных лиц приводило к необ-
ратимым последствиям, в том числе причиняло невосполнимый вред 
здоровью населения.

К подобным примерам можно отнести аварию на химическом заво-
де в Севезо (Италия), заражение питьевой воды в Бангладеш, выброс 
цианистых соединений в Бхопале (Индия), гибель Аральского моря (Ка-
захстан), авария на АЭС Фукусима (Япония) и ряд других катастроф, 
негативных последствий которых, в большей степени, можно было бы 
избежать при своевременном и полном предоставлении информации 
населению о случившейся катастрофе.

Кроме того, в отечественной истории также есть пример, связанный 
с рассматриваемой тематикой. Первое сообщение об аварии на Черно-
быльской атомной электростанции, происшедшей 26 апреля 1986 г., по-
явилось в советских средствах массовой информации только 27 апреля 
1986 г., примерно через 36 часов после катастрофы. 28 апреля в 21:00 
информационное агентство ТАСС опубликовало официальное сообще-
ние о происшедшей трагедии. В это время на территориях близлежащих 
городов Украины и Беларуси проходили массовые мероприятия. Несво-
евременное предоставление должностными лицами информации о про-
исшедшей катастрофе привело к необратимым последствиям для здоро-
вья населения близлежащих территорий. В связи с данными событиями 
в законодательстве Союза Советских Социалистических Рес публик, а 
затем и Российской Федерации была закреплена ответственность лиц, 
намеренно скрывающих или не доводящих до населения последствия 
экологических катастроф, техногенных аварий. Из категории секретной 
информации была исключена также информация, относящаяся к эколо-
гической безопасности.

На сегодня в Республике Беларусь гарантией недопущения сокрытия 
информации должностными лицами является закрепление уголовной 
ответственности за сокрытие либо умышленное искажение сведений о 
загрязнении окружающей среды. Ответственность за данное преступле-
ние предусмотрена ст. 268 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Вместе с тем, на наш взгляд, здоровье населения как конституцион-
ная ценность требует конституционных гарантий защиты.

В ходе анализа конституций некоторых зарубежных стран (Италия, 
Испания, Греция) было установлено, что в качестве гарантий обеспе-
чения права на охрану здоровья населения в данных конституциях за-
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креплена ответственность должностных лиц за сокрытие информации, 
представляющей опасность для жизни и здоровья людей.

К примеру, в ст. 41 Конституции Российской Федерации закреплено 
положение: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с федеральным законом».

На наш взгляд, стоит отметить важность конституционного закре-
пления ответственности должностных лиц за сокрытие информации, 
фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью населения. По-
лагаем, что такой подход вполне оправдан, так как здоровье населения 
является важнейшей конституционной ценностью Республики Беларусь 
и нуждается в конституционных гарантиях данного права.

В этой связи, учитывая международный опыт, предлагается закре-
пить на конституционном уровне норму, определяющую ответствен-
ность должностных лиц за сокрытие или искажение информации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью населения.

УДК 342.8

О.А. Дементей

После вступления в силу решения республиканского референдума 
от 27 февраля 2022 г. по вопросу изменения и дополнения Конституции 
Рес публики Беларусь существенной корректировке был подвергнут и 
Избирательный кодекс Республики Беларусь (далее – Кодекс), обеспечив 
тем самым правовую основу для проведения электоральных кампаний 
в единый день голосования (в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларуси и в местные Советы депутатов), а также 
регламентацию ряда нововведений.

Примером таких нововведений является использование в нормах Ко-
декса термина «избирательные действия», который ранее не находил сво-
его отражения ни в отечественном законодательстве, ни в правовой науке. 
Нормативное определение данного термина в Кодексе не закреплено.

В ст. 4 Кодекса закреплено следующее: «Выборы Президента Респуб-
лики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных 
Советов депутатов и референдум являются всеобщими: право избирать, 
участвовать в референдуме имеют граждане Республики Беларусь, до-
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стигшие 18 лет. Граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет, впра-
ве участвовать в предусмотренных настоящим Кодексом и проводимых 
законными методами других избирательных действиях, других действи-
ях по подготовке и проведению назначенного референдума».

Исходя из смысла данной формулировки, следует, что в понятие «из-
бирательные действия» входят действия субъекта избирательного права 
(в узком его смысле) по реализации своего права избирать. 

Вместе с этим в новой редакции ст. 49 Кодекса регламентированы 
категории лиц, несущие ответственность за нарушение требований Ко-
декса, среди которых акцентируется внимание на лицах, распространя-
ющих призывы, которые побуждают или имеют своей целью побудить к 
отказу от совершения избирательных действий, наряду с побуждениями 
к срыву, или отмене, или переносу срока выборов.

В данном случае отсутствует конкретизация субъектов избиратель-
ного процесса, на которых могут быть направлены призывы «наруши-
телей» к отказу от избирательных действий, что, по нашему мнению, 
может свидетельствовать о расширительном толковании термина «из-
бирательные действия». Полагаем, что содержание последнего не огра-
ничивается исключительно действиями по реализации избирательного 
права гражданами или группами граждан (например, выдвижение кан-
дидатов, участие в сборе подписей, принятие участия в голосовании или 
отказ в его участии и т. д.).

Считаем важным обратить внимание, что обозначенные противо-
правные действия также могут быть направлены на иных участников 
избирательного процесса. Так, С.А. Тюга предлагает авторское опреде-
ление данного понятия: «субъект избирательного процесса – это обла-
дающий избирательной правосубъектностью участник избирательных 
правоотношений, возникающих в процессе формирования выборных 
органов государственной власти и местного самоуправления, реализую-
щий свое активное и (или) пассивное избирательное право, либо уча-
ствующий в обеспечении избирательных действий и процедур». 

Комментируя это определение, следует отметить, что в научной лите-
ратуре разъясняется, что к числу субъектов избирательного процесса и, 
следовательно, субъектов избирательных действий относятся «...государ-
ственные органы, участвующие в обеспечении избирательных действий 
и процедур и наделенные определенной компетенцией по вопросам фор-
мирования выборных органов власти, а также члены избирательных ко-
миссий, осуществляющие избирательно-правовые действия».

На основании изложенного считаем возможным полагать, что изби-
рательные действия – действия субъектов избирательного процесса, на-
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правленные на реализацию их прав и обязанностей, регламентирован-
ных действующим законодательством, при участии, организации, про-
ведении выборов, а также направленные на контроль за соблюдением 
требований избирательного законодательства. 

Принимая во внимание указанную авторскую формулировку тер-
мина «избирательные действия», отметим, что действия по контролю 
за соблюдением требований избирательного законодательства при про-
ведении выборов могут осуществляться не только компетентными го-
сударственными органами, но и категорией лиц, присутствующих при 
подготовке, а также при проведении электоральной кампании в качестве 
наблюдателей. К числу последних, в соответствии с положениями ст. 13 
Кодекса, относятся представители политических партий, других обще-
ственных объединений, трудовых коллективов, граждан, обладающие 
избирательным правом, иностранные (международные) наблюдатели, 
а также представители средств массовой информации, аккредитованные 
в порядке, установленном законодательством (СМИ). Таким образом, 
можно прийти к выводу, что действия наблюдателей, в рамках их прав по 
контролю за соблюдением требований избирательного законодательства 
при проведении выборов, предусмотренных Кодексом, по нашему мне-
нию, также могут быть отнесены к числу «избирательных действий».

Дискуссионным представляется вопрос отнесения действий пред-
ставителей СМИ при проведении выборов к категории «избирательных 
действий». Полагаем, что к последним можно отнести исключительно 
действия, осуществляемые представителями СМИ в рамках реализации 
их прав, предусмотренных статусом наблюдателя и регламентирован-
ных ст. 13 Кодекса. Иные действия представителей СМИ, в том числе по 
освещению общественно-политических событий, осуществляются не в 
рамках избирательного законодательства, а в рамках своего правового 
статуса, предусмотренного Законом Республики Беларусь от 17 июля 
2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации».

Таким образом, характер и объем избирательных действий, осущест-
вляемых его субъектами, напрямую зависит от характера и объема их 
правового статуса в рамках избирательного законодательства. Вместе 
с этим согласимся с мнением Д.М. Худолея о возможности присоеди-
нения юридических статусов при условии отсутствия установленных 
в законодательстве ограничениях: «Так, гражданин может быть одно-
временно и избирателем, и кандидатом. Он может быть и избирателем, 
и наблюдателем в избирательной комиссии...».

В общей совокупности рассматриваемые в рамках настоящей ста-
тьи теоретические положения применительно к научному осмыслению 
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нового для отечественного законодательства понятия «избирательные 
действия» и субъектного состава таких действий нуждаются в дополни-
тельном доктринальном изучении, анализе и последующей разработке 
общей научно-правовой концепции. Полагаем, что исследуемая тема и 
ее проблематика, безусловно, не вызывают сомнения в своей актуально-
сти и значимости для последующего совершенствования законодатель-
ства Республики Беларусь и правовой науки.

УДК 340

А.А. Жалова 

Развитие информационного общества – один из современных нацио-
нальных приоритетов Республики Беларусь. Становление такого обще-
ства обусловлено в первую очередь высокими темпами развития совре-
менных информационных технологий, увеличением скорости передачи 
и обработки информации, формированием различных электронных бан-
ков данных персональной информации граждан Республики Беларусь и 
лиц, проживающих на территории страны, в том числе в рамках  инфор-
мационных систем правоохранительных органов Республики Беларусь. 
Указанные достижения научно-технического прогресса позитивно отра-
жаются на уровне жизни, оптимизации управленческих и правоохрани-
тельных процессов, организации социальных сервисов, возможностях 
реализации конституционных прав на получение, хранение и распро-
странение полной, достоверной и своевременной информации о дея-
тельности государственных органов, о политической, экономической, 
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

Государство в процессе выполнения своих функций становится об-
ладателем разнообразных личных данных своих граждан, поскольку 
без указания таких данных граждане не могут реализовать свои права в 
большинстве сфер. По мере развития общества и государства, расшире-
ния и усложнения управленческих функций объем собираемых данных 
постоянно возрастает. Поэтому утрата персональных данных может на-
нести не только моральный вред, но и привести к материальному ущер-
бу. В последнее время в мире наблюдается рост количества умышлен-
ных утечек персональных данных и коммерческой тайны, увеличение 
доли сетевого канала и снижение роли бумажных документов.
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Таким образом, в современных условиях роль защиты персональных 
данных значительно возрастает.

Необходимость защиты персональных данных основывается на 
одном из фундаментальных прав человека: защите от вмешательства 
в личную жизнь. Согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., никто не 
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность 
его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. 
Это право также закреплено в ст. 17 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 
16 декабря 1966 г.

Положения новой редакции Конституции Республики Беларусь сви-
детельствуют об обеспечении устойчивого демократического развития 
государства, где главной ценностью является человек. Так, в ходе консти-
туционной реформы 2022 г. изменилась ст. 28 Конституции Респуб лики 
Беларусь, содержащая в настоящее время норму, согласно которой «Го-
сударство создает условия для защиты персональных данных и безопас-
ности личности и общества при их использовании». Данное положение 
Конституции Республики Беларусь имеет фундаментальный, системоо-
бразующий характер и должно определять смысл и содержание значи-
тельного числа нормативно-правовых актов разного уровня, выделяющих 
категорию «безопасность личности» и производную ей «защита персо-
нальных данных».

Выделение категории «защита персональных данных» из более об-
щей категории «безопасность личности» прежде всего связано с рас-
пространением новых информационных технологий, содержащих авто-
матизированные системы обработки и хранения информации, прежде 
всего информационных баз персональных данных, к которым возможен 
удаленный доступ через технические каналы связи. Именно эти систе-
мы создали предпосылки для возникновения проблемы защиты конфи-
денциальных сведений персонального характера.

Кроме Конституции Республики Беларусь правовое регулирование 
общественных отношений, связанных с защитой персональных данных, 
обеспечивается Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 
«О защите персональных данных».

Данным законом предусмотрен термин «трансграничная переда-
ча персональных данных», который определяется законодателем как 
передача данных на территорию иностранного государства. При такой 
передаче персональные данные «выходят» из-под сферы действия бело-
русского законодательства и подпадают под юрисдикцию другого госу-
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дарства. В этой связи институт трансграничной передачи персональных 
данных направлен на обеспечение защиты прав субъектов персональ-
ных данных на уровне, который должен быть не ниже, чем предусмо-
трен законодательством Беларуси. Получателем персональных данных 
в иностранном государстве может быть любой субъект (международная 
организация, государственный орган, иная организация, физическое 
лицо). Порядок трансграничной передачи персональных данных зави-
сит от того, в какую страну передаются персональные данные.

Однако современные реалии обусловили постановку новых задач, 
связанных с реализацией международных обязательств Республики Бе-
ларусь и ее участием в формировании системы трансграничной переда-
чи персональных данных в рамках международных соглашений. Одним 
из таких обязательств является сотрудничество в правоохранительной 
деятельности с иностранными государствами в рамках Международной 
организации уголовной полиции – Интерпол (далее – Интерпол), в ряды 
которой Республика Беларусь вступила в 1993 г.

С момента своего создания в 1923 г. Интерпол предоставил свою 
собственную платформу для общения и передачи информации, в том 
числе, персональных данных граждан, напрямую, а не по дипломати-
ческим каналам. С постепенным расширением Интерпола все большее 
число правоохранительных органов из стран с различными правовыми 
традициями и системами хранения информации получают возможность 
сотрудничать и напрямую общаться друг с другом. 

Этот тип международного информационного взаимодействия при-
зван способствовать эффективности, но иногда создает ряд проблем.  
Вопросы возникают в случаях непреднамеренного или преднамерен-
ного злоупотребления некоторыми государствами информацией персо-
нального характера, передаваемой по каналам Интерпола.  

Таким образом, несмотря на то, что законодательными актами Рес-
публики Беларусь урегулированы основные аспекты порядка защиты 
персональных данных, полагаем, что в современных условиях требу-
ется дополнительное научное осмысление и правовой анализ основно-
го противоречия между двумя различными потребностями Республики 
Беларусь: необходимостью обеспечения законности и правопорядка, 
осуществления правоохранительной деятельности и поддержания об-
щественной безопасности, достижимой, в том числе, путем обеспече-
ния постоянного международного полицейского взаимодействия между 
странами, а также необходимостью обеспечения защиты персональных 
данных и безопасности личности тех лиц, которые являются субъектами 
такого взаимодействия. 
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В связи с изложенным полагаем, что на сегодня актуальным является 
разработка научно обоснованных теоретических положений, практиче-
ских рекомендаций и предложений, направленных на совершенствова-
ние законодательства, обеспечивающего конституционную защиту пер-
сональных данных при взаимодействии правоохранительных органов 
Республики Беларусь с Интерполом.

УДК 342.77

А.И. Иванцова 

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) наделяет 
широкими полномочиями Президента Республики Беларусь по охране 
суверенитета, национальной безопасности и территориальной целост-
ности. К числу таких полномочий относится возможность введения 
Главой государства чрезвычайного и военного положения в результате 
оценки существующих угроз национальной безопасности, формализо-
ванных в предусмотренных п. 22, 29 ст. 84 Конституции основаниях 
введения данных чрезвычайных правовых режимов. Вместе с тем при-
менение чрезвычайных мер существенно затрагивает права и свободы 
населения, что требует четкой организации системы сдержек и противо-
весов, которая в большинстве стран реализуется посредством института 
парламентского контроля над органами государственной власти.

Классическая процедура введения чрезвычайных правовых режи-
мов в Республике Беларусь соответствует международно-правовым 
обязательствам и в данном случае сводится к следующему. При нали-
чии оснований, установленных Конституцией, указом Президента, на 
территории Республики Беларусь или отдельной ее местности вводится 
чрезвычайное или военное положение. Такое решение подлежит не-
медленному официальному опубликованию, а также распространению 
через средства массовой информации и иными способами (ст. 6 Закона 
Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З «О чрезвычайном по-
ложении» (далее – Закон о ЧП), ч. 1 ст. 7 Закона Рес публики Беларусь 
от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном положении» (далее – Закон о 
ВП)). В трехдневный срок указ Президента вносится на утверждение в 
Совет Республики (п. 22, 29 ст. 84 Конституции). 

Порядок рассмотрения Советом Республики решения по данным во-
просам установлен гл. 31 Регламента Совета Республики Национального 
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собрания Республики Беларусь (далее – Регламент), утвержденного по-
становлением Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь от 20 марта 2023 г. № 413-СР7/Х. Так, после обнародования 
соответствующего указа Президента члены Совета Республики обяза-
ны прибыть к месту проведения заседания в возможно короткие сроки 
без специального вызова и не позднее чем в трехдневный срок после 
внесения указа рассмотреть его и принять соответствующее решение. 
По вопросу утверждения указа Президента о введении чрезвычайного 
или военного положения решение принимается большинством голосов 
от полного состава Совета Республики и оформляется постановлением 
Совета Республики (ст. 285 Регламента). Если необходимого числа голо-
сов не набрано, указ считается отклоненным, что служит юридическим 
фактом, прекращающим его действие. 

Особые правила исчисления срока в вопросе внесения указа Пре-
зидента о введении чрезвычайных правовых режимов на утверждение 
Совета Республики и его рассмотрения последним не содержатся в на-
циональном законодательстве. Полагаем, что в данном случае возможно 
применение общих правил исчисления сроков, установленных ст. 192 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. В конституционном праве 
исчисление сроков избирательного процесса регламентировано положе-
ниями ст. 131 Избирательного кодекса Республики Беларусь. И.И. Пля-
химович в этой связи полагает, что трехдневный срок, в течение ко-
торого Президент обязан представить указ на утверждение, начинает 
исчисляться со дня его подписания, а трехдневный срок рассмотрения 
указа Советом Республики, по мнению автора, начинает исчисление со 
следующего дня после внесения указа в Совет Республики. Ввиду мас-
штабности чрезвычайных обстоятельств указанные периоды включают 
все календарные дни, а не только рабочие.

В вышеизложенном порядке введения чрезвычайных правовых ре-
жимов, на наш взгляд, является дискуссионным подход к определению 
периода с момента официального опубликования указа Президента и до 
его одобрения Советом Республики. Можно предположить, что данный 
период может длиться от трех до шести дней с учетом того, что Пре-
зидент в течение трех дней обязан представить соответствующий указ 
в Совет Республики, а последний в течение трех дней со дня внесения 
(т. е., начиная со следующего дня после внесения) его рассмотреть. 

Уместным является вопрос о необходимости предоставления Прези-
денту трехдневного срока для внесения решения о введении чрезвычай-
ных правовых режимов на утверждение Совета Республики. Учитывая 
экстраординарность чрезвычайных обстоятельств момент вступления 
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в силу указа Президента о введении чрезвычайного и военного поло-
жения определяется в самом указе и поэтому не связан с его утверж-
дением Советом Республики. Отметим, что именно с определенного в 
указе момента в соответствии с законами о ЧП и о ВП для восстановле-
ния правопорядка и обеспечения безопасности государства к субъектам 
правоотношений могут применяться чрезвычайные меры и временные 
ограничения. Указанное позволяет предположить о возможности их при-
менения в период до шести дней без одобрения Советом Республики. 

Учитывая изложенное, на наш взгляд, трехдневный срок внесения 
указа на утверждение является весьма длительным. Наиболее обосно-
ванной представляется процедура по незамедлительному внесению указа 
Президента о введении чрезвычайных правовых режимов в Совет Респу-
блики. Данное предложение обосновывается тем, что, во-первых, секре-
тариат является постоянно действующим органом Совета Республики, 
что позволяет внести соответствующий указ Президента даже в период 
между сессиями Совета Республики, не дожидаясь прибытия всех его 
членов. Во-вторых, для правомочности заседания Совета Республики и 
принятия решения об утверждении указа Президента необходимо боль-
шинство членов Совета Республики от полного его состава (ст. 113, ч. 4 
ст. 285 Регламента). В-третьих, применение чрезвычайных мер возмож-
но с момента издания указа Президента о введении чрезвычайных право-
вых режимов, что требует в максимально сжатые сроки дать правовую 
оценку законодательной властью о необходимости данных мер. 

Необходимо отметить, что такой подход в реализации системы сдер-
жек и противовесов учтен в механизме принятия решения о введении 
чрезвычайных правовых режимов в ряде зарубежных государств, что 
подчеркивает обоснованность наших умозаключений. Так, в соответ-
ствии со ст. 87, 88 Конституции Российской Федерации (РФ) чрезвы-
чайное и военное положение вводятся указом Президента РФ с незамед-
лительным сообщением о принятии такого решения верхней и нижней 
палатам Федерального Собрания РФ. Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ утверждает данный указ в течение 72 часов (п. б, в ч. 1 
ст. 102 Конституции РФ). 

Таким образом, в Республике Беларусь Глава государства ответстве-
нен за принятие срочных мер в случаях, когда требуется оперативное 
введение чрезвычайного или военного положения. Вместе с тем важ-
ным правовым гарантом обеспечения законности, соблюдения прав и 
свобод человека является парламентский контроль в части определения 
Советом Республики наличия достаточных оснований для принятия 
данного решения. В этой связи полагаем, что предложенный механизм 
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по незамедлительному представлению указа Президента на утвержде-
ние Совета Республики позволит усовершенствовать правовую модель 
обеспечения суверенитета, территориальной целостности, конститу-
ционного строя, прав и свобод населения и наиболее соответствует 
международно-правовым стандартам в данной области.

УДК 343.9

А.В. Ковалёв

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Республики 
Беларусь (далее – Конституционный Суд) «для сохранения преемствен-
ности и стабильности конституционно-правового развития государства 
и общества необходима консолидация совместных усилий и взаимодей-
ствия государственных органов, должностных лиц, институтов граж-
данского общества и граждан на пути дальнейшего эволюционного и 
устойчивого развития Республики Беларусь как суверенного демокра-
тического социального правового государства».

В соответствии со ст. 6 Конституции Республики Беларусь (далее – 
Конституция, Основной Закон) государственные органы в пределах сво-
их полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, 
сдерживают и уравновешивают друг друга. Обратим внимание на то, 
что взаимодействие государственных органов при осуществлении сво-
их полномочий рассматривается с конституционной точки зрения как 
содержательный элемент принципа разделения властей. По этому пово-
ду Г.А. Василевич отмечает, что принцип взаимодействия является «об-
ратной стороной медали» разделения властей. При этом ученый призы-
вает не забывать о важности взаимодействия.

«Взаимодействие» как конституционный термин употребляется и в 
ст. 79 Основного Закона при определении функций Президента Республи-
ки Беларусь по обеспечению преемственности и взаимодействия органов 
государственной власти и осуществлению посредничества между ними.

В одном из своих решений Конституционный Суд отметил, что 
«в Рес публике Беларусь продолжается процесс формирования демо-
кратического социального правового государства на конституционных 
положениях о народовластии, принципах разделения и взаимодействия 
ветвей государственной власти, всестороннем развитии личности как 
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главного субъекта конституционных правоотношений». В этой право-
вой позиции органа конституционного контроля взаимодействие на-
зывается в качестве самостоятельного принципа деятельности государ-
ственных органов наряду с разделением властей. 

С этой точки зрения обратимся к особенностям отраслевого закре-
пления взаимодействия в качестве принципа деятельности государствен-
ных правоохранительных органов. В рамках настоящей публикации ав-
тор рассматривает правовые основы деятельности органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов финансовых рас-
следований, таможенных органов, органов пограничной службы, орга-
нов Следственного комитета Республики Беларусь.

Анализ законодательных актов, регламентирующих деятельность 
правоохранительных органов, показал, что правоохранительные органы 
призваны защитить правопорядок, безопасность государства и его граж-
дан, обеспечить соблюдение прав и свобод человека, а в случае наруше-
ния прав – их восстановление и применение к нарушителям наказания, 
предусмотренного действующим законом. 

Взаимодействие в актах отраслевого законодательства не получило 
своего закрепления в качестве самостоятельного принципа деятель-
ности правоохранительных органов. При этом практика нормативного 
определения содержания взаимодействия в специальных статьях зако-
нодательных актов, регламентирующих деятельность правоохранитель-
ных органов, указывает на возможность рассмотрения его в качестве 
самостоятельного правового принципа.

Наличие в отраслевом законодательстве возможности правоохрани-
тельных органов взаимодействовать с другими государственными орга-
нами Республики Беларусь, а также с правоохранительными органами 
иностранных государств, международными организациями и их орга-
нами позволяет вести речь об уровнях такого взаимодействия: внутрен-
ний, включающий внутрисистемный; внешний (международный). 

По вопросу внутрисистемного взаимодействия правоохранительных 
органов следует обратить внимание на возможность законодательного 
закрепления в отраслевых законодательных актах положений о взаи-
модействии с национальными правоохранительными органами. Обя-
зательность такого взаимодействия, полагаем, обусловлена общностью 
объекта воздействия, единством задач, поставленных перед системой 
органов внутренних дел в рассматриваемой сфере, а также объективной 
необходимостью при автономном выполнении функций каждым из эле-
ментов системы.

В связи с изложенным справедливой представляется позиция, ука-
зывающая на «принцип необходимости взаимодействия». По мнению 
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ученых, взаимодействие должно осуществляться не только в силу веле-
ния закона или указания свыше, но и в силу осознания необходимости 
сотрудничества на основе взаимопомощи для успешного решения за-
дач всей правоохранительной системы. Конкуренция между правоохра-
нительными органами, работающими в одном правовом поле, должна 
служить не поводом для замкнутости и обособленности, а мотивацией 
и положительным стимулом достижения высоких результатов в борьбе 
с преступностью.

Для обеспечения эффективности взаимодействия между различными 
правоохранительными органами с целью решения поставленных задач 
при минимальных затратах необходимо соблюдать следующие научные 
принципы: сохранение компетенции; регламентация задач и функций, 
прав и ответственности; делегирование полномочий; взаимодополнение 
и концентрация усилий заинтересованных органов.

В научной литературе выделяют принципы взаимодействия право-
охранительных органов: общие – законность; комплексность и сплочен-
ность; равноправность; целенаправленность; добровольность; функцио-
нальные – разграничение компетенций (невмешательство в полномочия 
других субъектов); взаимная ответственность; достаточность ресурсно-
го обеспечения (финансовое, информационное, технологическое и т. д.); 
рациональность при использовании сил и средств; структурные – не-
прерывность; оптимизация; согласованность; компетентность и про-
фессионализм.

Можно вести речь и о методах взаимодействия. К ним традицион-
но относят информационные методы (взаимный обмен и инициативное 
предоставление информации), методы консультирования (методическая 
работа, разъяснение специфики процессов и практики реализации соот-
ветствующих полномочий) и функциональные методы (разработка и при-
нятие нормативных правовых актов, регламентов и прочих документов).

Цели взаимодействия правоохранительных органов можно подраз-
делить на следующие виды: главные (обеспечение общественной безо-
пасности и правопорядка); функциональные (объединение усилий для 
эффективного и результативного выявления и расследования преступле-
ний и правонарушений); вспомогательные (своевременный информаци-
онный обмен); промежуточные (повышение уровня профессиональной 
компетентности (подготовка (повышение квалификации, переподготов-
ка) кадров).

Таким образом, анализ правового регулирования деятельности пра-
воохранительных органов Республики Беларусь позволяет сделать вы-



57

вод о том, что взаимодействие в актах отраслевого законодательства не 
получило своего закрепления в качестве самостоятельного принципа 
деятельности правоохранительных органов. Практика нормативного 
определения содержания взаимодействия в специальных статьях зако-
нодательных актов, регламентирующих деятельность государственных 
правоохранительных органов, указывает на возможность рассмотрения 
его в качестве самостоятельного правового принципа. Содержательно 
принцип взаимодействия предполагает два уровня реализации: внутрен-
ний, включающий внутрисистемный, и внешний (международный).

УДК 343.3

О.Н. Ковалёв

Освещению государственной политики по вопросам сохранения и 
рационального использования природных ресурсов, охраны окружаю-
щей среды за пределами Республики Беларусь, на наш взгляд, не уде-
ляется должного внимания. В иностранном сегменте сети Интернет по 
данному направлению наблюдается доминирование негативной, тен-
денциозной и политизированной информации, в том числе направлен-
ной на дискредитацию Главы государства. За так называемых лидеров 
мнений, профильных специалистов, политологов и т. п. в большинстве 
случаев себя выдают активные радикализированные участники про-
тестного движения, выехавшие за пределы белорусского государства. 
Следует отметить, что деятельность таких лиц финансируется по линии 
Госдепа США посредством разнообразных фондов. 

Одним из широко используемых нашими противниками в информа-
ционном противоборстве направлений являются «лесная» и «природо-
охранная» повестки. Особое место в них занимают темы: «Вырубка ле-
сов», «Коррупция в лесном хозяйстве», «Убыточность пеллетных про-
изводств», «Экспорт древесины в обход санкций».

В системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
создана и функционирует достаточно широкая сеть информационных 
ресурсов, которая позволяет охватить большую часть работников от-
расли, а также значительную часть населения страны. В отрасли все-
го функционируют 114 интернет-сайтов: 1 – Минлесхоз, 9 – республи-
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канские подчиненные организации, 6 – областные лесохозяйственные 
учреждения, 98 – лесхозы. Имеется более 100 аккаунтов в социальных 
сетях и мессенджерах (Telegram, Facebook, Instagram и др.). Самым мно-
гочисленным среди них является официальный Telegram-канал Мини-
стерства лесного хозяйства (t.me/minleshoz), на который подписано чуть 
более 5,6 тыс. человек. Ведомственными печатными средствами массо-
вой информации являются «Белорусская лесная газета», выпускаемая 
еженедельно (тираж 35 тыс. экземпляров), и журнал «Лесное и охотни-
чье хозяйство», ежемесячно издаваемый тиражом 1,3 тыс. экземпляров. 

В то же время имеющаяся информационная сеть слабо развита и не 
позволяет в полной мере формировать позитивное общественное мнение 
по наиболее значимым проблемным отраслевым вопросам, эффективно 
противодействовать деструктивному информационному воздействию. 
Отдельные из них воспринимаются как явный инструмент пропаганды, 
в негативном смысле этого слова. Аудитория не находит ответы на вол-
нующие проблемные вопросы. В связи с этим обращается к иным аль-
тернативным источникам информации, многие из которых находятся за 
границей и прямо или опосредованно пропагандируют деструктивные 
взгляды. Таким образом государством утрачивается возможность фор-
мировать общественное мнение и позитивно влиять на него. 

Кроме этого, количество выпускаемого контента оставляет желать 
лучшего. По оценке Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь, ежегодно с участием специалистов лесной отрасли в раз-
личных средствах массовой информации выходит чуть более 5 тыс. 
публикаций, что является крайне низким показателем для сферы. 
Во многом это связано с тем, что большинством руководителей на ме-
стах работа со средствами массовой информации и в сети Интернет 
воспринимается как факультативная, которая в основном должна про-
водиться пресс-секретарем профильного министерства. Отчасти этому 
способствует отсутствие в должностных обязанностях руководителей 
организаций четко закрепленных обязанностей по осуществлению ин-
формационной деятельности. 

Персональная ответственность руководителей за состояние работы 
со средствами массовой информации установлена Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 65 «О совершенствовании 
работы государственных органов, иных государственных организаций 
со средствами массовой информации». В его развитие Министром Рес-
публики Беларусь 21 февраля 2011 г. издан приказ № 47 «О порядке 
работы организаций Министерства лесного хозяйства Республики Бела-
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русь со средствами массовой информации», в котором указано, что пер-
сональную ответственность за состояние работы со средствами массо-
вой информации в организациях, подчиненных Министерству лесного 
хозяйства Республики Беларусь, несут руководители организаций. Сле-
дует также указать на закрепление Указом Президента Республики Бела-
русь от 20 февраля 2004 г. № 111 «О совершенствовании кадрового обес-
печения идеологической работы в Республике Беларусь» персональной 
ответственности руководителей государственных и иных организаций 
за состояние идеологической работы в коллективах работников. 

Следует признать, что одним из факторов, сдерживающих работу в 
информационном пространстве, являются положения Закона Республи-
ки Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе», в 
соответствии с которыми распространение гражданскими служащими 
сведений о деятельности государственного органа с использованием 
возможностей средств массовой информации должно осуществляться в 
порядке, установленном руководителем государственного органа. Кро-
ме этого, гражданские служащие не должны публично выражать в сред-
ствах массовой информации свое мнение по спорным вопросам госу-
дарственной политики и служебной деятельности, при ведении личных 
аккаунтов в социальных сетях допускать размещение информации, рас-
пространение которой в средствах массовой информации запрещено, а 
также сведений, способных нанести ущерб их персональной репутации 
и авторитету государственной власти. 

В большинстве случаев такой подход распространяется на всех ра-
ботников, независимо от их отношения к государственной службе. В ко-
нечном счете это проявляется в чрезмерной «самоцензуре» со стороны 
профильных специалистов и их руководителей, не желающих брать на 
себя связанные с этим риски.

Таким образом, видится целесообразным Министерству лесного 
хозяйства Республики Беларусь задействовать дополнительный потен-
циал в обеспечении информационной безопасности с использованием 
профильных тем – сохранение и рациональное использование природ-
ных ресурсов, охрана окружающей среды, в форматах, выходящих за 
пределы Республики Беларусь. В реализацию мер, направленных на 
сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охра-
ну окружающей среды, необходимо активно привлекать сотрудников 
отрасли и широкие слои населения. Это позволит укрепить поддерж-
ку государственной политики в обществе, более эффективно устранять 
внешние источники угроз национальной безопасности.
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УДК 340.1:342.41

И.И. Костян

Современная социальная действительность претерпевает суще-
ственные преобразования. Глобализация, процессы информатизации и 
цифровизации приводят к обострению геополитической ситуации, на-
растанию идеологического противостояния, острому проявлению куль-
турных противоречий, что, в свою очередь, выражается в необходимо-
сти идентификации традиционных ценностей белорусского общества на 
государственном уровне. Среди ценностных ориентиров не последнюю 
роль играют идеологические императивы государственной правовой по-
литики, выступающие основой независимого и эффективного развития 
Беларуси. Одним из таких императивов может считаться социальная от-
ветственность – явление, базирующееся на диалектике общественных и 
личностных интересов. Невзирая на многообразие взглядов и позиций в 
определении данной категории, большинство исследователей склонны 
придерживаться мнения, что социальная ответственность не проявляет-
ся как врожденное качество личности, а являет собой процесс и резуль-
тат воздействия на личность общественных интересов.

Категория социальной ответственности сегодня приобретает особое 
значение, что в рамках последних конституционных преобразований 
нашло отражение в ее закреплении на уровне Основного Закона стра-
ны. Так, согласно части третьей ст. 21 Конституции Республики Бела-
русь каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить 
посильный вклад в развитие общества и государства. Кроме того, со-
циальная ответственность каждого указана в качестве одного из идео-
логических императивов правовой политики белорусского государства 
в Концепции правовой политики Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 
(далее – Концепция правовой политики), – документе, принятом в раз-
витие текущих конституционных преобразований и представляющем 
политико-правовой и ценностно-идеологический фундамент для эво-
люции правовой системы Республики Беларусь.

Таким образом, сегодня социальная ответственность в Республике 
Беларусь – это значимый конституционный принцип, реализация кото-
рого требует активной работы по продвижению соответствующей идеи 
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на всех уровнях государственного управления и гражданского обще-
ства. Однако остается открытым вопрос воплощения данного принципа. 
Конституционализация положений о социальной ответственности не 
видится дискретным процессом и, соответственно, нуждается в даль-
нейшем развитии. Правоприменительный аспект конституционных по-
ложений о социальной ответственности, ввиду специфики самого фено-
мена, помимо нормативной плоскости преимущественно лежит в сфере 
ценностей и идей, в том числе имеющих правовой характер. Учитывая, 
что один из наиболее крупных массивов социального регулирования на-
ходится в правовой сфере, практическая конструкция социальной от-
ветственности белорусских граждан должна во многом основываться 
на культурных пластах, лежащих именно в области права, т. е. в сфере 
развития правовой культуры.   

Предопределяя понимание правовой культуры в узком смысле, ав-
торы склонны выделять в качестве одного из ее основных структурных 
элементов правовое сознание. Так, описывая системно-содержательное 
направление при обозначении структурных элементов правовой культу-
ры, И.А. Демидова указывает, что это направление связано с отождест-
влением правовой культуры с правовым сознанием. При этом стоит 
согласиться с мнением указанного исследователя, что высшую форму 
правового сознания можно определить как конституционное право-
вое сознание, представляющее «совокупность правовых знаний, идей, 
взглядов, проявлений психологического, эмоционально-волевого харак-
тера (чувств, эмоций, установок), выражающих отношение индивида, 
коллектива, общества в целом к положениям конституции, другим дей-
ствующим конституционно-правовым нормам, к практике их реализа-
ции, к желаемым изменениям конституционно-правовых институтов». 

Полагаем, что проявление развитости правовой культуры определяет 
сформированность конституционного правового сознания граждан, ко-
торое находит выражение в их правомерном поведении, что выступает 
той движущей силой, которая призвана способствовать формированию 
социальной ответственности. 

Прежде всего это прослеживается в содержании положений, приня-
тых в развитие конституционного принципа социальной ответственно-
сти. Так, ч. 3 п. 13 Концепции правовой политики гласит: «Социальная 
ответственность предполагает активность и инициативу каждого, явля-
ется побудительным мотивом для выполнения юридических обязанно-
стей». Исследуя содержание приведенной нормы, можно утверждать, 
что определенность социальной ответственности гражданина характе-
ризуется, во-первых, сформированностью правового сознания и видом 
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правомерного поведения посредством проявления правовой активности 
и инициативы; во-вторых, направленностью на реализацию гражданами 
позитивной правовой установки. 

Рассматривая первый содержательный элемент анализируемой кон-
цептуальной нормы, мы солидарны с мнением Г.А. Василевича о том, 
что, наряду с традиционным рассмотрением социальной ответственно-
сти как этического принципа, сегодня она прежде всего предполагает 
именно личную активность и инициативу каждого. Одной из основ-
ных сфер проявления активности личности как гражданина является 
правовая, для которой, как указывают Н.И. Козюба, В.В. Оксамытный, 
В.И. Гойман, характерны такие сформированные у личности чувства, 
как чувства активности, солидарности с правом, справедливости, за-
конности, чувство уважения к праву, правового долга. Такое свойство 
правовой активности, как чувство долга, является одним из ключевых 
и находит непосредственное отражение в законодательстве (например, 
ст. 54, 55 Конституции Республики Беларусь). 

Помимо правовой активности как проявления соответствующего 
уровня правового сознания также характерно наличие правовой ини-
циативы, которая, по мнению А.В. Малько, в отличие от активности, 
не подкрепляется ограничениями, а основывается только на стимулах, 
часто выступающих в качестве первого импульса для активной реализа-
ции правовых норм. 

Второй содержательный элемент анализируемой концептуальной 
нормы (направленность на реализацию гражданами позитивной право-
вой установки) проявляется сквозь призму позитивного правового со-
знания, выраженного в правомерности поведения, ориентированного не 
только на пользование правами и свободами, но в первую очередь на 
выполнение юридических обязанностей, которые выступают ограничи-
телями личных притязаний в пользу интересов иных членов социума.

Таким образом, уровень правового сознания, потенциально предпо-
лагаемый в содержании положений Концепции правовой политики о со-
циальной ответственности, видится максимально высоким. Гражданин, 
обладающий таким уровнем правового сознания, должен быть интегри-
рован в процесс конституционализации, понимать значимость консти-
туционных институтов, осознавать необходимость и перспективы их 
развития, активно пользоваться конституционными правами и неукос-
нительно соблюдать обязанности, возложенные на него Конституцией 
Республики Беларусь. Одним из базовых факторов формирования соци-
альной ответственности граждан может рассматриваться сформирован-
ная правовая культура общества. На уровне личности правовая культура 
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выражается в наличии конституционного правового сознания (высшей 
формы правового сознания) и соответствующем ему правомерном пове-
дении. Последовательное и эффективное привитие всем членам социума 
конституционных ценностей долженствования, активности, инициатив-
ности и других, а также их ориентация на позитивное отношение к кон-
ституционному строю представляется фундаментом для формирования 
социальной ответственности как базового конституционного принципа 
в политико-правовой сфере белорусского общества.

УДК 342.4(476) 

А.И. Курак 

Как известно, одной из характерных особенностей Конституции Рес-
публики Беларусь (далее – Конституция), принятой 15 марта 1994 г., 
явилось провозглашение нашей страны социальным государством, что 
было сделано впервые в конституционной практике Беларуси. Данное 
общее положение нашло свое развитие в ст. 21 Конституции, согласно 
которой Республика Беларусь характеризуется как государство, поли-
тика которого направлена на обеспечение каждому достойного уровня 
жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улуч-
шение необходимых для этого условий. Эти характеристики Беларуси 
получили свое конкретное наполнение во многих последующих статьях 
Конституции, закрепивших ряд новых социально-экономических прав и 
свобод граждан: право на достойный уровень жизни; право на частную 
собственность и ее равную защиту с государственной собственностью; 
предоставление всем равных прав для осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, кроме запрещенной законом; содействие каждому в 
приобретении своего жилья и неприкосновенность жилища; гарантиро-
ванность обучения новым специальностям в случае незанятости лица по 
независящим от него причинам и др. 

Вопросы сохранения и дальнейшего развития социальной направ-
ленности государственной политики оставались неизменными и в ходе 
проводившихся в дальнейшем конституционных изменений. В частно-
сти, по итогам республиканского референдума 27 февраля 2022 г. в Кон-
ституции, наряду с сохранением ранее имевших в ней норм социальной 
направленности, нашли отражение и новые положения, касающиеся 
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поддержки семьи, детства и материнства. Отдельная статья Конститу-
ции посвящена заботе о молодежи, усиливается социальная защищен-
ность инвалидов и пожилых людей, чему посвящена также отдельная 
норма Конституции. Действующая Конституция закрепила и ряд иных 
новых положений социальной направленности.

Государство берет на себя решение многих социальных задач. Од-
нако это не следует понимать так, что оно якобы обязано обеспечить 
всеобщее благосостояние каждому. Государство должно создать такие 
условия, чтобы прежде всего каждый человек мог в полной мере реа-
лизовать свои профессиональные умения и навыки и тем самым смог 
самостоятельно обеспечить себе и своей семье необходимый уровень 
жизни. Иными словами, речь здесь идет о повышении социальной от-
ветственности каждого гражданина за себя лично, свое здоровье и за 
свою семью, а также обязательный личный вклад в общее дело, что и 
нашло отражение в ст. 45 обновленной Конституции. В то же время в 
целях обеспечения социальной справедливости, которая, как отмечается 
в Концепции правовой политики Республики Беларусь, «выступает од-
ним из основных условий реализации прав и свобод человека и гражда-
нина», государство оказывает финансовую и иную материальную под-
держку тем слоям общества, которые в этом нуждаются.

 Успешное функционирование современного социального государ-
ства возможно лишь на основе высокоразвитой социально ориенти-
рованной инновационной экономики, уровень которой обусловливает 
объем прав социальной направленности и уровень их обеспеченности. 
Как справедливо отмечает В.Д. Ипатов, «большое значение придается 
реализации конституционного принципа, закрепленного в статье 41 
Конституции Республики Беларусь, о праве каждого гражданина на труд 
как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также на 
здоровые и безопасные условия труда». 

Важное значение в обеспечении права на труд придается проводи-
мой в республике политике занятости населения. В контексте изложен-
ного, важным представляется обратиться к положению ст. 42 Конститу-
ции о том, что «лицам, работающим по найму, гарантируется справед-
ливая доля вознаграждения в экономических результатах труда…, но не 
ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное 
существование». На наш взгляд, вместо положения данной статьи об 
установлении вознаграждения лицам, работающим по найму, не ниже 
уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное су-
ществование было бы целесообразным указать, что таким лицам «уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты труда», как 
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это прописано, например, в Конституциях Российской Федерации (ч. 2 
ст. 7) и Республики Казахстан (п. 2 ст. 28), поскольку второй вариант бо-
лее конкретен, чем понятие «свободное и достойное существование».

Во исполнение конституционных положений в республике принято 
и действует довольно значительное количество актов, направленных на 
наиболее полное удовлетворение жизненно важных потребностей лю-
дей, улучшение условий и качества их жизни. Среди актов подобной 
направленности можно выделить Национальную стратегию устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 г., Программу социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021–2025 гг. Составной частью прогнозирования и плани-
рования являются государственные целевые программы по важнейшим 
социально-экономическим проблемам, которым в Республике Беларусь 
придается важное значение, и которых в настоящее время разработано и 
реализуется более двух десятков. 

Достоинством Конституции является наличие в ней норм, непосред-
ственно закрепляющих социальную ориентацию экономики. В данном 
случае речь идет прежде всего о частях четвертой и седьмой ст. 13, в со-
ответствии с которыми «государство осуществляет регулирование эконо-
мической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает 
направление и координацию государственной и частной экономической 
деятельности в социальных целях… Государство гарантирует трудящимся 
право принимать участие в управлении предприятиями, организациями и 
учреждениями с целью повышения эффективности их работы и улучше-
ния социально-экономического уровня жизни». 

Ведя речь о провозглашении Республики Беларусь социальным го-
сударством, необходимо иметь в виду, что это не следует воспринимать 
лишь как констатацию того, что уже есть в жизни, т. е., что уже достиг-
нуто за прошедший период времени. Соответствующие нормы Консти-
туции, в том числе и касающиеся социальной направленности, одновре-
менно имеют и программный характер, т. е. направлены на достижение 
перспективных или даже конечных целей, стоящих перед обществом. 
Как отмечает А.Г. Тиковенко, Конституция как «…основополагающий 
политико-правовой акт общества и государства … выступает в качестве 
ориентира, образца будущей государственной, социальной жизни». Ис-
ходя из данного обстоятельства, важной задачей, стоящей перед отече-
ственными учеными, должна стать разработка идей о путях дальнейшего 
развития Республики Беларусь как социального государства, поскольку 
этому вопросу пока еще не уделяется должного внимания. Однако, как 
полагает Г.А. Василевич, «при этом необходимо развивать теорию и 
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практику таким образом, чтобы не допустить перерастания государства 
социального в государство, в котором превалирует иждивенчество… 
а политическая и экономическая системы упраздняют ответственность 
человека за собственное благосостояние». Как нам представляется, 
с этим нельзя не согласиться, поскольку, действительно, предоставле-
ние чрезмерно широкого, необоснованного спектра социальных услуг 
может привести к экономическому спаду, росту социальной напряжен-
ности и нереальности реализации, пусть даже и конституционно закре-
пленных, социальных гарантий граждан.

В завершение акцентируем внимание на том, что, ведя речь о со-
циальной направленности Конституции, не следует забывать при этом 
и советский опыт. Однако, оценивая конституции СССР с позиции се-
годняшнего дня, некоторые ученые, на наш взгляд, излишне критиче-
ски к ним подходят. Конечно, определенные недостатки были присущи 
данным конституциям. Однако они ни в коей мере не затушевывают 
положительные стороны. Особо ценными, на наш взгляд, являлись по-
ложения советских конституций, касавшиеся социально-экономических 
прав граждан. Достаточно сказать, что эти права, так называемые права 
второго поколения, первоначально были сформулированы еще в Кон-
ституции СССР 1936 г. Впоследствии, с принятием очередных консти-
туций СССР, перечень прав данной направленности постоянно расши-
рялся, а позже многие из них стали общепризнанными и даже нашли 
закрепление в международных актах.

УДК 343.85

А.Н. Лопатин 

Базовые основы формирования мер противодействия экстремизму 
нашли отражение и в системе международных нормативно-правовых ак-
тов, распространяющих свое действие на территорию Республики Бела-
русь. Как представляется, в зависимости от субъектно-территориальной 
сферы данные акты можно разделить на универсальные и локальные. 
К первой группе следует отнести акты, выработанные мировым сооб-
ществом и признанные подавляющим большинством или всеми госу-
дарствами. Вторую группу составляют нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие отношения между двумя или несколькими государствами, 
в частности документы, заключенные в рамках СНГ.
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В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, Со-
дружество) в июне 1999 г. Республика Беларусь присоединилась к До-
говору о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терро-
ризмом. В связи с чем в рамках СНГ Республика Беларусь осуществляет 
противодействие экстремистской деятельности на постоянной основе.

Уже в 2000 г. государствами – участниками СНГ было принято реше-
ние о создании Антитеррористического центра государств – участников 
СНГ и утверждена Программа государств – участников СНГ по борьбе 
с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 
период до 2003 г. 

Государствами – участниками СНГ в 2005 г. была разработана Кон-
цепция сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильствен-
ными проявлениями экстремизма. В соответствии с данной концепцией 
терроризм – это не что иное, как одно из проявлений насильственного 
экстремизма. 

При осуществлении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и 
насильственными проявлениями экстремизма государства – члены СНГ 
придерживаются общепризнанных принципов и норм международного 
права, не допускают применения в международных усилиях по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом практики «двойных стандартов».

Важным этапом в международном противодействии экстремист-
ской деятельности явилось принятие на заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ в 2009 г. Модельного закона 
государств – участников СНГ о противодействии экстремизму (далее – 
Модельный закон), имеющего огромное значение для стран СНГ. В нем 
были определены основные понятия. «Экстремизм», согласно данному 
Модельному закону, – это «посягательство на основы конституционного 
строя и безопасность государства, а также нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина, осуществляемые вследствие 
отрицания правовых и (или) иных общепринятых норм и правил соци-
ального поведения». 

Несмотря на разные подходы государств к определению «экстремист-
ской деятельности», в данном документе вкладывается единое содержа-
ние. Так, под «экстремистской деятельностью» понимается «деятель-
ность общественного или религиозного объединения, средств массовой 
информации либо иных организаций или физических лиц по планиро-
ванию, организации, подготовке или совершению действий, направ-
ленных: на насильственное изменение основ конституционного строя, 
нарушение территориальной целостности и суверенитета государства; 
публичное оправдание терроризма или публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности; разжигание социальной, расо-
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вой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительно-
сти, превосходства либо неполноценности человека (социальной груп-
пы) по признаку его социальной, расовой, национальной, этнической, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, этнической, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятство-
вание законной деятельности государственных органов, органов местно-
го самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиоз-
ных объединений или иных организаций, должностных лиц указанных 
органов, комиссий, объединений или организаций, совершенное с при-
менением насилия либо угрозой его применения, а равно применение 
насилия либо угроза его применения в отношении близких указанных 
должностных лиц в целях воспрепятствования законной деятельности 
этих должностных лиц или принуждения к изменению характера такой 
деятельности либо из мести за ее осуществление; совершение преступ-
лений по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также 
из мести за правомерные действия других лиц с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение; пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения; финансирование указанных деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем пре-
доставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфи-
ческой и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и 
других видов связи, а также оказания информационных услуг».

Следует отметить, что данный Модельный закон имеет универсаль-
ный характер для национальных систем государств – участников СНГ. 
Вместе с тем этот документ имеет рекомендательный характер, и, со-
ответственно, его реализация требует трансформации его положений в 
национальное законодательство государств Содружества. 

Анализ норм национального законодательства показывает суще-
ственные отличительные признаки экстремистских противоправных 
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деяний, которые закреплены государствами – участниками СНГ. Так, 
например, законодательство Российской Федерации использует понятие 
«экстремистская деятельность», которое закреплено в ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности». Оно включает в 
себя перечень деяний, которые рассматриваются как экстремистские, но 
само определение экстремизма отсутствует в данном законе. В законо-
дательстве других государств – участников СНГ, таких как Республика 
Молдова и Республика Таджикистан, напротив, разделяются понятия 
«экстремизм» и «экстремистская деятельность», как это предусмотрено 
Модельным законом.

В рамках СНГ также имеется возможность сотрудничать в сфере 
борьбы с экстремизмом на основе оказания взаимной правовой помощи 
и сотрудничества в сферах правовых отношений.

В СНГ вопросы формирования единого перечня запрещенных органи-
заций являются предметом ведения Антитеррористического центра. Од-
нако в основу формирования этого перечня положен принцип признания 
структуры нелегальной на основании национального судебного решения. 

По нашему мнению, такой список создается без участия централь-
ных структур СНГ и отражает исключительно государственные взгляды 
на этот вопрос. В связи с чем сложившаяся ситуация может создавать 
двусмысленность в понимании и правоприменении в ситуации много-
стороннего договорного пространства.

Таким образом, противодействию экстремистской деятельности в 
рамках СНГ уделяется должное внимание, ряд принятых актов непосред-
ственно направлены на максимально возможное ограничение экстремист-
ских проявлений на территории государств – участников СНГ. При этом 
Республика Беларусь принимает активное участие в данном процессе.

УДК 351.75 + 004 

С.Г. Луговский

Правовую основу деятельности Департамента по гражданству и 
миграции Министерства внутренних дел (МВД) Республики Беларусь 
составляют Конституция Республики Беларусь, законы Республики Бе-
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ларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Респуб-
лики Беларусь», от 8 ноября 2006 г. № 175 «Об охранной деятельности 
в Рес публике Беларусь», от 4 января 2014 г. № 122-З «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений», от 20 сентября 2009 г. 
№ 49 «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республи-
ку Беларусь граждан Республики Беларусь», от 4 января 2010 г. № 105 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Респуб лике Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от 
4 июня 2004 г. № 268 утверждено Положение о Департаменте по граж-
данству и миграции МВД Республики Беларусь, а также иные акты 
законодательства, а также нормативные и локальные правовые акты 
МВД. В соответствии с Положением о Департаменте по гражданству 
и миграции МВД Республики Беларусь, утвержденным вышеотмечен-
ным Указом Президента Республики Беларусь, в рамках обеспечения 
общественной безопасности основной задачей указанного Департа-
мента является: организация контроля за миграционными процессами 
и миграционной ситуацией в Республике Беларусь, противодействие 
незаконной миграции. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Концепции миграционной политики Респу-
блики Беларусь на 2022–2026 годы» предусмотрено внедрение цифро-
вых технологий в служебной деятельности Департамента по граждан-
ству и миграции МВД Республики Беларусь. Современные цифровые 
технологии помогают и Департаменту по гражданству и миграции 
МВД Республики Беларусь. В настоящее время внедрена и использует-
ся электронная регистрация для приезжающих в Республику Беларусь 
иностранцев. Так, для успешности процедуры регистрации иностран-
ного гражданина важно, чтобы указывались данные в соответствии с 
документами, которые иностранные граждане предъявляли при въезде в 
Республику Беларусь, иначе в электронной регистрации будет отказано. 
Как альтернатива остается возможность лично обратиться в подразделе-
ние по гражданству и миграции органов внутренних дел для регистра-
ции временно пребывающего иностранца. 

Важно обратить внимание на тот факт, что в Республике Беларусь с 
2021 г. выдаются гражданам Республики Беларусь и иностранцам био-
метрические документы, удостоверяющие их личность. В числе новых 
видов документов, содержащих биометрические данные, есть иденти-
фикационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт. 
ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только 
на территории нашей страны, а биометрические паспорта необходимы 
для выезда гражданам Республики Беларусь за границу. 
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Следует отметить, что возможности для владельцев ID-карт в 
Респуб лике Беларусь будут расширены. Это связано с началом полно-
масштабной работы Единой системы идентификации физических и 
юридических лиц, созданной в рамках госпрограммы развития цифро-
вой экономикии и информатизации общества. Кроме этого Департамен-
том по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь продолжает 
совершенствоваться работа по созданию и модернизации действующих 
инфоресурсов, а также внедрены новые, среди которых АИС «Регистра-
ционные учеты» и «Государственная информационная система биоме-
трических документов». 

Важно отметить, что согласно Закону Республики Беларусь от 7 мая 
2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» не только ужесточе-
ны требования к обеспечению сохранности информации, но и изменена 
политика ее предоставления заинтересованным ведомствам. В целях 
сохранности информации большое внимание Департаментом по граж-
данству и миграции МВД Республики Беларусь уделено одному из зна-
чимых информационных ресурсов – регистру населения. Некоторые 
административные процедуры переведены в электронный формат. На-
пример, регистрация граждан по месту жительства или пребывания, 
приглашение граждан для временного въезда на территорию Республи-
ки Беларусь, а также выдача спецразрешений на право занятия трудовой 
деятельностью. Вместе с тем в г. Минске планируется пилотный проект, 
в рамках которого иностранные студенты, прибывающие в Республику 
Беларусь для обучения, смогут удаленно получать разрешение на вре-
менное проживание. 

Еще немаловажным нововведением является подключение сельских 
исполнительных комитетов к системе регистрационного учета, что по-
зволит их работникам в режиме онлайн вносить необходимые сведения 
в общую базу. В настоящее время это нововведение апробируется в 
Минской области, а в последующем планируется внедрить в остальные 
регионы Республики Беларусь. Необходимо отметить, что в Департа-
менте по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь в 2022 г. 
создано управление, которое отвечает за цифровизацию, а также за раз-
витие всех информационных систем и технологий в подразделениях по 
гражданству и миграции. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что использование цифровых технологий Департаментом по граж-
данству и миграции МВД Республики Беларусь в сфере обеспечения 
общественной безопасности является дальнейшим развитием в бело-
русском государстве системы мониторинга общественной безопасно-
сти, которая, используя видеонаблюдение и другие системы и информа-
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ционные ресурсы, призвана решать задачи по обеспечению обществен-
ной безопасности путем автоматизированного анализа видеосигнала в 
режиме реального времени и информирования представителей заин-
тересованных служб о выявленных правонарушениях, формированию 
централизованного видеоархива с возможностью поиска необходимой 
информации.

УДК 325.1:340

Н.Н. Мацуков 

Миграция в юридическом контексте представляет собой реализацию 
конституционно признаваемой возможности человека свободно пере-
двигаться и выбирать место жительства. В связи с этим государства соз-
дают необходимые условия для ее (свободы передвижения) осуществле-
ния. Принимая во внимание то, что в настоящее время миграция в боль-
шей степени обладает трансграничным характером (международная 
миграция), актуальными представляются исследования, направленные 
на установление особенностей совместной деятельности государств в 
данной сфере. С этой точки зрения уместным считаем обращение к опы-
ту государств – участников Содружества Независимых Государств (да-
лее – СНГ, Содружество) по вопросам международного миграционного 
сотрудничества. 

Развитие миграционного сотрудничества стран СНГ можно разде-
лить на четыре этапа. Первый этап – первая половина 1990-х гг. Усилия 
государств – участников СНГ в миграционной сфере в условиях рас-
пада СССР были направлены на формирование национальных законо-
дательств, решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев, 
создание соответствующих структур и институтов, налаживание сотруд-
ничества со специализированными международными организациями. 
Региональное сотрудничество в рамках СНГ ограничивалось попытка-
ми создания системы региональной защиты прав беженцев и решения 
текущих проблем, связанных с трансграничными передвижениями на-
селения. Для этого были созданы организационная и правовая основы 
сотрудничества в области миграции в рамках Содружества.

Решением Совета глав правительств СНГ от 13 ноября 1992 г. был 
создан Консультативный Совет по труду, миграции и социальной за-
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щите населения государств – участников СНГ, в состав которого во шли 
руководители министерств и ведомств, регламентирующих вопросы 
труда, миграции и социальной защиты населения, на который была воз-
ложена выработка согласованной политики по важнейшим проблемам, 
представляющим взаимный интерес. Основным правовым документом 
явилось Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г., закре-
пляющее основополагающие права трудовых мигрантов и направления 
сотрудничества государств в данной сфере. 

Второй этап – конец 1990-х – начало 2000-х гг. Приоритетным на-
правлением сотрудничества государств – участников СНГ стала борьба 
с незаконной миграцией, миграционная политика оказалась тесно свя-
зана с задачей обеспечения безопасности государств. В рамках Содру-
жества была создана комплексная правовая база сотрудничества стран 
СНГ по вопросам противодействия незаконной миграции.

Советом глав правительств СНГ 6 марта 1998 г. подписано Согла-
шение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с не-
законной миграцией, а в январе 2000 г. утверждено Положение об об-
щей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в 
государства – участники СНГ закрыт в соответствии с их действующим 
законодательством, и порядке обмена информацией о незаконной ми-
грации. 16 сентября 2004 г. подписана Концепция сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции. 
Этими документами заложена основа правовой базы по осуществлению 
взаимодействия стран Содружества в области миграционного контроля, 
учета иностранных граждан, незаконно пребывающих на их террито-
риях, выработки механизма депортации, гармонизации национального 
законодательства и обмена информацией о незаконной миграции. 

Третий этап – середина 2000-х по 2020-е гг. На постсоветском про-
странстве происходит сдвиг в сторону более позитивного понимания 
роли миграции в региональном развитии. Подписывается Декларация 
о согласованной миграционной политике государств – участников СНГ 
(Душанбе, 5 октября 2007 г.), утверждается Программа сотрудничества 
государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции 
на 2009–2011 годы (Бишкек, 10 октября 2008 г.). Несмотря на приня-
тые акты, следует отметить отсутствие системности и концептуальной 
проработки в регулировании многих вопросов миграции. Полагаем, что 
потенциал СНГ по регулированию вопросов миграции используется не-
достаточно полно и рационально в интересах его участников.
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Четвертый этап – с 2020 г. по настоящее время. Очередным этапом 
организационно-правового совершенствования сотрудничества в мигра-
ционной сфере в Содружестве явилось принятие в новой редакции Кон-
цепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и 
утверждение Плана основных мероприятий по ее реализации от 18 де-
кабря 2020 г., а также утверждение Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2030 года и Плана 
мероприятий по реализации ее первого этапа (2021–2025 годы).

Указанные документы Содружества содержат актуализированные 
задачи в области миграционной политики и конкретные меры, направ-
ленные на их реализацию.

Вместе с тем считаем возможным отметить, что основная пробле-
ма – преодоление стихийности миграции, придание этому процессу 
устойчивого и понятного характера, отвечающего интересам социально-
экономического развития государств – участников СНГ.

Развитие легальной миграции как альтернативы незаконной мигра-
ции, создание единого рынка труда как механизма выравнивания регио-
нального дисбаланса трудовых ресурсов свидетельствуют о стремле-
нии государств – участников СНГ не просто реагировать совместно на 
наиболее острые проблемы, но и выстраивать согласованную систему 
управления миграционными процессами, которая позволила бы в мак-
симальной степени использовать позитивный потенциал миграции в ин-
тересах всех участвующих сторон.

Продолжая решать проблемы в области миграции, государства – 
участники СНГ пришли к общему пониманию необходимости решения 
вопросов миграции в регионе на основании комплексного подхода. Ак-
цент в оценке миграционных процессов с превалировавшего в предыду-
щие периоды концептуального подхода «миграция – безопасность» сде-
лан на более конструктивный подход «миграция – развитие». 

В качестве перспективных направлений миграционного сотрудниче-
ства в рамках СНГ считаем необходимым: проводить систематическую 
ревизию миграционного законодательства; повысить эффективность 
институционального сотрудничества по вопросам миграции; унифици-
ровать в рамках СНГ правила и процедуры депортации и выдворения 
иностранных граждан; создать миграционные центры для информиро-
вания мигрантов о возможности трудоустройства и миграционном за-
конодательстве государств – участников Содружества.
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УДК 341.17

Т.Н. Михалёва

Участие Республики Беларусь в региональных интеграционных объ-
единениях основывается на постулатах незыблемости суверенитета, ра-
венства участников международных отношений, что напрямую преду-
смотрено в Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) 
и что нашло отражение в Концепции правовой политики Республики 
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
28 июня 2023 г. № 196 (далее – Концепция правовой политики). В дан-
ном стратегическом акте развития национальной правовой системы 
предусмотрена необходимость формирования благоприятных правовых 
условий для интенсификации сотрудничества региональных интегра-
ций – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также для более плотного взаимодействия с 
ШОС и БРИКС. 

Межгосударственная региональная интеграция востребована и вви-
ду очевидного кризиса международного правопорядка. В этих условиях 
выстраивание региональной парадигмы правового взаимодействия ви-
дится одной из важнейших задач.

В Республике Беларусь нормативно-правовой механизм участия 
в региональных объединениях изначально заложен в Конституции, 
реализован в Законе Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З 
«Об утверждении основных направлений внутренней и внешней поли-
тики Республики Беларусь», Законе Республики Беларусь от 17 июля 
2018 г. № 103-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон об 
НПА), Законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О меж-
дународных договорах Республики Беларусь» (далее – Закон о междуна-
родных договорах) и раскрыл свой потенциал в полной мере с утверж-
дением Концепции правовой политики.

Конституцией признан приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивается соответствие им законодатель-
ства, при этом заключение международных договоров, противоречащих 
Основному Закону, недопустимо (ст. 8). Данный конституционный за-
прет отнесен п. 10 Концепции правовой политики к эффективным га-
рантиям обеспечения государственного суверенитета и территориаль-
ной целостности. 
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Одним из важнейших конституирующих элементов правовой систе-
мы Республики Беларусь указано верховенство Конституции «при фор-
мировании наднационального права, в том числе в рамках интеграцион-
ных процессов» (абз. 3 ч. 2 п. 20 Концепции правовой политики). Это в 
полной мере отражает заложенные в Конституции базовые положения 
относительно таких процессов. Предложенная нами в более ранних пу-
бликациях доктринальная концепция квалифицированного (условного) 
верховенства права ЕАЭС органично учитывает данный подход и по-
зволяет развивать интеграционные процессы с надлежащим, сбаланси-
рованным учетом национальных интересов государств-членов. 

Отметим также, что использованный в п. 20 Концепции правовой 
политики термин «наднационального права» отражает именно ту часть 
интеграционного правового норматива, который создается и действует 
как нормы прямого эффекта и в отношении которого оставалась необхо-
димость четкого закрепления нормативной иерархии, поскольку меха-
низм имплементации или непосредственного действия был отражен в 
специальных актах законодательства Республики Беларусь. 

Так, частью третьей ст. 37 Закона о международных договорах уста-
новлено: «если международным договором Республики Беларусь пред-
усмотрена обязательность акта органа международной организации или 
межгосударственного образования, участницей которого является Рес-
публика Беларусь, то такие акты подлежат добросовестному исполне-
нию Республикой Беларусь в соответствии с условиями международно-
го договора и (или) международным правом, а также непосредственно-
му применению в случае, когда непосредственное применение следует 
из такого акта и (или) соответствующего международного договора, для 
применения норм которого не требуется принятие (издание) норматив-
ного правового акта». 

Нормативные правовые акты, направленные на реализацию между-
народных договоров и иных международно-правовых актов, принима-
ются (издаются) в случаях, если исполнение международных договоров 
и иных международно-правовых актов невозможно без принятия (из-
дания) соответствующих нормативных правовых актов или если из со-
держания международных договоров и иных международно-правовых 
актов следует необходимость принятия (издания) соответствующих на-
циональных нормативных правовых актов. Это положение зафиксиро-
вано в ст. 10 Закона об НПА.

В дополнение к нормативно-правовому в Республике Беларусь на-
лажены организационно-правовой и юрисдикционный механизмы эф-
фективной реализации интеграционно-правовых обязательств. Специ-
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альными актами в данном отношении по распределению полномочий 
являются постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
21 ноября 2017 г. № 877 «O сотрудничестве с международными органи-
зациями и межгосударственными образованиями», постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2023 г. № 200 «О во-
просах рассмотрения, подготовки и отмены актов отдельных органов 
Евразийского экономического союза». 

Фактически сроки для рассмотрения проектов актов очень сжатые – 
3-4 календарных дня, однако это объективно обусловлено процедурами 
на уровне интеграционных объединений. Кроме того, при правопри-
менении могут становиться очевидными и недостатки таких правовых 
актов. Ввиду этого в дальнейшем возможны юрисдикционные спосо-
бы защиты прав и законных интересов, в том числе опосредованные 
через процедуру разъяснения. Так, п. 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 января 2015 г. № 43 «О мерах по реализации Договора 
о Евразийском экономическом союзе» установлено, что Министерство 
юстиции Республики Беларусь является органом, уполномоченным на 
обращение от имени Республики Беларусь в Суд Евразийского экономи-
ческого союза с заявлением о рассмотрении спора, возникающего по во-
просам реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рам-
ках Союза и (или) решений органов Союза; разъяснении положений До-
говора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений 
органов Союза. Следует подчеркнуть активную позицию Министерства 
юстиции Республики Беларусь в 2023 г. в этой связи: 3 обращения за 
разъяснением в Суд ЕАЭС, из 4 обращений в целом от всех государств – 
членов Союза, а также актуальность предмета запросов – санитарные 
меры, техническое регулирование, маркировка товаров.

Одновременно можно предложить расширить функциональные воз-
можности защиты прав и законных интересов Республики Беларусь, ее 
граждан в связи с реализацией интеграционно-правовых обязательств. 
В ряде решений Конституционного Суда Республики Беларусь (далее – 
Конституционный Суд) отмечалось закрепление в законах положений, 
направленных на выполнение Республикой Беларусь международных 
обязательств, опосредование национальным правом интеграционных 
процессов, имплементацию норм международного и интеграционного 
права в правовую систему Республики Беларусь (например, Решение от 
8 июня 2018 г. № Р-1125/2018). При этом обращалось внимание на то, 
что в условиях трансформации правовой системы, когда предусматрива-
ется регулирование общественных отношений наряду с актами нацио-
нального законодательства также актами международного и интеграци-
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онного права, критерием легитимности такого регулирования, исходя 
из верховенства Конституции, является гарантирование обеспечения и 
защиты конституционных прав и свобод граждан, сохранения консти-
туционной идентичности (Решение от 14 марта 2023 г. № Р-1304/2023 
«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь»). 

Такая обусловленность рядом нормативных и аксиологических пра-
вовых предписаний со стороны государств-членов отражена и в преам-
буле Договора о ЕАЭС 2014 г., где указано, что государства руководство-
вались «необходимостью безусловного соблюдения верховенства кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина». Совместимость с 
конституционным порядком напрямую упоминается в п. 59 Протокола 
о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инве-
стиций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС). 

В условиях гарантирования обеспечения и защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан, сохранения конституционной идентичности 
в интеграционно-правовой реальности особенно важными представ-
ляются положения обновленной Конституции по расширению полно-
мочий Конституционного Суда согласно ст. 1161 Конституции: прежде 
всего о толковании Конституционным Судом Конституции по предло-
жениям Президента, Президиума Всебелорусского народного собрания, 
Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Совета 
Министров, а также о возможности граждан обращаться в Конституци-
онный Суд с жалобами на нарушения конституционных прав и свобод 
вследствие применения в конкретном деле, по их мнению, не соответ-
ствующих Конституции законов, если исчерпаны все другие средства 
судебной защиты. В связи с таким расширением полномочий представ-
ляется целесообразным включить Конституционный Суд в круг субъ-
ектов, уполномоченных на обращение от имени Республики Беларусь 
в Суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении положений Договора, между-
народных договоров в рамках Союза и решений органов Союза путем 
внесения соответствующих изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 30 января 2015 г. № 43 «О мерах по реализации 
Договора о Евразийском экономическом союзе».

Таким образом, в Республике Беларусь сформированы эффективные 
конституционно-правовые основы участия Республики Беларусь в инте-
грационных объединениях, нашедшие развитие в комплексном норма-
тивном и организационном правовом механизме защиты национальных 
интересов в условиях интеграции. Важным является и дальнейшее раз-
витие правовых средств и способов защиты национальных интересов, 
например, посредством совершенствования юрисдикционного меха-
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низма их реализации в рамках ЕАЭС. Принимая во внимание расшире-
ние полномочий Конституционного Суда в обновленной Конституции, 
представляется целесообразным включить Конституционный Суд в 
круг субъектов, уполномоченных на обращение от имени Республики 
Беларусь в Суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении положений Договора 
о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений органов 
Союза. Это укрепит гарантии конституционной идентичности в услови-
ях развития евразийской интеграции.

УДК 342.415

А.Г. Осипов

Внедрение информационных технологий в деятельность органов го-
сударственного управления и в процесс нормотворческой деятельности 
приобретает все большую актуальность и целесообразность. В условиях 
устойчивого развития современного государства процесс цифровизации 
присутствует во всех сферах жизнедеятельности общества и индивида, 
что предоставляет большие возможности для правового, экономиче-
ского, культурного и цивилизационного развития страны. В настоящее 
время в большинстве государств мира ведутся работы по цифровизации 
государственных услуг. Не является исключением в этом плане и Респу-
блика Беларусь. Приоритетными направлениями для государства высту-
пают вопросы построения современной цифровой экономики, управле-
ния правовым регулированием конституционного строительства и пра-
воохранительной деятельности, управления правовым регулированием 
социальной деятельности.

Имеющийся в Республике Беларусь опыт реагирования на возни-
кающие мировые и внутригосударственные вызовы требует быстрого 
и незамедлительного принятия важнейших нормотворческих решений 
без ущерба качеству и стабильности правового регулирования. Циф-
ровизация управленческой деятельности способствует повышению 
эффективности работы государственных органов, качества принятия 
государственно-властных решений и оперативному информированию о 
них граждан, является одним из важнейших направлений по внедрению 
информационных технологий в нормотворческий процесс.

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республики 
Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие 
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на всей территории Республики Беларусь, закрепляющий основопола-
гающие принципы и нормы правового регулирования важнейших об-
щественных отношений (ст. 12 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2018 г. № 103-З «О нормативных правовых актах»).

Важнейшей конституционной нормой является положение ст. 2, 
определяющее иерархию ценностей в стране. Согласно данной статье 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. 

Единственным источником государственной власти и носителем су-
веренитета в Республике Беларусь является народ (ст. 3 Конституции 
Республики Беларусь). Реализуя свое право на непосредственное уча-
стие в управлении делами общества и государства (ст. 37 Конституции 
Республики Беларусь), граждане по важнейшим проблемам государ-
ственной и общественной жизни определяют будущее нашего государ-
ства путем участия в управлении делами общества и государства. Это 
право граждан «обеспечивается проведением референдумов, обсужде-
нием проектов законов, иных нормативных правовых актов и вопросов 
республиканского и местного значения, другими определенными зако-
ном способами».

Использование информационных технологий в законотворческой 
сфере позволяет публиковать проекты нормативных правовых актов на 
сайтах для ознакомления с ними широких слоев общественности и в це-
лях доведения до всеобщего сведения содержания актов законодатель-
ства, как того требует ст. 7 Конституции Республики Беларусь, т. е. рас-
пространять уже принятые акты, используя глобальную компьютерную 
сеть Интернет. А именно, в данной статье закреплено, что «нормативные 
правовые акты подлежат официальному опубликованию или доводятся 
до всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом». 

Развитие общественных отношений в данной сфере определено так-
же Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г. № 415 
«О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельно-
сти» (далее – Указ), где в п. 4 предписано «обеспечить цифровизацию 
нормотворческой деятельности и широкое применение информационных 
технологий на всех стадиях подготовки и принятия (издания) норматив-
ных правовых актов». Указ обеспечивает системное совершенствование 
нормотворческой деятельности, в том числе повышение ее оператив-
ности и качества, а также повышается процедурная самостоятельность 
государственных органов в нормотворческом процессе, обеспечивается 
дальнейшая цифровизация нормотворческой деятельности. 

29 ноября 2023 г. Президент Республики Беларусь Александр Гри-
горьевич Лукашенко подписал Указ № 381 «О цифровом развитии», на-
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правленный на реализацию и финансирование мероприятий, пилотных 
проектов в сфере цифрового развития. В нем определено, что до 2030 г. 
в электронную форму будет переведено подавляющее большинство наи-
более востребованных административных процедур, т. е. подп. 1.1 Указа 
предписывает «перевод не менее 75 процентов административных проце-
дур в электронную форму». Основным подходом в цифровизации страны 
до 2030 г. станет создание и использование цифровых платформ.

Указом утверждены приоритетные сферы внедрения данных плат-
форм и финансирования проектов по «цифре»: промышленность, об-
разование, здравоохранение, транспорт, связь, строительство, сельское 
хозяйство, торговля, государственная статистика, экология, жилищно-
коммунальное хозяйство, государственное управление, а также социаль-
но-трудовая сфера. 

Если рассматривать цифровизацию нормотворческой деятельности с 
точки зрения юридической науки и конституционно-правового регулиро-
вания, то это будет преобразование в цифровую форму информации, ис-
пользуемой и образующейся на всех стадиях нормотворческого процесса 
в ходе осуществления нормотворческой деятельности, при этом включая 
всех субъектов нормотворческой деятельности и граждан. В связи с этим 
возможна реализация предложений по внедрению цифровой законода-
тельной инициативы граждан и форм работы Парламента в цифровом 
виде, определению перспектив работы в данном направлении. 

О роли конституционного права в процессе внедрения цифровых 
технологий высказываются многие ученые-конституционалисты. Так, 
доктор юридических наук Г.А. Василевич в своей статье «Цифровиза-
ция права как средство повышения его эффективности» указывает, что 
«внедрение информационных технологий при создании актов законо-
дательства, а также их применении, осуществлении правового монито-
ринга фактором, способным повысить качество и эффективность право-
вого регулирования».

В складывающихся современных условиях право в целом и конститу-
ционное право должны постоянно совершенствоваться с использованием 
новых технологий и регулировать общественные отношения, возникаю-
щие как между гражданами и властью, так и между самими людьми.

В свою очередь, Конституционный Суд Республики Беларусь «обраща-
ет внимание законодателя, что конституционализация формирующегося 
информационно-цифрового пространства требует доктринального осмыс-
ления и эффективного законодательного регулирования. При этом в новых 
условиях цифровой реальности система права должна гарантировать без-
опасность реализации прав и свобод человека, стабильность и динамизм в 
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конституционном развитии, сохранение и укрепление национальных фун-
даментальных ценностей белорусского общества и государства».

В решениях Конституционного Суда Республики Беларусь отмеча-
лось, что «современные процессы цифровизации затронули правовое 
регулирование многих общественных отношений, потребовав от зако-
нодателя отражения правовыми средствами их цифровой составляю-
щей, а также создания правовых условий для дальнейшего внедрения 
цифровых инноваций». 

УДК 340.1; 342.7

В.И. Павлов

Вопрос о неуловимости и непроясненности предмета конституцион-
ного права является известным в теории и методологии конституционно-
правовой науки. Как верно отмечал еще в 1960-е гг. И.Е. Фарбер, «не-
уловимый для теоретической мысли предмет регулирования конститу-
ционного права» не должен выводиться из норм Конституции, но должен 
определяться практикой общественных отношений, или, по-другому, 
фактической конституцией. Дореволюционная юридическая наука хотя 
и не знала Конституции в практике государственно-правовых отноше-
ний, однако в доктринальном смысле была ближе идеям классического 
конституционализма, которые рецепировались из западноевропейской 
конституционно-правовой науки. Все государственные преобразования 
в империи, начиная с реформ 1860-х гг., в той или иной степени были 
направлены на постепенную конституционализацию монархической 
государственно-правовой формы, несмотря на попытки консервативных 
сил сдержать либерализацию государства, которая могла привести (а в 
итоге и привела) к его распаду. Советская государственно-правовая наука, 
напротив, дистанцировалась от идей европейского конституционализма, 
квалифицируя их как правовую форму буржуазной эксплуатации рабо-
чего класса. В то же время в Конституции СССР и союзных республик 
утверждалась система прав и свобод граждан, и даже личности (раздел 
«Государство и личность», ст. 54, 57 и др. Конституции СССР 1977 г.), но 
в пределах советской идеолого-правовой программы (однопартийность, 
отсутствие частной собственности, разделения властей и др.). В ст. 52 
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Конституции БССР 1978 г., в частности, провозглашался принцип не-
прикосновенности личности, в ст. 55 – уважения личности. Однако мо-
дель личности и человека в советской государственно-правовой науке 
как составная часть ее предмета не предполагала естественно-правового 
юридического содержания. Это был именно «советский человек» (ст. 14 
Конституции СССР 1977 г.) как «человек коммунистического общества» 
(преамбула Конституции СССР 1977 г.) и именно советская личность 
как «личность гражданина СССР» (ст. 54 Конституции СССР 1977 г.).

Ядром конституционализма как правовой идеи, науки и практики  яв-
ляется либеральная политико-правовая концепция и идеология, которые 
возникли в XVII в. в Англии. В основе либерализма находится учение о 
человеке, его правах и свободах как надпозитивных, т. е. не исходящих 
от государства либо какого-либо иного социального института наивыс-
ших и самоценных благах, которые только на условиях общественного 
договора передаются государству, обязанному защищать и обеспечивать 
данные ценности и с этой же целью обязанному на правовой основе 
постоянно самоограничиваться в своей деятельности. Дж. Локк, отец 
либерализма, среди всех неотчуждаемых от человека прав в качестве 
главного считал право частной собственности, которое квалифицировал 
в качестве формы объективации и обеспечения человеческой свободы. 
Право на свободу и право на частную собственность, таким образом, 
рассматриваются как ключевые ценности либерального правопорядка. 
Следует отметить, что право в системе социальной онтологии либе-
рального общества выступает верховным социальным регулятором, на 
принципах юридической рациональности заменяя все иные социорегу-
лятивные системы и осуществляя за ними контроль. Разумеется, таким 
образом понимаемое право представлено либерально ориентированной 
правовой системой, функционирующей на методологических идеях 
естественного права, утвержденного на уровне Конституции.

В современной конституционной теории, в отличие от ее совет-
ской и дореволюционной формаций, центральным выступает именно 
учение о человеке и личности, ее правах и свободах. Оно же являет-
ся ядром предмета конституционно-правовой науки и практики, отно-
сительно которого все иные предметные компоненты рассматривают-
ся как производные. Данное положение понималось уже в советской 
государственно-правовой науке, которая хотя и сосредотачивалась на 
вопросах государственного строительства и концепции социалистиче-
ского общества как главного субъекта государственного права, тем не 
менее содержала особую (социалистическую) концепцию правовой 
личности и человека. 
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Сегодня классическое новоевропейское учение о правовой личности 
и человеке, его правах и свободах, являясь своего рода конституционно-
правовым стандартом, практически никогда не подвергается теоретико-
методологической рефлексии. Впрочем, последнее десятилетие в связи 
с кризисом ценностей, формированием новых поколений и групп прав 
человека, имеющих дискуссионный характер с позиции их нравственно-
этического содержания, исследователи все чаще обращаются к антропо-
лого- и личностно-правовой проблематике в рамках конституционного 
права. Основная проблема в данной связи заключается не в том, что в 
качестве универсальных стандартов признаются определенные права и 
свободы на международном и национальном конституционном уровнях, 
а в том, какая антрополого-правовая модель как субстанция данных прав 
и свобод используется. Иными словами, как понимается человек и чело-
веческая личность, что подразумевает собой человеческая свобода, за-
щищаемая на уровне Конституции, и т. п. Нередко ответы на данные во-
просы заключаются не в нормах позитивного (национального и между-
народного) права, а в судебной практике и правовой действительности 
в целом. Если из одних и тех же конституционных или международно-
правовых норм и стандартов в разных правопорядках судами выводятся 
абсолютно противоположные юридические решения, значит законода-
тель руководствуется разными антрополого- и личностно-правовыми 
моделями.

Центральным конституционно-правовым понятием учения о че-
ловеке и его личности является понятие человеческой свободы. Сразу 
отметим, что в конституционно-правовом смысле понятие свободы не 
ограничивается его юридической объективацией в правах и обязанно-
стях: свобода принадлежит не субъекту (в данном случае гражданину), 
а человеку и личности. Свобода, или свободная воля человека являет-
ся основой правопритязания, формирующего конкретное естественное 
право человека, закрепленного на уровне Конституции. В тексте Кон-
ституции Республики Беларусь указанный смысл понятия «свобода» 
поэтому формулируется во множественном числе – «свободы челове-
ка», наряду с его правами и в позиции отграничения от них. Понятие 
свобод человека и личности в прямом смысле упоминается в конститу-
ционном тексте более 30 раз. Базовый конституционный смысл свобо-
ды формулируется в ст. 2 и 21, где обеспечение свобод признается, во-
первых, высшей ценностью, и, во-вторых, высшей целью государства. 
Однако, что понимать под свободой человека и личности в предельном 
конституционно-правовом смысле – именно в том, в котором данное по-
нятие излагается в Конституции?
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Новоевропейская формула правовой свободы основана на исключе-
нии нравственно-этической оценки из юридически защищаемого при-
тязания, поскольку такая оценка, как оправдание уже включена в саму 
суть свободы как естественно-правовой ценности. Иными словами, 
сама правовая свобода уже есть ценность сама по себе. При этом учет 
нравственности в определении свободного волеизъявления, или нрав-
ственная балансировка свободы, в новоевропейской модели человека 
обеспечивается перенесением этического императива из области нрав-
ственности в область права как сферу практического разума (И. Кант). 
На этом основании право, понятое в новоевропейском смысле, и пред-
ставляет единственную разумную форму нравственного проявления 
человеческой свободы, поэтому любое новое выдвигаемое человеком 
притязание (например, выдвигаемые в западных правопорядках право 
на смену пола, право на однополый брак, право (нейроправо) на когни-
тивную свободу, или, напротив, запрет на притязание демонстрировать 
свою религиозность во время исполнения своих трудовых обязанно-
стей по месту работы и т. п.) рассматривается не с нравственных, со-
циокультурных и иных позиций, а с точки зрения чистой рационально-
юридической аргументации. 

Такая точка зрения подвергалась критике уже дореволюционным 
поколением правоведов (П.И. Новгородцев, Н.Н. Алексеев, И.А. Ильин 
и др.) и связывалась с недооценкой личностного начала в человеке и до-
минированием новоевропейской модели правовой личности. Учет лич-
ностно-правового начала в конституционно-правовом понимании сво-
боды связывался в основном с включением в новоевропейскую модель 
человека и правовой личности нравственного измерения.  

В контексте современной социокультурной ситуации и тех вызовов, 
которые стоят перед национальным правопорядком, полагаем признать 
перспективной идею возвращения нравственно-этического измерения 
в конституционно-правовую оценку правовой свободы как человече-
ского произвола. Считаем, что это необходимая мера для сохранения 
собственных традиционных правовых и духовно-нравственных ценно-
стей и правовой идентичности белорусского народа. Данная мера свя-
зана с необходимостью определенного методологического пересмотра 
конституционно-правовой модели правовой личности и человека. Пред-
метно такой методологический пересмотр направлен на внимательное и 
глубокое изучение самих основ учения о человеке и предполагает обра-
щение к понятию человеческой природы и личностности и их различе-
нию; к выделению и разделению природных и личностных свойств че-
ловека как правового деятеля; к дифференциации естественно-правовых 



86

и идеальных для правопорядка правопритязаний и образцов правомер-
ного поведения и т. д.

Центральным в данной связи является положение о введении принци-
па нравственной балансировки конституционно-правового понятия чело-
веческих свобод путем указания на направленность человеческого воле-
изъявления и притязания. Одновременно с методологической точки зре-
ния это означает преодоление разрыва между правом и нравственностью 
в конституционно-правовом дискурсе. Один из вариантов реализации 
высказанного предложения заключается в формировании доктриналь-
ного конституционно-правового различения природного и личностного 
уровня проявления свобод человека. В первом случае свобода рассма-
тривается как сама возможность человека выбирать и самоопределять-
ся, но в которой имманентно не лежит еще некий высший нравственный 
естественно-правовой смысл. Во втором случае свобода есть конкретное 
личностное притязание, волеизъявление, в котором выражается отноше-
ние человека к юридически значимому элементу реальности.

Смысл указанной дифференциации заключается в том, что на при-
родном уровне свобода и все ее производные оцениваются с позиции 
обеспечения ее базовой защиты и признания в качестве компонента 
достоинства человека. Однако это не означает еще разумности и, глав-
ное, нравственного верховенства этих природных прав, когда они ис-
пользуются в совершенно любом, произвольно выбранном притязании 
человека. Иными словами, свобода как сама возможность недетерми-
нированного выбора еще не есть идеальная ценность права, поэтому 
природные свойства человека не могут выступать основанием для 
оправдания любых притязаний в форме естественных прав в право-
порядке. Как раз напротив, человек в основном должен преодолевать, 
деонтологически ориентировать свои природные свойства и именно в 
этом и заключается его нравственное достоинство как правовой лич-
ности. В данном положении подчеркивается динамический характер 
понимания правовой свободы – как направленности на правовое долж-
ное. Указание на него как на деонтологический ориентир определяется 
понятием правового блага, присущего конкретному сообществу и им 
признаваемого.

Например, в одном правопорядке конституционно-правовое поня-
тие свободы человека дает основание легализовать проституцию (ле-
гализована в Нидерландах, Германии, Австрии, Латвии, Швейцарии 
и некоторых других странах), и это признается в качестве правового 
блага с позиции толкования конституционно-правового положения о 
свободе человека, о праве человека на свое тело. Другой правопорядок 
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это же конституционно-правовое понятие свободы, естественное право 
человека на свое тело, напротив, воспринимает в связи с привязкой к 
своему правовому благу, поэтому справедливым считается как раз за-
прет на легализацию проституции. Однако если в последнем случае в 
правопорядке используется новоевропейская концепция человека и его 
естественных прав, то для избежания легализации проституции и от-
казе лицу в интерпретации выдвигаемого им права на тело, или права 
на сексуальную жизнь как на разновидность конституционно защищае-
мых свобод, юрисдикционный орган (как правило, Конституционный 
Суд) оказывается в ситуации концептуально-нормативного противоре-
чия и вынужден использовать либо доктрину фактической конститу-
ции, либо иные способы преодоления новоевропейских правовых по-
ложений. 

Таким образом, предложенный подход к конституционно-правовому 
пониманию человеческой свободы заключается в онтологической связи 
последней с нравственным определением правовой воли лица, которая 
сама по себе, по своей природе не имеет идеального, высшего этическо-
го основания. Конституционно-правовое понятие человеческой свобо-
ды должно связываться с движением человека к правовой личностности 
в ее идеальном значении, связанном с деонтологической направленно-
стью природных свойств человека к правовому благу, выступающему 
таковым не только для конкретного лица, но и для конкретного социума, 
народа и государства.

УДК 342

А.А. Подупейко 

Электоральная кампания – один из важнейших механизмов, обеспе-
чивающих государственное строительство и устойчивое общественное 
развитие. В Республике Беларусь термин «электоральный суверени-
тет» впервые нашел свое отражение в проекте Концепции националь-
ной безопасности Республики Беларусь. Согласно данной концепции 
«электоральный суверенитет Республики Беларусь – неотъемлемое и 
исключительное право государства самостоятельно и независимо орга-
низовывать и проводить выборы, референдумы в целях обеспечения ре-
ализации полновластия народа и свободы его выбора при верховенстве 
Конституции Республики Беларусь и национального законодательства, 
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недопущения вмешательства в избирательный процесс». Безусловно, 
речь идет об обеспечении национальных стратегических интересов, не-
отъемлемом праве государства проводить выборы, референдумы вне за-
висимости от любых рекомендаций извне. 

Электоральный суверенитет тесно связан с национальной безопасно-
стью страны, хотя на первый взгляд может показаться, что они представ-
ляют разные аспекты политики. Электоральный суверенитет, который 
обеспечивает народу право свободно выбирать своих представителей и 
определять политическое будущее страны через свободные и справед-
ливые выборы, является фундаментальным принципом демократии.

Национальная безопасность, с другой стороны, связана с защитой 
страны от различных угроз и опасностей, включая военные, полити-
ческие, экономические, информационные (кибернетические) и иные 
угрозы. Она может включать в себя защиту от внешних агрессий, 
внутренних конфликтов, террористических угроз, кибератак и других 
угроз, которые могут повлиять на стабильность и безопасность госу-
дарства.

Связь между электоральным суверенитетом и национальной без-
опасностью заключается в том, что устойчивая демократическая си-
стема с эффективно работающими институтами выборов и правовыми 
механизмами защиты избирательных прав способствует стабильности 
и легитимности государственного аппарата. Это, в свою очередь, мо-
жет способствовать снижению внутренних напряженностей, повы-
шению социальной согласованности и укреплению национального 
единства, что является важным аспектом национальной безопасности 
в целом.

Таким образом, электоральный суверенитет и национальная без-
опасность взаимосвязаны, и обеспечение стабильного, свободного и 
справедливого избирательного процесса является важным аспектом в 
поддержании национальной безопасности.

Вместе с тем, по нашему мнению, понятие «электоральный суверени-
тет» имеет более широкое содержание и его необходимо относить в боль-
шей степени к праву народа или избирателей участвовать в формировании 
представительных органов через свободные выборы, а также принимать 
участие в решении вопросов государственной и общественной жизни. 
В Толковом словаре русского языка (авторы: С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведо-
ва) «электорат» определяется как «избиратели, участвующие в выборах в 
государственные или другие крупные общественные структуры».

Электоральный суверенитет как принцип предполагает, что власть и 
легитимность высших государственных органов исходят от народа, кото-
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рый имеет право свободно выражать свою волю на выборах без внешних 
вмешательств или ограничений. В соответствии со ст. 3 Конституции Рес-
публики Беларусь «Единственным источником государственной власти и 
носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и 
иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией».

Таким образом, по нашему мнению, электоральный суверенитет 
представляет собой концепцию, основанную на идее того, что источ-
ник политической власти лежит у народа. Это означает, что граждане 
имеют право свободно участвовать в выборах, определять политическое 
будущее своей страны и влиять на принятие решений через процессы 
голосования. Суть электорального суверенитета может быть сведена к 
нескольким следующим ключевым аспектам: 

право избирать и быть избранным. Электоральный суверенитет 
предполагает, что у граждан есть право свободно и без вмешательства 
выбирать своих представителей в государственные органы. Это право 
включает в себя возможность голосовать за кандидатов, поддерживать 
определенные политические идеи или партии, тем самым выражать 
свое мнение;

право на свободные выборы. Граждане имеют право свободно и без 
какого-либо давления выбирать своих представителей в представитель-
ные государственные органы;

право на равные выборы. Все голоса избирателей имеют одинаковый 
вес, и все граждане обладают равными возможностями участвовать в 
избирательном процессе без каких-либо форм дискриминации;

прозрачность и гласность избирательного процесса. Обеспечение от-
крытости и прозрачности всех этапов выборов – от назначения выборов 
до объявления их результатов;

гарантированность избирательных прав. И избирателям и кандида-
там в выборные государственные органы гарантируются равные воз-
можности участия в избирательном процессе;

защита избирательных прав. Гарантии защиты избирательных прав 
граждан включает возможность обжалования нарушений избирательно-
го законодательства в судебном порядке, а также право на тайное голо-
сование, защиту от давления или угроз со стороны;

независимость избирательных комиссий и их деятельность в соот-
ветствии с законом;

уважение к проведению выборов и их результатам. Признание ре-
зультатов выборов и готовность участвующих сторон признать эти ре-
зультаты является основой для формирования государственных органов 
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и легитимности принятых политических решений, отражающих инте-
ресы общества в целом. Это также включает готовность уступить власть 
в соответствии с волей избирателей и учесть результаты выборов в по-
литических процессах.

Помимо участия в выборах, электоральной суверенитет, на наш 
взгляд, может проявляться в свободном участии граждан в республи-
канских и местных референдумах, собраниях, в обсуждении наиболее 
важных вопросов государственной и общественной жизни и принятии 
по этим вопросам решений. 

Электоральный суверенитет включает в себя и гарантии, такие как 
защита и гарантированность избирательных прав, прозрачность избира-
тельного процесса, доступность для всех граждан участия в выборах и 
референдумах, конкурентную среду для кандидатов и т. д. Он считается 
ключевым элементом демократии, поскольку обеспечивает народу уча-
стие в политическом процессе, а также возможность контролировать ор-
ганы государственной власти с помощью выборов. Если электоральный 
процесс нарушается, подвергается манипуляциям, фальсификациям или 
если результаты выборов не признаются как легитимные народом, это 
может привести к внутренним конфликтам, нестабильности, что, в свою 
очередь, может угрожать национальной безопасности страны.

Таким образом, электоральный суверенитет относится к праву на-
рода или избирателей определять и принимать политические решения, 
выбирать представителей и участвовать в формировании представи-
тельных государственных органов через свободные и справедливые вы-
боры. Этот принцип предполагает, что власть и легитимность государ-
ственного аппарата исходят от народа, который имеет право свободно 
выражать свою волю без внешних вмешательств или ограничений.

УДК 346.5

Н.И. Рудович 

В настоящее время ведется активное обсуждение возможности со-
трудничества государства с субъектами частной формы собственности в  
тех сферах, в которых государство на протяжении длительного времени 
традиционно являлось монополистом (энергетика, коммунальное хозяй-
ство, здравоохранение, образование, культура и т. д.). Перспективным 
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способом такого сотрудничества является хорошо зарекомендовавшее 
себя в зарубежных странах публично-частное (государственно-частное) 
партнерство. Вместе с тем прямое заимствование опыта взаимодействия 
государства и бизнеса ряда западных стран без учета современных эко-
номических реалий белорусского государства имеет все шансы утратить 
позитивные качества и высокий потенциал, свойственные данной фор-
ме сотрудничества.

Публично-частное партнерство является уникальным явлением в 
различных сферах общественной жизни. На разных этапах историческо-
го развития отношения между государством и обществом (гражданами) 
проявлялось в различных формах, которые складывались как под воз-
действием общих тенденций социально-экономического развития, так 
и в результате выбора определенного политического курса в отдельных 
странах. С древнейших времен государство сотрудничало с частными 
лицами, передавая им часть своих исключительных прав на определен-
ных условиях с целью решения общественно значимых задач.

В этой связи необходимо отметить, что публично-частное партнерство 
в современном понимании имеет глубокие социально-эконо ми ческие 
корни и известно практически всем правовым системам. Специальные 
законы о таком партнерстве приняты в Японии, в целом ряде стран Аф-
рики и Латинской Америки, Центральной, Восточной и Западной Европе, 
модельные законы приняты в США и Великобритании. Как отмечается в 
научной литературе, одной из доминирующих объективных закономер-
ностей развития права на современном этапе является тенденция посто-
янного сближения содержания правового регулирования и внешних форм 
его выражения в разных странах мира. Тем не менее, несмотря на актуаль-
ность и значимость для Республики Беларусь применения зарубежного 
опыта правового регулирования публично-частного партнерства, необхо-
димо учитывать специфику сложившихся и функционирующих в нашем 
обществе наиболее важных (политических, социально-экономических и 
духовно-культурных) общественных отношений.

Необходимо отметить, что на постсоветском пространстве разрабо-
тан и принят Модельный закон СНГ «О публично-частном партнерстве», 
утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ от 28 ноября 2014 г. №  41-9. Однако институ-
ционализация публично-частного партнерства в систему общественных 
отношений и имплементация в правовую систему Республики Беларусь 
норм данного нормативного акта происходит сложно и бессистемно. По 
мнению Н.Л. Бондаренко, этому препятствует прежде всего «обуслов-
ленный ментальными особенностями отечественных правоведов мето-
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дологический подход к идентификации существующих общественных 
отношений». В научной юридической литературе можно встретить раз-
розненные теоретические исследования отдельных проблем публично-
частного партнерства, но полноценного, комплексного исследования, 
имеющего целью упорядочить полученный успешный опыт такого 
взаимодействия, не проводилось. Однако такая задача является перво-
степенной при формировании системы нормативных правовых актов, 
обеспечивающих правовые основы публично-частного партнерства.

В этой связи особое значение приобретает Конституция Республики 
Беларусь, выступающая в качестве главного правового источника взаи-
модействия власти и общества, государства и граждан и представляю-
щая собой устойчивый вектор развития страны в будущем. Соглашаясь 
с мнением И.В. Выдрина, можно утверждать, что публично-частное 
партнерство составляет объект исследования науки и отрасли консти-
туционного права, призванные, с одной стороны, сформировать систем-
ные знания о нем, с другой стороны, обеспечить, по крайней мере, «ми-
нимальную нормативную регламентацию». Следовательно, признание 
конституционным правом публично-частного партнерства в форме вза-
имодействия государства и общества подчеркивает не только научную 
значимость, но и имеет сугубо прикладное значение, связанное с его 
нормативным регулированием.

В качестве регулятора общественных отношений конституционные 
нормы, как правило, опосредованно воздействуют на различные области 
коммуникаций государства и общества, а именно: политику, экономику, 
социальную и духовно-культурную сферы. Политическое партнерство в 
конституционных нормах рассматривается через призму института из-
бирательного права, обеспечивающего гражданам возможность участия 
в управлении делами государства путем проведения выборов. Сюда так-
же следует отнести конституционные нормы о народном суверенитете и 
свободе объединений. В соответствии со ст. 36 Конституции Республики 
Беларусь граждане для осуществления и удовлетворения политических, 
экономических, социальных, культурных и иных интересов имеют право 
на создание политических партий и иных общественных объединений, 
участие в их деятельности. Раздел III «Избирательная система. Референ-
дум» Конституции Республики Беларусь закрепляет порядок проведе-
ния избирательных кампаний и референдумов. Основу экономического 
парт нерства составляют конституционные нормы, которые определяют 
цели государственного регулирования экономической деятельности, в 
рамках которых обеспечиваются поддержка и развитие конкуренции, 
реализация свободы экономической деятельности, предоставление рав-



93

ного правового режима и равной юридической защиты разным формам 
собственности и др. Так, согласно ст. 13 Конституции Республики Бе-
ларусь государство предоставляет всем равные права для осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, 
и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности. Эффективные механизмы социальной защиты и соци-
ального обеспечения граждан – потенциальное условие для объединения 
усилий власти и гражданского общества в социальной сфере. Статья 13 
Конституции Республики Беларусь прямо указывает, что государство 
осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 
человека и общества; обеспечивает направление и координацию государ-
ственной и частной экономической деятельности в социальных целях. 
Партнерство в культурной сфере предполагает сотрудничество между 
различными субъектами культуры: государство, бизнес, некоммерческие 
организации, творческие объединения и др. с целью решения общих за-
дач в области культурного развития, образования, удовлетворения куль-
турных потребностей населения и повышения качества жизни. Юриди-
ческая основа такого взаимодействия отражена также в нормах Консти-
туции Республики Беларусь (ст. 15, 16, 31, 321 и др.). 

Следует отметить, что вышеназванные нормы Конституции Респуб-
лики Беларусь формируют основу для развития отраслевого законода-
тельства, в частности: хозяйственного, финансового, социального, эко-
логического и т. д. Однако, несмотря на объективную необходимость 
развития эффективного правового регулирования публично-частного 
партнерства, дискуссионным остается вопрос о степени конкретизации 
норм, регулирующих указанные общественные отношения. Так, в Прак-
тическом руководстве по вопросам эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства ООН 2008 г. акцент сделан на гиб-
кость нормативной правовой базы: «требуются надежные, предсказуе-
мые, стабильные, логичные и ориентированные на развитие экономики 
рамки закона и права». При этом неоднократно обращается внимание 
на необходимость обеспечения возможности сторонам самим выбирать 
выгодные условия взаимодействия с государством в рамках действую-
щего в стране законодательства о публично-частном партнерстве.

В заключение необходимо отметить, что публично-частное  партнер-
ство является одной из перспективных форм взаимодействия между го-
сударством и обществом, которое нуждается в эффективном правовом 
регулировании. Конституционные нормы призваны последовательно 
сформировать юридическую основу для обеспечения взаимодействия 
государства и гражданина на принципах добровольности, равноправно-
го партнерства и социальной справедливости.
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УДК 342.4

К.Д. Сазон

Время, прошедшее с момента принятия в 1994 г. Конституции Рес-
публики (далее – Конституция, Основной Закон), показало значимость 
конституционных положений и сформулированных в ней ценностных 
ориентиров для интенсивного государственно-правового развития. В на-
стоящее время созданы политические, идеологические, конституционно-
правовые, социально-экономические основы устойчивого развития бе-
лорусского государства. По мнению Председателя Конституционного 
Суда Республики Беларусь П.П. Миклашевича, современные условия 
объективно потребовали конституционных преобразований, формули-
рования в Конституции Республики Беларусь положений, отражающих 
идеи и цели дальнейшего государственно-правового строительства и 
общественного развития.

В результате обновления Основного Закона на республиканском 
референдуме 27 февраля 2022 г. подверглись изменениям 85 статей, из 
которых две утратили силу (ст. 101 и 137), появилось 11 новых статей. 
Раздел IV Конституции дополнен гл. 31 «Всебелорусское народное со-
брание». Структура Конституции включает в себя преамбулу, 9 разде-
лов, 9 глав и 156 статей.

О.И. Чуприс отмечает, что наиболее значимые аспекты конституци-
онной реформы охватываются рамками четырех укрупненных блоков, 
определяющих самобытность белорусского Основного Закона.

Дальнейшее конституционно-правовое закрепление ценностных 
ориентиров белорусского общества. Преамбула Конституции дополне-
на положениями о сохранении национальной самобытности и сувере-
нитета, уважении культурных и духовных традиций белорусского наро-
да. В ст. 4 закреплен конституционный статус идеологии белорусского 
государства как основы демократии в Республике Беларусь. Статья 15 
устанавливает необходимость сохранения исторической правды и памя-
ти о героическом прошлом белорусского народы в годы Великой Отече-
ственной войны. Исключение военной агрессии со своей территории 
в отношении других государств как принцип внешней политики под-
черкивает миролюбивый характер белорусов. Статья 21 устанавливает 
ценность социальной ответственности каждого. Традиционные семей-
ные ценности получили свое закрепление в ст. 32 Основного Закона. 
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Здоровая нация, социальная защита граждан, безопасная окружающая 
среда – конституционные ориентиры развития белорусского общества 
и государства.

Существенная конституционализация участия народа в управлении 
делами государства и общества. В Конституции дальнейшее развитие 
получил принцип народовластия. Из ст. 64 Основного Закона исключен 
запрет на участие в выборах лиц, содержащихся под стражей. В ст. 70 
Основного Закона усилены гарантии народного суверенитета за счет 
закрепления запрета финансирования расходов на подготовку и про-
ведение выборов иностранными государствами и организациями, ино-
странными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных 
законом. Изменен порядок формирования Центральной избирательной 
комиссии Республики Беларусь, уточнены ее полномочия, определен 
статус нового конституционного органа – Всебелорусского народного 
собрания (ВНС). 

Расширены возможности граждан принимать участие в деятельности 
органов власти. Граждане Республики Беларусь в количестве не менее 
150 тыс. человек, обладающих избирательным правом, получили право 
инициативы на проведение внеочередного заседания ВНС, а также право 
обращения в ВНС с предложением о выдвижении обвинения Президенту 
и смещении его с должности в случае систематического или грубого на-
рушения Президентом Конституции либо совершения государственной 
измены или иного тяжкого преступления. Сохранился институт респу-
бликанских и местных собраний как форма прямой демократии.

Совершенствование институтов государственной власти для целей 
ее упрочнения, включая механизм сдержек и противовесов. Конститу-
ционные обновления затронули статус Президента, ВНС, Парламента, 
Правительства, Верховного и Конституционного Судов. Помимо повы-
шения требований к кандидатам в Президенты в Конституции установ-
лено ограничение по пребыванию в должности Президента одного и 
того же лица более двух сроков. Эти изменения вступают в силу со дня 
вступления в должность вновь избранного Президента, т. е. после оче-
редных президентских выборов.

Совершенствование системы сдержек и противовесов повлияло на 
каталог конституционных полномочий Президента. Глава государства 
утратил право назначать и освобождать от должности судей Верховного 
и Конституционного Судов, членов Центральной избирательной комис-
сии, устанавливать государственные праздники и праздничные дни. Эти 
полномочия переданы ВНС. Уточнен порядок реализации кадровых 
полномочий Президента в части назначения Премьер-министра, Гене-
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рального прокурора, Председателя Комитета государственного контро-
ля, Председателя и членов Правления Национального банка. Решения по 
этим вопросам принимаются Президентом с предварительного согласия 
Палаты представителей или Совета Республики. Обновлены конститу-
ционные основания, порядок и последствия досрочного прекращения 
полномочий Президента. В случае вакансии должности Президента 
или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, 
предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения При-
сяги вновь избранным Президентом переходят к Председателю Совета 
Республики, а не к Премьер-министру Республики Беларусь. 

Системность и комплексность конституционных изменений обуслов-
лены закреплением в Основном Законе статуса ВНС как высшего пред-
ставительного органа народовластия Республики Беларусь. На ВНС воз-
лагаются конституционные функции, связанные с определением страте-
гических направлений развития общества и государства, обеспечением 
незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и 
гражданского согласия. Важно отметить, что ВНС для реализации воз-
ложенных на него конституционных функций принимает решения. Ре-
шения ВНС являются обязательными для исполнения и могут отменять 
правовые акты, иные решения государственных органов и должностных 
лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исклю-
чением актов судебных органов.

В Конституции обновлен срок полномочий Парламента. Вместо че-
тырех лет парламентарии будут осуществлять свои полномочия на про-
тяжении пяти лет. Изменится и количественный состав Совета Респуб-
лики. Членом Совета Республики пожизненно с его согласия является 
Президент, прекративший исполнение своих полномочий в связи с ис-
течением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его 
отставки. В соответствии с обновленной Конституцией палаты Парла-
мента собираются не на две, а на одну продолжительную сессию, кото-
рая открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний 
рабочий день июня следующего года. Полномочия палат Парламента 
уточнены с учетом корректировки конституционных положений о ста-
тусе Президента и ВНС. 

В результате обновления Конституции оптимизированы полномочия 
Правительства, уточнены особенности его взаимоотношений с Прези-
дентом и Парламентом. В соответствии с конституционными измене-
ниями на Премьер-министра возложена обязанность ежегодно инфор-
мировать ВНС о выполнении программ социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь.
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По вопросу совершенствования деятельности судов в обновленной 
Конституции содержатся положения, раскрывающие конституционный 
статус Верховного Суда как высшего судебного органа, который осу-
ществляет правосудие посредством гражданского, уголовного и иных 
форм судопроизводства, предусмотренных законом. Свое развитие по-
лучили положения Основного Закона, устанавливающие особенности 
статуса Конституционного Суда и порядка конституционного судопро-
изводства. Новацией национального законодательства стало закрепле-
ние права граждан обратиться в Конституционный Суд с жалобой на 
нарушение их конституционных прав и свобод в результате применения 
в конкретном деле неконституционных законов, если исчерпаны все 
другие средства судебной защиты.

Развитие правовой системы. В Концепции правовой политики Рес-
публики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь от 28 июня 2023 г. № 196, определены характерные черты правовой 
системы: конституционная идентичность; верховенство Конституции в 
системе законодательства и при формировании наднационального пра-
ва, в том числе в рамках интеграционных процессов, ее прямое действие 
на всей территории государства; наличие эффективных государствен-
ных институтов, защищающих интересы как всего белорусского народа, 
так и отдельных граждан. 

Таким образом, Конституция Республики Беларусь отражает слож-
ный путь самоопределения белорусского народа и конституционализа-
ции его суверенитета. Она характеризуется должной преемственностью, 
поскольку представляет собой подлинное выражение воли народа в его 
стремлении закрепить основополагающие ценности, учредить демокра-
тическое социальное правовое государство, основными принципами 
развития которого выступают суверенность, самобытность и уважение 
прав и свобод человека.

УДК 342

Е.В. Семашко

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция, Основ-
ной Закон) за весь период своего действия сохранила живую право-
вую материю, несмотря на экономические и политические изменения 
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государственно-правовой действительности, определенную инвер-
сию социального ландшафта. Сегодня этот ландшафт характеризуется 
усложнением структуры общества, усилением его сегментированности. 
Упрочиваются и разрастаются, как отмечают российские исследователи, 
тенденции контрмажоритаризма. В этой связи вызывает интерес прин-
цип инклюзивности или социальной инклюзии, который в Основном 
Законе не закреплен, но имеет важное значение для понимания концеп-
туальных основ современного конституционализма.

Под социальной инклюзией в широком смысле понимается процесс 
расширения возможностей участия всех людей в социальной жизни. 
В настоящее время в качестве инклюзивных рассматривают экономику, 
медицину, образование и другие сферы жизнедеятельности, в том числе 
государственное управление. Встречается также понятие инклюзивного 
позитивного права или инклюзивного правового позитивизма (Мэтью 
Крамер, Джулс Коулман и др.), который «возникает как теоретическая 
позиция, допускающая концептуальную возможность использования 
моральных критериев для определения действия и содержания права». 
Российский профессор А.Б. Дидикин, анализируя данную концепцию, 
отмечает, что она является ограниченной и незавершенной, направлен-
ной на решение лишь одного философско-правового вопроса – обосно-
вания необходимой связи между правом и моралью. 

Обоснование связи между моралью и правом не новая и не простая 
задача. Так же, как справедливость, мораль широко используется в ка-
честве материального источника права. В этом смысле инклюзивный 
позитивизм имеет весьма объективированные границы и понятность 
критериев оценки права. Равенство и недискриминационный характер 
нормы права – ключевые из них. 

С формально-юридической точки зрения равенство существует 
лишь как возможность, которая закреплена в нормах права. Равенство 
есть отвлеченное или формальное начало, во имя которого общий закон 
одинаково распространяется на всех. При этом фактическое свободное 
пользование правами ведет к неравному приобретению жизненных благ, 
что может отразиться негативно на социальном характере государства. 

Такое рассмотрение принципа равенства показывает, что формаль-
ное равенство и инклюзивность – это разные матрицы взаимодействия 
личности, общества и государства. Принцип равенства может вступать 
в определенные противоречия с принципами инклюзивности и спра-
ведливости, так как справедливым может признаваться именно нера-
венство. Чтобы соединить их и двигаться в направлении обеспечения 
баланса публичных и частных интересов, необходимо не только законо-
дательное признание равенства обязательным, но и признание и реали-
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зация принципа равных возможностей. Иными словами, юридическое 
равенство не только в правовом, но прежде всего в социальном государ-
стве выражается в том, что закон устанавливает общие для всех права, 
а также дополнительные средства реализации этих прав для отдельных 
категорий граждан, что соответствует принципам социальной инклюзии 
или инклюзивности.

Вместе с тем распространение инклюзивности, расширение исполь-
зования принципа инклюзивности может иметь не только положитель-
ные последствия. Даже наиболее развитый в разных системах законода-
тельства институт инклюзивного образования, как справедливо пишут 
Л.М. Волосникова, Г.З. Ефимова, Н.Н. Малофеев, О.В. Огороднова и 
другие, являясь одновременно инновацией, ресурсом и социальным бла-
гом, несет в себе серьезные проблемы и риски. Ученые предупреждают 
об опасности «немедленной тотальной инклюзии» и «безудержного 
восхваления ее прелестей». Оно рискогенно, как и любой вид иннова-
ционной деятельности, поскольку внедряется в условиях турбулентного 
процесса модернизации образования, ресурсных ограничений и соци-
альной неопределенности.

Более того, инклюзивность как парадигма конституционного разви-
тия может рассматриваться как беспредельная толерантность, которая 
в один ряд ставит «включение» во все общественные процессы и при-
нятие всеми не только инвалидов, но и иных субъектов социальных от-
ношений, имеющих особенности, в том числе представителей нетради-
ционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Так, 2 мая 2018 г. сенат Иллинойса принял законопроект, предписав 
начальным и средним школам использовать ЛГБТ-инклюзивные учеб-
ники, изучающие роль и вклад лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуа-
лов и трансгендеров в историю США. Изучая на уроках вклад в раз-
витие американского общества Нобелевского лауреата Джейн Аддамс, 
к примеру, дети будут узнавать, что, помимо занятий философией и со-
циологией, Аддамс была лесбиянкой. Цель принятия такого закона, по 
мнению разработчиков, – повысить сострадание и понимание, а также 
представить детям исторические примеры для подражания. 

Такие идеи белорусской национальной и конституционной идентич-
ности не соответствуют. Как известно, Конституция закрепляет тра-
диционные семейные ценности (трактовку брака как союза мужчины 
и женщины, необходимость заботы родителей о детях и детей о роди-
телях), содержание ст. 54 посвящено исторической памяти и патрио-
тизму («сохранении исторической памяти о героическом прошлом бе-
лорусского народа, патриотизм являются долгом каждого гражданина 
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Республики Беларусь»). Содержание разд. I и II Конституции фиксирует 
современные ценности, однако они также не выходят за пределы тра-
диционной этики. Так, ст. 21 провозглашает обеспечение прав и сво-
бод граждан Республики Беларусь в качестве высшей цели государства. 
Статья 32 посвящена гарантиям прав молодежи на духовное, нравствен-
ное и физическое развитие, создание условий для участия молодежи в 
общественной жизни. 

Фундаментальные исторические, политические и правовые ценно-
сти белорусского народа, как показало исследование, проведенное Бело-
русским институтом стратегических исследований, – это гражданствен-
ность, патриотизм, национально-государственное самосознание и са-
моуважение народа, его стремление развивать свою культуру, традиции; 
суверенитет, конституционный порядок и законность; национальный 
интерес, национальная безопасность, территориальная целостность, 
миролюбие; социальная справедливость и благосостояние; высокая сте-
пень этнонациональной, расовой, конфессиональной терпимости; бе-
режное отношение к природе и экологическое мышление. 

Во всем перечисленном нет противоречия с принципом социальной 
инклюзии. Однако анализ инклюзивности на предмет ее использования 
в качестве основы современного белорусского конституционализма по-
казал, что инклюзивность не является «категорическим императивом» 
или обязательной целью. Инклюзивность – это ценность высоко раз-
витого общества и государства, в котором данный принцип взаимо-
действия личности, общества и государства необходимо воспитывать, 
наполнив его содержание ценностями, которые соответствуют нацио-
нальной истории, национальному характеру белорусов. Инклюзивность 
не должна поощрять беспредельный индивидуализм и отсутствие со-
циальной ответственности каждого.

УДК 342.4

Р.А. Середа

С развитием информационных технологий и цифровых коммуника-
ционных средств стало очевидным, что существующие правовые и ор-
ганизационные инструменты регулирования общественных отношений 
уже не вполне соответствуют новой цифровой эпохе. В правовой среде 
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все больше внимания уделяется новым институтам информационно-
го общества: цифровым правам человека, электронному правосудию, 
электронному правительству. Кроме того, многими учеными разрабаты-
ваются доктринальные направления общей цифровой трансформации 
права. К ним относятся концепции машиночитаемого права, робоправа, 
а также правового регулирования в среде метавселенной.

На уровне правотворчества указанные тенденции находят отражение 
в правовом закреплении отдельных институтов цифровой среды. Так, 
в некоторых государствах уже можно встретить закрепление некоторых 
цифровых прав и свобод человека: право на доступ к сети Интернет, 
право на защиту персональных данных в цифровом пространстве, пра-
во собственности на объекты цифрового мира. В Республике Беларусь 
много внимания уделяется развитию цифровой экономики и интеграции 
криптовалют в национальную финансовую систему. 

Однако полагаем, что подобное фрагментарное регулирование циф-
ровой среды в самое ближайшее время станет недостаточным, посколь-
ку цифровые технологии приобретают более всеобъемлющий и меж-
отраслевой характер. По нашему мнению, данная тенденция неизбежно 
приведет к необходимости кодификации правовых норм, регулирующих 
отношения в цифровой среде. Кроме того, такой кодифицирующий пра-
вовой акт должен носить фундаментальный, определяющий характер, 
имеющий возможность адаптировать существующие конституционные 
принципы к условиям цифровой реальности и обеспечить эффективную 
защиту интересов государства, общества и граждан в контексте цифро-
вой трансформации. 

Следует отметить, что одним из важных шагов в рассматриваемом 
направлении был сделан в Российской Федерации, где одним из пунктов 
Стратегии развития российской отрасли связи до 2035 г. стало созда-
ние Цифрового кодекса для регулирования отношений в сфере связи и 
информационно-коммуникационных технологий. Данный кодекс дол-
жен установить единый для отрасли понятийный аппарат, унифициро-
вать подход к цифровой идентификации граждан. Кроме того, должно 
появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших 
данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения кото-
рых до сих пор не описаны законодательно.

В этом смысле позволим себе предположить о потенциальной воз-
можности создания Цифровой конституции (в контексте среды суще-
ствования общественных отношений, входящих в предмет регулирова-
ния), а также попытаться обрисовать ее возможную сущность, преиму-
щества и вызовы.
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Такая Цифровая конституция, на наш взгляд, должна стать набором 
принципов, норм и правил, регулирующих взаимодействие граждан, го-
сударства и общества в цифровой среде. Ее основная цель заключается в 
обеспечении надежности, безопасности и защите интересов всех субъек-
тов в условиях информационного общества, и прежде всего в интернет-
пространстве. Кроме того, Цифровая конституция будет предусматри-
вать установление и защиту основных прав граждан в информационном 
пространстве, регулирование отношений в сфере цифровой экономики 
и гарантирование доступа к информационным ресурсам.

Таким образом, можно определить следующие сферы регулирования 
Цифровой конституции:

1. Регулирование доступности интернета. Одним из ключевых пред-
метов регулирования Цифровой конституции является регулирование 
доступа граждан к сети Интернет, которая стала неотъемлемой частью 
нашей жизни, предоставляя доступ к информации, коммуникации и 
различным сервисам. Цифровая конституция должна заложить основы 
регулирования использования интернет-среды, реализовать  принцип 
равенства и доступности услуг по предоставлению интернет-доступа 
для всех граждан, включая отдаленные и малонаселенные регионы. 
При этом должны быть предусмотрены гарантии от неправомерного ис-
пользования цифрового пространства и условия ограничения доступа в 
интернет.

2. Защита личных данных граждан. С увеличением объемов сбора 
и хранения личной информации в цифровом мире обеспечение защиты 
персональных данных становится все более важным. Цифровая консти-
туция должна определить правила обработки, использования и хране-
ния личных данных в соответствии с принципами прозрачности, конфи-
денциальности и контроля граждан над своими данными.

3. Цифровая безопасность. Учитывая рост числа киберугроз и кибер-
преступлений, неотъемлемым условием становится создание Цифровой 
конституции, как результат – более эффективное обеспечение цифровой 
безопасности. Это включает в себя принятие мер по предотвращению 
кибератак, защите от несанкционированного доступа к данным и укре-
плению киберзащиты на уровне государства, организаций и граждан.

4. Цифровое образование. Быстрый технологический прогресс тре-
бует от граждан навыков работы с информационными технологиями. 
Цифровая конституция должна обеспечивать интеграцию цифрового 
образования в образовательную систему, чтобы граждане могли разви-
вать навыки, необходимые для использования цифровых технологий, 
а также для адаптации к быстро меняющемуся цифровому миру.
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5. Цифровая экономика. Цифровая конституция должна учитывать 
важность развития цифровой экономики и создания благоприятной сре-
ды для цифровых инноваций и технологий. Она должна способствовать 
развитию электронной торговли, электронного правительства, интегра-
ции электронных криптовалют и других аспектов цифровой экономики.

Однако внедрение Цифровой конституции сталкивается с рядом 
вызовов. Во-первых, в условиях быстрого развития технологий и не-
прерывного изменения цифровой среды система защиты персональных 
данных должна быть устойчивой и гибкой. Это требует постоянного 
обновления норм и правил, а также дальнейшего совершенствования 
кибербезопасности.

Во-вторых, Цифровая конституция должна учитывать границы между 
свободой выражения и борьбой с незаконным и экстремистским контен-
том в интернете. С одной стороны, необходимо гарантировать свободу 
выражения и информационную открытость, а с другой – предотвращать 
распространение незаконной информации и угроз кибербезопасности.

В-третьих, неравенство доступа к интернету и цифровым техноло-
гиям является острой проблемой, особенно в развивающихся странах 
и уязвимых слоях населения. Цифровая конституция должна предусма-
тривать меры для устранения этого неравенства и обеспечения доступ-
ности цифровых ресурсов для всех граждан.

В целом Цифровая конституция будет представлять собой важный 
инструмент, обеспечивающий защиту интересов граждан и общества 
в эпоху цифровой трансформации. Она должна способствовать разви-
тию цифровых навыков, обеспечению доступа к информации и защите 
персональных данных. Однако для эффективной реализации Цифровой 
конституции необходимо учитывать вызовы, связанные с кибербезопас-
ностью, свободой выражения и доступом к технологиям. Твердо убеж-
дены, что только тогда Цифровая конституция сможет стать фундамен-
том для устойчивого и прогрессивного цифрового общества.

УДК 342

П.В. Соловьёв

Цифровизация изменяет привычные общественные отношения 
(цифровизация экономики, цифровизация отношений в сфере оборота 
персональных данных, цифровизация средств массовой информации 
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и др.) и является катализатором появления совершенно новых, ранее не 
существовавших типов связей между членами общества (использование 
систем искусственного интеллекта, взаимодействие в метавселенных 
и др.). В этой связи можно говорить и об изменении субъектного состава 
общественных отношений в условиях цифровизации, что, разумеется, 
ставит вопрос о возможной трансформации представлений о субъектах 
правовых отношений.

Как представляется, преждевременно ожидать глобальных изме-
нений в блоке физических лиц, например, нет оснований говорить о 
формировании концепта цифровой личности или скором наделении 
правоспособностью человекоподобных роботов с необходимостью в 
нормативных правовых актах вводить градацию антропоморфный и не-
антропоморфный робот и т. д.

Однако уже можно говорить о формировании такой правовой кате-
гории, как «электронное юридическое лицо». Категория электронного 
юридического лица на современном этапе развития общества может 
предполагать собой переход юридического лица из физической оболоч-
ки в электронную. Например, место нахождения юридического лица из 
физического адреса (населенный пункт, улица, дом, помещение и т. п.) 
может быть заменено на электронные реквизиты – доменное имя, e-mail, 
никнейм в социальных сетях и др. Такие реквизиты могли бы считаться 
надлежащим каналом взаимодействия с этим юридическим лицом при 
обеспечении интересов работников, контрагентов, государства при осу-
ществлении контрольно-надзорных функций.

Например, ряд видов экономической деятельности не предполага-
ют наличие производственных помещений или офисов. Электронное 
юридическое лицо как наниматель в трудовых отношениях гармонич-
но встраивается в систему правового регулирования труда работников, 
выполняющих дистанционную работу, т. е. когда работник выполняет 
работу вне места нахождения нанимателя с использованием для вы-
полнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем 
информационно-коммуникационных технологий.

Политические партии и общественные объединения соответственно 
могут трансформировать в цифровые политические партии и цифровые 
общественные объединения. Так, можно говорить, что цифровая поли-
тическая партия – это общественное объединение людей в цифровом 
пространстве, которые преследуют политические цели, в том числе по-
средством участия в выборах, при этом выявление и выражение полити-
ческой воли граждан осуществляется различными цифровыми инстру-
ментами (например, принятие решения съезда партии голосованием на 
интернет-платформе).
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Цифровизация субъектов правовых отношений касается также го-
сударственных органов и учреждений. Речь может идти о расширении 
электронного представительства государственных органов и учрежде-
ний в цифровой среде. Государственный орган может быть частично из 
физической оболочки (почтовый адрес, номера стационарных телефо-
нов, график личного приема) перенесен в цифровую среду (доменное 
имя, e-mail, аккаунты в социальных сетях, в том числе для индивидуаль-
ных обращений). Это предполагает экономию средств на содержание 
государственного органа (учреждения) и должно способствовать мини-
мизации коррупционных проявлений.

В свою очередь, в рамках цифровой трансформации государствен-
ных органов и учреждений речь может идти о создании цифровых долж-
ностных лиц для осуществления определенных функций государства 
посредством систем искусственного интеллекта. Например, рассмотре-
ние обращений граждан, осуществление административных процедур, 
привлечение к административной ответственности. В определенной 
степени это не потребует пересмотра парадигмы о субъектах права, так 
как можно вести речь не о признании искусственного интеллекта субъ-
ектом права, а только лишь о признании его инструментом осуществле-
ния государственных функций. Правоотношения также будут возникать 
между государством и гражданами (или юридическими лицами).

Трансформация общественных отношений в условиях цифровиза-
ции также предполагает отражение этих изменений в законодательных 
перечнях прав и обязанностей участников правовых отношений. В силу 
разнообразного влияния цифровых технологий на общественные от-
ношения возникает необходимость как изменения существующих прав 
и обязанностей, так и закрепления новых. В настоящее время в юри-
дической науке активно ведется дискуссия о формировании цифровых 
прав человека. В.Д. Зорькин говорит о том, что цифровые права че-
ловека – это конкретизация универсальных прав человека в условиях 
цифровой трансформации (гражданских, политических, экономических 
и др.), в свою очередь, М.С. Абламейко допускает признание цифровых 
прав в качестве самостоятельной группы прав, в которую могут быть 
включены: право на доступ к информации и доступ к информационно-
коммуникационным средствам и технологиям; право на доступ в ин-
тернет; право на защиту частной жизни и персональных данных; иму-
щественные права в цифровом имущественном обороте; приоритет 
сохранения и развития человека в контексте создания искусственного 
интеллекта и др. 
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Однако уже сейчас можно говорить о необходимости включения в 
отдельные нормативные правовые акты прав и обязанностей, обуслов-
ленных цифровизацией общественных отношений. В частности, приме-
нительно к такому элементу цифровизации, как искусственный интел-
лект, можно говорить о формировании следующего общего списка но-
вых прав и обязанностей субъектов правовых отношений, подлежащих 
отражению, например, в трудовом и банковском законодательстве:

право физического лица знать о том, что он взаимодействует с систе-
мой искусственного интеллекта при реализации своих прав и обязанно-
стей (например, при прохождении собеседования при приеме на работу 
или при прохождении аттестации у нанимателя, при обращении в банки 
и небанковские кредитно-финансовые организации, при рассмотрении 
обращения и др.);

право физического лица на рассмотрение обращения или дела чело-
веком, а не системой искусственного интеллекта при реализации сво-
их прав и обязанностей (например, при принятии решения об отказе в 
приеме на работу, определении работника подлежащего сокращению; 
при принятии банком или небанковской кредитно-финансовой органи-
зацией решения об отказе в предоставлении услуги и др.);

обязанность физического лица владеть навыками безопасного ис-
пользования цифровых технологий в целях защиты интересов других 
лиц и др.

Изменение подходов к формированию перечня прав и обязанностей 
субъектов правоотношений в условиях цифровизации обусловлен тем, 
что здесь возникает новая группа отношений, подлежащих правовому 
регулированию. Так, право физического лица знать о том, что он взаи-
модействует с системой искусственного интеллекта и право физическо-
го лица на рассмотрение его вопроса человеком, а не системой искус-
ственного интеллекта направлено на преодоление риска небезопасности 
искусственного интеллекта и возможной дегуманизации права.

Таким образом, цифровизация обусловливает переход к принци-
пиально новому стилю правотворческого мышления, призванного со-
хранить ценность права в условиях цифровой революции, но при этом 
устранить «правовой вакуум» в вопросах цифровизации общественных 
отношений. Это возможно в первую очередь через трансформацию по-
ложений о субъектах правовых отношений, их правах и обязанностях. 
Однако внедрение цифровых элементов в право требует одновременной 
выработки гарантий обеспечения прав, свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц в условиях «цифрового обновления» субъ-
ектного состава правовых отношений.
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УДК 342.4(091)(476) 

И.А. Сороковик

Государство и право тесно связаны между собой: не может быть права 
без государства, как и государства без права. Развитие государства влечет 
за собой и развитие права. Однако последнее не пассивно: оно, в свою 
очередь, влияет на развитие государства. Развивается оно, как правило, 
эволюционно, вобрав в себя все то лучшее, что было накоплено ранее.

Вся история белорусской государственности и права свидетельству-
ет об этом, что хорошо подтверждают нормы конституционного права 
Статутов Великого Княжества Литовского (ВКЛ) 1529, 1566 и 1588 гг. 
Уже Статут ВКЛ 1529 г. законодательно закрепил основы общественно-
го и государственного устройства, порядок образования, состав и ком-
петенции некоторых государственных и судебных институтов, правовое 
положение социальных слоев общества. Оглашался порядок, согласно 
которому «вси подданые наши, так вбогие, якое и богатые, которого 
роду колве або стану были бы, ровно а одностайным писаным правом 
мають сужоны быти» (разд. I, ст. 12). Следовательно, законодательно 
закреплялся принцип единого права для всех граждан государства, не-
зависимо от их социального положения.

Статут ВКЛ 1529 г. содержал и другие конституционные нормы пра-
ва, в том числе, ограничение властных полномочий монарха в пользу 
панов-рады, необходимость сохранять территориальную целостность 
государства, не раздавать государственные должности чужеземцам, обя-
занность каждого защищать страну, охранять правопорядок в государ-
стве, не лишать должности и имущества без суда и др. 

Особое внимание уделялось нормам, которые обеспечивали свободы 
и права шляхты. Великий князь обязывался «простых людей над шлях-
ту не маеть повышати» (разд. III, ст. 10), обеспечивать их право соб-
ственности на землю. Статут ВКЛ 1529 г. регламентирует имуществен-
ные правоотношения, вопросы наследства и опеки, заботится о правах 
женщин, в том числе и об их имущественном обеспечении, декларирует 
право женщин свободно выходить замуж и др.

Отмечая позитивные нормы конституционного права этого Статута, 
следует согласиться с Т.И. Довнор о том, что не все его положения стали 
правоприменительными, закрепленные в нем прогрессивные для своего 
времени положения, идеи и принципы были в определенной степени 
программными, «ориентированными не на настоящее, а на будущее».
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Второй Статут ВКЛ 1566 г., по заключению И.И. Лаппо, из всех трех 
занимал центральное место. «Он переработал основные законы Статута 
1529 г., передал их в Статут третий, не внеся в них никаких существен-
ных изменений. Идея шляхетского «народа» и его сословного государ-
ства, получившая развитие и утверждение в основных законах Статута 
1566 г., сохранена и закреплена в третьем Статуте», – отмечал он.

Статут ВКЛ 1566 г. ввел ряд новаций. Среди них – отделение судебной 
власти от исполнительной, новое административно-территориальное 
деление, закрепление норм аграрной реформы. В частности, законода-
тельно закреплена норма об ограничении верховной власти монарха, 
которое по Статуту ВКЛ 1529 г. принадлежало только панам-рады как 
государственному совету и органу панского класса, по Статуту ВКЛ 
1566 г. перешло к вальному двухпалатному Сейму, в котором с реша-
ющим голосом стали обязательно участвовать представители уездной 
шляхты. С этого времени без Сейма великий князь и паны-рады не име-
ли права начинать войну, вводить новые налоги, принимать новые нор-
мативные правовые акты (разд. II, ст. 2; разд. III, ст. 12).

Виленский привилей 1565 г., как составная часть этого Статута, уза-
конил деятельность воеводских и уездных сеймиков, в которых должны 
были принимать участие все лица «народу шляхецкага i стану рыцерска-
га, где в котором повете оселость маеть». Определил их компетенцию.

В нормах статутов ВКЛ наблюдается тенденция отделения судебной 
власти от исполнительной на основе положений Бельского привилея 
1564 г.; регламентировалась деятельность земских судов. В каждом уезде 
шляхта должна была выбирать в его состав по четыре кандидата на долж-
ность судьи, подсудка и писаря, а затем великий князь из двенадцати кан-
дидатов назначал четыре на эти должности пожизненно (разд. IV, ст. 1).

Третий Статут ВКЛ 1588 г. характерен прежде всего тем, что он зако-
нодательно оформил сохранение ВКЛ как суверенного государства вопре-
ки нормам Акта Люблинской унии1569 г. У него не было ни одной нормы, 
которая бы могла быть использована в ущерб государственной самостоя-
тельности Княжества. Нормы конституционного права из Статута ВКЛ 
1566 г. полностью были перенесены в Статут ВКЛ 1588 г., как будто и не 
существовало Люблинской унии. Более того, он обязывал правительство 
вернуть отлученные от Княжества территории, запретил назначать на го-
сударственные должности и наделять землей «чужеземцев и загранични-
ков», в том числе и поляков; сохранил обособленность государственных 
учреждений, армии, законодательства, экономики и финансов.

Следовательно, как видно даже из приведенного материала, в Ста-
тутах ВКЛ прослеживается определенная преемственность норм кон-
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ституционного права. В то же время в каждом последующем  имеются 
правовые новации.

Последующий исторический период характеризуется дискретно-
стью развития конституционного права. Оно вновь начинает разви-
ваться в связи с национальной формой белорусской государственности 
на советской основе, о чем свидетельствуют Конституции БССР 1919, 
1927, 1937 и 1978 гг. В их основе являлись Конституции РСФСР 1918 и 
1925 гг., а также Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг.

В связи с этим представляют интерес некоторые нормы проекта Кон-
ституции СССР 1964 г. Они, в определенной мере, были использованы в 
Конституции СССР 1977 г. и Конституции Республики Беларусь 1994 г. 
Так, по проекту Конституции СССР 1964 г. раздел первый значился 
«Общественный и государственный строй», Конституции СССР 1977 г. – 
«Основы общественного строя и политики СССР», Конституции Респуб-
лики Беларусь 1994 г. – «Основы конституционного строя». Второй раздел 
был обозначен соответственно: «Государство и личность», «Личность, 
общество и государство», «Личность, общество, государство». 

Как видно из этого перечня, если советские конституции на первое 
место ставили интересы государства, затем общества, а потом лично-
сти, то Конституция Республики Беларусь впервые обращает внимание 
прежде всего на личность, потом общество, а затем государство. И это 
не простая перестановка слов, а принципиальная позиция суверенного 
государства, которая поясняется ст. 2: «Человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью общества и го-
сударства». Здесь же прописана взаимозависимость, ответственность 
государства и гражданина и наоборот: «Государство ответственно перед 
гражданином за создание условий для свободного и достойного разви-
тия личности». Однако и «гражданин ответственен перед государством 
за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 
Конституцией». Следует отметить, что в проекте Конституции СССР 
1964 г. имелись такие понятия, как «народовластие», «прямое, непо-
средственное народное правление», «всенародное обсуждение», «рефе-
рендум», «народное собрание» и другие, которые в той или иной мере 
использованы в Конституции Республики Беларусь.

Советские конституции явились одной из основ для развития кон-
ституционного права Республики Беларусь. В Конституции суверенной 
Беларуси 1994 г. появились такие новые новации, как институт Прези-
дента; Конституционного Суда; многообразие политических институ-
тов, идеологий и мнений; разделение государственной власти на законо-
дательную, исполнительную и судебную и иные положения.
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Можно привести и другие примеры, характеризующие преемствен-
ность в развитии норм и положений конституционного права. В то же 
время явно наблюдаются новации в конституционном праве как отраже-
ние развития новых современных общественных отношений в обществе 
и государстве. Это хорошо видно на примере Конституции Республики 
Беларусь с изменениями и дополнениями, выносимыми на референдум 
27 февраля 2022 г.

УДК 342.417

О.Г. Станкевич

В Республике Беларусь остается актуальным запрос на дальнейшее 
продвижение идей конституционной экономики – научно-практического 
направления, основаного на идее о том, что конституционные принци-
пы и институты имеют высшую ценность и должны учитываться всеми 
субъектами экономических отношений, нормотворческими органами, 
правоприменителями.

Ключевые концепты конституционной экономики, сформулирован-
ные российскими учеными, восприняты отечественной конституционно-
правовой практикой и поддерживаются юридической наукой. И хотя 
белорусская доктрина конституционного права не демонстрирует по-
следовательности и единства в раскрытии сущности конституционной 
экономики, конституционно-правовая практика вносит в этот вопрос 
относительную определенность. В Решении Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 25 января 2011 г. № Р 565/2011 «О состоянии 
конституционной законности в Республике Беларусь в 2010 году» гово-
рится о том, что «…посредством выражения своих правовых позиций 
Конституционный Суд ориентирует законодателя, иные государствен-
ные органы на формирование конституционной экономики, имея в виду 
такое правовое регулирование отношений в экономической сфере, кото-
рое способно обеспечить достижение и защиту конституционных цен-
ностей и целей».

Развитие конституционной экономики представляется трехуровне-
вым: 1) теоретический уровень (конституционная экономика как на-
учное направление); 2) нормативный (как основанное на Конституции 
правовое регулирование экономических отношений); 3) практический 
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(реальные правоотношения в сфере экономики в контексте претворения 
в жизнь соответствующих конституционных идей). При этом можно 
рассматривать конституционную экономику в статике (как конститу-
ционный идеал экономической системы) и в динамике (с точки зрения 
конституционализации экономических отношений). К статическому со-
стоянию конституционной экономики, полагаем, можно отнести и фор-
мирование ее теоретической модели. 

Как на теоретическом, так и на нормативном уровнях конституци-
онная экономика рассматривается как неотъемлемая составляющая со-
циального правового государства, осмысление перспектив построения 
которого в данном контексте требует, как отмечает А.А. Фомин, опреде-
ления возможностей обеспечения каждому человеку достойного суще-
ствования. Общеизвестно, что именно человека поставил в центр кон-
ституционной экономики Джеймс Бьюкенен, который начал дискуссию 
о ее сущности и на разработки которого опираются видные российские 
представители данного направления. Концептуальное положение о том, 
что конституционная экономика является важнейшей составляющей со-
циального правового государства, положил в основу целого ряда своих 
правовых позиций Конституционный Суд Республики Беларусь.

Белорусская конституционная реформа 2022 г. актуализировала цели 
государственной правовой политики в том числе и в сфере экономиче-
ского развития. И основным конституционным достижением, в котором 
кроется неограниченный регуляторный потенциал, способный решить 
многие проблемы конституционной экономики, является новая норма 
ст. 21 Конституции Республики Беларусь о социальной ответственности. 
Закрепление конституционного принципа социальной ответственности 
каждого многократно усилило конституционные основы непрерывного 
совершенствования социальной функции государства и достижения це-
лей устойчивого развития. 

Социальная ответственность в перспективе может стать духовным 
ядром экономико-правовых преобразований, динамичного прогрессив-
ного развития конституционной экономики на практическом уровне, 
поскольку она (социальная ответственность) подразумевает осознанное, 
добровольное и самостоятельное, без каких-либо принуждений из вне, 
увеличение меры свободы и возложение на себя субъектами конституци-
онных правоотношений (в том числе субъектами хозяйствования) боль-
шего круга обязанностей при сохранении или ограничении объема пре-
доставляемых ей социумом прав в процессе жизнедеятельности во имя 
развития общества и государства, а также собственного благополучия. 

Значимым шагом в деле дальнейшего развития конституционной 
экономики стало принятие Концепции правовой политики Республики 
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Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
28 июня 2023 г. № 196. В данном правовом акте в качестве идеологи-
ческих императивов правовой политики на современном этапе закре-
плены, наряду с иными, такие важнейшие положения, которые должны 
оказать развивающее воздействие и на конституционную экономику, 
как социальная справедливость, баланс прав и обязанностей человека 
и гражданина, социальная ответственность каждого; благосостояние; 
устойчивое развитие. Так, в частности, благосостояние  рассматрива-
ется в указанной выше концепции не только с точки зрения проведения 
эффективной социальной политики и обеспечения населения необходи-
мыми для жизни и полноценного развития материальными, социальны-
ми, духовными и другими благами, но и с позиций создания ценностей 
за счет посильного вклада каждого индивида в развитие государства и 
общества, их справедливого распределения, а также минимизации со-
циального иждивенчества, стимулирования занятости и вовлечения тру-
доспособного населения в экономическую деятельность.

Одной из проблем применения принципа социальной ответственно-
сти является многоплановый характер соответствующего социального 
явления, который объективно предопределяет разнообразие взглядов и 
позиций относительно его понимания. Во имя реализации важнейшей 
конституционной идеи, полагаем, необходимо с учетом положений 
Концепции правовой политики Республики Беларусь продолжить рас-
крывать глубокий конституционный смысл социальной ответственно-
сти и на этой основе последовательно формировать и развивать новый 
чрезвычайно востребованный тип взаимоотношений между индивидом, 
обществом и государством. 

Для решения данной сложнейшей задачи необходим тщательный 
анализ не только всех тех подходов к пониманию социальной ответ-
ственности, которые предлагают нам наука, международные докумен-
ты, законодательство зарубежных стран, но и обобщение и системати-
зация богатого национального правового опыта отражения различных 
существенных признаков этого явления. 

Одним из вариантов решения проблемы определенности конституци-
онного принципа социальной ответственности может стать официальное 
толкование соответствующей нормы Конституции Конституционным 
Судом Республики Беларусь. Соответствующее право Конституционно-
го Суда предусмотрено обновленной Конституцией, а законодательный 
механизм его реализации установлен Законом Респуб лики Беларусь от 
8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном судопроизводстве». Кон-
ституционный Суд как авторитетный орган, осуществляющий правовую 
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охрану Конституции и обладающий необходимым научно-практическим 
потенциалом для раскрытия сущностного содержания конституционных 
положений, официальным толкованием части третьей ст. 21 Конститу-
ции Республики Беларусь может внести определенность в понимание 
принципа социальной ответственности в целях его правильного и еди-
нообразного применения. Соответствующее заключение о толковании 
Конституции  Республики Беларусь будет иметь обязательный характер 
для всех государственных органов, других организаций, должностных 
лиц и иных граждан.

УДК 342.8

И.А. Толкач

Стремительное формирование современного технологического 
уклада жизни общества, сопряженное с использованием результатов 
науч но-технического прогресса и внедрением цифровых технологий, 
существенным образом влияет на происходящие экономические, соци-
альные, политические и иные процессы и определяет векторы дальней-
шего развития. 

Применяемые в самых разнообразных областях человеческой дея-
тельности передовые информационные технологии создали техноло-
гический базис для формирования принципиально новой среды, тре-
бующей не только пересмотра подходов к правовому регулированию 
многих сфер жизнедеятельности общества, но и создания системы за-
конодательных актов, регламентирующих разработку и функциониро-
вание крупных информационных систем. 

Любая сфера деятельности общества сопряжена с генерацией, об-
работкой и хранением информации. Выборы – не исключение. Исполь-
зование информационных технологий в избирательном процессе на 
разных его стадиях широко практикуется в мире. Несмотря на то что в 
Республике Беларусь на сегодня элементы автоматизации электораль-
ных процедур применяются очень ограниченно, очевидно, что назрела 
необходимость системной автоматизации процессов подготовки и про-
ведения выборов и референдумов, что позволит оптимизировать нагруз-
ку на организаторов кампаний, сократить финансовые затраты, а также 
повысить качество информационного обеспечения. 
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Для комплексного решения технологических задач, связанных с ор-
ганизацией избирательных процессов на современном уровне, в соот-
ветствии с положениями Директивы Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного ап-
парата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населе-
ния», Указа Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 годы», постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 «О Государствен-
ной программе „Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 годы» 
целесообразно разработать и внедрить соответствующую автоматизи-
рованную систему с учетом международного опыта в сфере автоматиза-
ции избирательных процессов, анализа современных мировых тенден-
ций функционирования и развития аналогичных систем, технической 
оснащенности рабочих мест организаторов выборов.

Целью разработки такой системы должна стать комплексная авто-
матизация избирательного процесса на всех его стадиях при условии, 
с одной стороны, эффективности информационно-коммуникационных 
решений, а с другой – безопасности их использования.

Результатом комплексного подхода к разработке и реализации про-
екта по внедрению в деятельность избирательных комиссий передовых 
информационных технологий должно стать обеспечение:

предоставления данных и сервисов в цифровом виде в соответствии 
с прогрессирующими потребностями современного общества и суще-
ственное сокращение бумажного документооборота;

эксплуатации и развития инфраструктуры электронного правитель-
ства, а также создание системы управления данными, в том числе их 
сбора, хранения, обработки и распространения.

Социальный эффект будет достигнут за счет повышения прозрачно-
сти избирательного процесса и, как следствие, повышения доверия на-
селения к избирательной системе и избираемым органам власти.

Актуальность совершенствования конституционно-правового регу-
лирования использования информационных технологий в избиратель-
ном процессе в Республике Беларусь обосновывается также необходи-
мостью выработки наиболее оптимальных подходов к новым формам 
реализации избирательных действий при организации и проведении вы-
боров, а также к совершенствованию национального законодательства в 
указанной сфере.

По нашему мнению, для принятия решений в этой области требу-
ется проведение научных исследований в организационной и правовой 
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сферах. Необходимы разработка понятийно-категориального аппарата, 
проработка концепции использования информационных технологий 
на разных этапах избирательных кампаний, а также модели автомати-
зации взаимодействия Центральной избирательной комиссии с други-
ми государственными органами и организациями. Сформулированные 
теоретико-прикладные модели позволят законодательно регламентиро-
вать использование современных технологий в электоральном процессе 
посредством издания нормативных правовых актов различного уровня.

На наш взгляд, для правового регулирования эксплуатации системы 
потребуется принятие соответствующего закона, а также корректиров-
ка Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных нормативных 
правовых актов.

Для разработки проекта указанного закона требуется, во-первых, 
изучение международного правового опыта регламентирования исполь-
зования информационных технологий в избирательном процессе. Здесь 
наибольший интерес представляет опыт Российской Федерации, в том 
числе федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации „Выборы“». Внимания заслуживают также разработки Кыр-
гызской Республики, Республики Корея, других государств. Во-вторых, 
необходимо провести глубокий анализ законодательства Республики Бе-
ларусь. В частности, Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 
«О защите персональных данных» предъявляет серьезные требования к 
системам, в которых обрабатывается персональная информация граж-
дан. Одна из основных задач при внедрении программных продуктов – 
это комплексное обеспечение безопасности, поэтому обязательным бу-
дет и анализ соответствующих нормативных правовых актов.

Поскольку планируемая к созданию система затрагивает все этапы 
электорального процесса, то целый блок изменений потребуется вно-
сить и в избирательное законодательство нашей страны. Неизбежно 
будут скорректированы нормы, регламентирующие формирование и 
функционирование избирательных комиссий, выдвижения и регистра-
ции кандидатов, составления и уточнения списков избирателей, уста-
новления результатов голосования и подведения итогов выборов. Фор-
мулирование этих положений также требует глубокого исследования.

Могут потребоваться изменения и правовых актов, регламентирую-
щих функционирование и эксплуатацию государственных информаци-
онных систем (ГИС «Регистр населения», Единый портал электронных 
услуг, систем Национального кадастрового агентства и др.) и работу с 
персональными данными граждан.
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Таким образом, необходимость внедрения цифровых технологий 
в избирательный процесс очевидна, при этом круг задач для данного 
междисциплинарного исследования довольно широк, работа в этом на-
правлении требует глубокого понимания информационных технологий 
и правового обеспечения их использования.

УДК 342.417(476)

А.А. Трипузова

Конкуренция, являясь неотъемлемой частью экономических отно-
шений, представляет собой важную сферу конституционного регулиро-
вания, хотя в Основном Законе термин «конкуренция» и не закреплен. 

Конституция Республики Беларусь определяет правовые основы ре-
гулирования конкуренции, ее защиты и развития, в том числе в условиях 
цифровизации, гарантируя, что государство обеспечивает равные условия 
для развития всех форм собственности, равные права для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, защиту 
экономических, иных прав и свобод; осуществляет регулирование эконо-
мической деятельности в интересах человека и общества (ст. 13). 

В условиях цифровизации конституционные экономические права 
приобретают свои «цифровые особенности», меняются механизмы и 
способы их реализации, усложняются конкурентные отношения, что 
требует совершенствования конституционно-правового регулирования 
конкуренции и адаптации к цифровым инновациям антимонопольного 
законодательства, прежде всего Закона Республики Беларусь от 12 дека-
бря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельно-
сти и развитии конкуренции» (в редакции от 8 января 2018 г.).

Подчеркнем, что Конституционный Суд Республики Беларусь еще 
в Послании «О состоянии конституционной законности в Республике 
Беларусь в 2020 г.» указал на необходимость своевременного законода-
тельного регулирования цифровых правоотношений. 

Отметим, что с 1 сентября 2023 г. в Российской Федерации вступил 
в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 301-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О защите конкуренции“», положения 
которого направлены на пресечение злоупотреблений доминирующим 
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положением владельцами цифровых платформ. Закон устанавливает 
антимонопольное ограничение деятельности последних, в связи с чем 
определяет понятия «цифровая платформа» и «сетевой эффект». 

Проектом новой Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Безопасности Респуб-
лики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1, развитие цифровых технологий 
и регулируемой цифровой трансформации экономики отнесено к чис-
лу основных национальных интересов в экономической сфере (п. 10). 
В свою очередь, развитие конкуренции и эффективного антимонополь-
ного регулирования определено в качестве инструмента структурной 
перестройки экономики, признанной одной из ключевых мер обеспе-
чения нейтрализации внутренних источников угроз национальной без-
опасности в экономической сфере (п. 54).

Однако при очевидном преимуществе применения в экономике циф-
ровых технологий остается нерешенным на законодательном уровне 
ряд проблем, которые не позволяют в полной мере получить положи-
тельные эффекты и управлять рисками цифровой экономики. В числе 
таких проблем следующие:

1. Отсутствие четких правовых норм для регулирования цифровых 
рынков, сложности в определении пределов правового регулирования 
новых форм предпринимательства и конкурентных отношений, возни-
кающих в результате цифровой трансформации. Традиционные методы 
регулирования экономической деятельности и существующие право-
вые нормы не всегда охватывают новые формы бизнеса и конкуренции, 
появившиеся в связи с внедрением цифровых технологий, в частности, 
создание цифровых платформ для торговли товарами, в том числе быв-
шими в употреблении.

2. Монополизация цифровых рынков, ограничительные цифровые 
практики. Создание цифровых рынков наряду с преимуществами вле-
чет угрозу монополизации в результате действия «цифровых картелей», 
сговоров на торгах с помощью аукционных роботов, использования 
«сетевых эффектов» и др. Появление организаций с рыночной властью, 
основанной на владении цифровыми глобальными платформами, по-
зволяющими приобретать огромное влияние в цифровой среде, может 
привести к ограничению конкуренции. 

3. Ограничение доступа к данным и технологиям в цифровом простран-
стве. Крупные цифровые платформы могут злоупотреблять своим домини-
рующим положением, ограничивая доступ к технологиям или релевантным 
для конкуренции данным, что ущемляет конкуренцию на рынке.

4. Проблемы определения доминирующих позиций, злоупотребления 
доминирующим положением и других монополистических практик в 
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цифровой среде. Географические границы цифрового рынка размыты и 
традиционные способы анализа рынка, определения доминирующих по-
зиций на нем и экономической концентрации уже недостаточны для ана-
лиза и оценки влияния на рынок субъектов хозяйствования, преобладаю-
щих в цифровой среде. Многие компании в сфере цифровой экономики 
имеют доминирующее положение и нередко злоупотребляют им, но не 
всегда это можно однозначно классифицировать как монополистическая 
деятельность в соответствии с действующим законодательством. 

5. Недостаточность антимонопольных мер для защиты конкуренции, 
а также механизмов контроля за распространением недостоверной ин-
формации в цифровом пространстве. В условиях цифровизации возни-
кают новые угрозы для добросовестной конкуренции и интересов по-
требителей, связанные с распространением недостоверной информации 
и манипулированием рынком.

6. Недостаточность правовых механизмов защиты конституцион-
ных прав, законных интересов и персональных данных потребителей 
в цифровом пространстве. Новые цифровые технологии могут вести не 
только к снижению цен и расширению ассортимента товара, но и к ро-
сту цен, ухудшению качества товара, а также к снижению возможности 
выбора для потребителей. Формирование индивидуальных предпочте-
ний потребителя, навязывание продавцом товаров покупателям за счет 
использования цифрового адресного маркетинга и персональных дан-
ных потребителей способно ограничить конкуренцию, а также создать 
«цифровую клетку» для потребителей.

Решение обозначенных проблем видится основными направлениями 
совершенствования конституционно-правового регулирования конку-
ренции в условиях цифровизации и будет в целом способствовать обес-
печению регулируемой цифровой трансформации экономики в интере-
сах всех участников рынка.

Таким образом, совершенствование конституционно-правового ре-
гулирования конкуренции в условиях цифровой экономики представля-
ет собой важную и достаточно сложную задачу. Цифровизация обще-
ственных отношений в сфере экономики приводит к появлению новых 
форм конкуренции и монополистических практик, что требует более 
полного раскрытия потенциала Конституции Республики Беларусь в 
данной сфере с целью предупреждения и пресечения монополистиче-
ской деятельности на цифровых рынках, адаптации антимонопольного 
и отраслевого законодательства к цифровым инновациям. Основные на-
правления совершенствования законодательства должны быть связаны с 
установлением четких правил для предотвращения и пресечения моно-
полистической деятельности в условиях цифровизации, защиты данных 
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потребителей и обеспечения равного доступа к цифровым ресурсам 
для всех участников рынка. Важно также создание механизмов, способ-
ствующих развитию конкуренции и инноваций в цифровой экономике, 
правовых гарантий и условий доступа к цифровым инфраструктурам. 
При этом необходимо, чтобы все такие изменения законодательства, 
учитывающие особенности цифровизации, равно как и антимонополь-
ное регулирование в целом, были основаны и увязаны с системой кон-
ституционных принципов и норм в сфере экономической деятельности.

УДК 342

И.В. Шахновская

В современный период цифровизация общественных отношений яв-
ляется ключевым направлением в проведении внутренней политики го-
сударства. Вместе с тем цифровизация в правовом аспекте не получила 
самостоятельного системного подхода, ее исследование осуществляется в 
рамках принятых государственных программ по цифровому развитию ор-
ганов государственной власти, построения электронного правительства. 

Цифровые процессы в Республике Беларусь в целом показывают по-
ложительную динамику своего развития. По результатам обзора Органи-
зации Объединенных Наций по электронному правительству за 2022 г., 
по субиндексу человеческого капитала Республика Беларусь входит в 
топ-30 стран из 193 представленных в рейтинге, опережая такие страны, 
как Израиль, Франция, Япония, Лихтенштейн, Турция, Монако, Люк-
сембург, Болгария, Румыния, Мексика.

Цифровизация в конституционно-правовом измерении свидетель-
ствует о появлении новых конституционно-правовых институтов. Речь 
идет о создании и развитии электронного правительства, электронного 
правосудия, внедрении института электронной демократии и электрон-
ного голосования. Получают развитие исследования в области цифро-
вых прав и свобод личности.

Одной из тенденций цифровизации конституционного права являет-
ся увеличение разрыва между фактической и юридической конституци-
ей независимо от принадлежности государства к той или иной правовой 
семье. Объективно, процессы цифровизации способствуют возраста-
нию динамики развития реальных конституционно-правовых отноше-
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ний. В такой ситуации важно учитывать «дух закона» и обращаться к 
значимым конституционным принципам регулирования общественных 
отношений. Особое значение в период цифровизации должны приоб-
ретать фундаментальные принципы гуманизма, верховенства права, на-
родовластия и др.

Цифровизация, выступая движущей силой развития конституцион-
ного права, предполагает его эволюцию, которая происходит по двум 
направлениям:

нормативная эволюция конституционного права;
доктринальная эволюция конституционного права.
Нормативная эволюция конституционного права имеет место в слу-

чае проведения конституционных реформ в определенном государстве. 
Такая эволюция носит национальный характер и ограничена действием 
конституционных норм отдельного государства.

Доктринальная эволюция конституционного права характеризу-
ется развитием научных идей, не свойственных устоявшейся теории 
конституционного права, связанных с новым подходом в понимании 
конституционно-правовых институтов. В данном направлении ведущее 
место занимают такие ученые, как Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, 
Г.А. Василевич, Т.А. Полякова, И.В. Шахновская, С.В. Липень и др.

Под цифровизацией местного самоуправления следует понимать 
процесс постоянного внедрения информационных технологий в дея-
тельность органов местного самоуправления, а также постепенный пе-
реход к механизмам прямой и косвенной демократии на местном уровне 
в цифровой формат.

Основными задачами в области цифровизации местного самоуправ-
ления в Республике Беларусь должны стать:

1) внедрение новых форм и механизмов взаимодействия населения 
административно-территориальных единиц с местными органами власти;

2) повышение вовлеченности местных граждан в процесс управле-
ния делами общества на соответствующей территории;

3) ликвидация цифрового разрыва в регионах (реального доступа к 
информационным технологиям всего населения);

4) повышение уровня доверия населения к электронным формам 
взаимодействия.

Определение организационно-правовых форм местного самоуправ-
ления позволяет сформулировать некоторые аспекты цифровизации 
местного самоуправления, подлежащие оценке:

1) внедрение и реальное использование цифровых технологий в дея-
тельности органов местного самоуправления (местных Советов и орга-
нов территориального общественного самоуправления);
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2) наличие механизмов участия населения в управлении делами 
общества на местной территории, степень вовлеченности населения в 
решение практических задач.

Особенностью цифровизации местного самоуправления в Республи-
ке Беларусь является то, что данный процесс осуществляется в рамках 
цифровизации публичной власти, построения электронного правитель-
ства в целом. Здесь следует сделать вывод об отсутствии признака само-
стоятельности органов местного самоуправления в процессе цифровой 
трансформации.

В российской науке конституционного права имеются подходы, в ко-
торых отражается негативная сторона внедрения цифровых технологий 
на уровне местного самоуправления. К примеру, О.Л. Казанцева крити-
чески относится к внедрению дистанционного электронного голосова-
ния на местных выборах, высказывает негативную позицию к переходу 
публичных обсуждений местных актов в онлайн-формате. Свою точку 
зрения автор обосновывает созданием состояния отдаленности населе-
ния от решения вопросов местного значения, делает невозможным со-
вместное присутствие граждан, отстраняет их от реального участия в 
управлении местными делами.

На уровне высших должностных лиц как в Республике Беларусь, 
так и в Российской Федерации постоянно озвучиваются позиции о не-
обходимости перехода «в цифру». Так, Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин обозначает, что «сегодня за-
рождается новое право – «право второго модерна», регулирующее от-
ношения в контексте мира цифр и искусственного интеллекта».

Таким образом, происходящие процессы цифровизации в обществе 
и государстве приводят к трансформации конституционно-правовой 
действительности. На смену устоявшимся конституционно-правовым 
институтам приходят новые, требующие должного научного осмысле-
ния и правового регулирования.

УДК 342.4

Д.В. Яковчик

Модернизация Конституции – один из трендов государственного раз-
вития ряда стран. Данное явление наблюдается в связи с построением 
новых систем власти в государствах, постоянным и стремительным раз-
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витием общества, появлением новых вызовов. В ряде стран – участниц 
Содружества Независимых Государств (СНГ) последние изменения и 
дополнения конституций произошли: в Республике Беларусь – в 2022 г., 
в Российской Федерации – в 2020 и 2023 гг., Республике Казахстан – 
в 2022 г., Республике Узбекистан – в 2023 г. Киргизская Рес публика при-
няла новую Конституцию в 2021 г. В Азербайджанской Республике изме-
нения были внесены в 2016 г., Республике Армения – в 2015 г., Грузии – 
в 2015 г., Республике Таджикистан – в 2016 г., Туркменистане – в 2016 г.

В последнее время в ряде стран СНГ отмечается тенденция внесения 
изменений и дополнений, затрагивающих институт президентства.

Так, изменения конституций стран СНГ затронуло установление 
максимального количества сроков пребывания в должности либо умень-
шение такого количества. Подобная поправка установлена в 2022 г. в 
Республике Беларусь (ст. 81, два срока, ранее максимальное количество 
не установлено) и Республике Казахстан (ст. 42, один срок, ранее – два 
срока подряд), в 2020 г. – в Российской Федерации (ст. 81, два срока, 
ранее – два срока подряд). В новой Конституции Кыргызской Респуб-
лики установлено, что одно и то же лицо не может быть избрано более 
двух сроков. В других странах СНГ количество сроков было установле-
но либо поправками ранее (Азербайджан, 2009), либо в первом проекте 
Конституции (Армения, Таджикистан, Узбекистан). Подобная поправка 
в конституциях ряда стран говорит о новом политическом механизме 
смены верховной власти. В ряде государств СНГ президент государства 
находился на посту более двух сроков – изменениями такая возмож-
ность исключена. 

Изменения конституций затронули также вопросы государствен-
ного устройства. В Республике Беларусь сформулированы механизм и 
принципы деятельности Всебелорусского народного собрания (ВНС) 
как конституционного органа. ВНС, согласно Конституции Республики 
Беларусь, является высшим представительным органом народовластия 
Республики Беларусь, определяющим стратегические направления раз-
вития общества и государства, обеспечивающим незыблемость консти-
туционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. 
В Конституции Российской Федерации п. е. 5 дополнена ст. 83, которая 
дает полномочие Президенту Российской Федерации на формирование 
Государственного Совета Российской Федерации с целью «обеспечения 
согласованного функционирования и взаимодействия органов публич-
ной власти, определения основных направлений внутренней и внеш-
ней политики  Российской Федерации и приоритетных направлений 
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социально-экономического развития государства». Можно отметить, 
что оба органа создаются с целью обеспечения эффективной деятель-
ности ветвей власти. Автор полагает, что, несмотря на закрепление ВНС 
как органа представительной власти, оно является органом, находящим-
ся над исполнительной, законодательной и судебной ветвями, поскольку 
имеет полномочия, направленные на деятельность всех трех ветвей. 

Конституция Кыргызской Республики 2021 г. закрепляет создание 
нового органа судебной власти – Конституционного Суда (согласно 
предыдущей Конституции 2016 г. в Кыргызской Республике существо-
вал Верховный Суд, в составе которого действовала Конституционная 
палата), который является «высшим органом судебной власти, осущест-
вляющим конституционный контроль посредством конституционно-
го судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, 
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции». 

Некоторыми государствами на конституционном уровне также за-
креплены вопросы исторической памяти и наследия. Конституция Рес-
публики Беларусь дополнена положениями: «Сохранение исторической 
памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм явля-
ются долгом каждого гражданина Республики Беларусь» (ст. 54), «Го-
сударство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о 
героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны» (ст. 15). В Конституцию Российской Федерации добавлено 
положение «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допускается» (ст. 67.1). Конституция 
Кыргызской Республики содержит разд. III «Духовно-культурные осно-
вы общества» (в предыдущей Конституции государства подобные по-
ложения не были закреплены), также содержащие положения об охране 
исторического и духовного наследия народа Кыргызстана.

Данный факт свидетельствует о том, что общество осознает всю не-
обходимость сохранения истории как необходимого атрибута развития 
государства и личности, воспитания будущего поколения, привития ему 
чувств патриотизма, гордости за национальную культуру, нетерпимости 
ко всем формам исторической несправедливости.

Таким образом, изменения конституций стран СНГ направлены на 
демократизацию государственной власти, сохранение исторической 
памяти и повышение эффективности взаимодействия государствен-
ных органов.
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УДК 342.7:339.5

Т.П. Яцко

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) создает 
основу государственного устройства, выстраивает систему конститу-
ционных прав и свобод человека. В ст. 2 Конституции закреплено, что 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства, а обеспечение прав и сво-
бод граждан Республики Беларусь является высшей целью государства 
(ст. 21). Иностранным гражданам и лицам без гражданства на террито-
рии Беларуси предоставлены права и свободы и возложены обязанности 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
Конституцией, законами и международными договорами (ст. 11).

Таможенные органы являются государственными органами, кото-
рые реализуют государственную таможенную политику, обеспечивают 
защиту экономических интересов Республики Беларусь, совершают та-
моженные операции и проводят таможенный контроль, осуществляют 
контроль за соблюдением запретов и ограничений, а также валютный, 
налоговый, экспортный и иные виды контроля, ведут борьбу с престу-
плениями и правонарушениями в пределах компетенции. Таким образом, 
правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на 
обеспечение законности, правопорядка, защиты прав, свобод и законных 
интересов при перемещении товаров через таможенную границу, владе-
нии, пользовании и (или) распоряжении ими на таможенной территории 
или за ее пределами. Эта деятельность включает в себя производство до-
знания по делам о преступлениях, производство по которым отнесено 
к ведению таможенных органов, осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, ведение административного процесса и привлечение лица 
к административной ответственности. Направлена данная деятельность 
на защиту таких конституционных прав человека, как право на жизнь 
(ст. 24), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 25), право 
на защиту от незаконного вмешательства в частную жизнь (ст. 28), право 
на свободу передвижения (ст. 30), право на охрану здоровья (ст. 45), пра-
во на благоприятную окружающую среду (ст. 46) и др.

Таможенные органы и должностные лица таможенных органов осу-
ществляют свои функции в соответствии с Конституцией и с принятыми 
в соответствии с ней нормативными правовыми актами. Вместе с тем 
деятельность таможенных органов и их должностных лиц регулируется 
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Таможенным кодексом ЕАЭС и иными актами, составляющими право 
Союза. Такое сочетание по своей природе не является противоречием, 
а представляет собой реализацию положения Конституции о доброволь-
ности входить в межгосударственные образования и выходить из них, 
которое не допускает заключение международных договоров, которые 
противоречат Конституции. Необходимо отметить, что одним из прин-
ципов, которым руководствовались стороны при создании ЕАЭС (и под-
писании соответствующего договора), выступает безусловное соблюде-
ние принципа верховенства конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Из чего следует, что непосредственно Договор о ЕАЭС, 
акты, принятые интеграционными органами ЕАЭС, включая Таможен-
ный кодекс ЕАЭС, выступают в качестве обеспечения конституционных 
прав, свобод и законных интересов человека. 

Как уже отмечалось, человек, его права, свободы и гарантии их реа-
лизации являются высшей ценностью и целью общества и государства. 
Это означает и невозможность произвольного ограничения прав и сво-
бод человека должностными лицами таможенных органов при выпол-
нении возложенных на них функций. Наиболее ярким примером изло-
женного будет являться проведение таможенного контроля в форме лич-
ного таможенного досмотра, заключающегося в проведении досмотра 
физических лиц. В Таможенном кодексе ЕАЭС (ст. 329) закреплено, что 
личный таможенный досмотр невозможен без решения уполномочен-
ного лица, без ознакомления лица перед его проведением с решением 
о его проведении, с его правами и соблюдением иных формальностей, 
направленных на реализацию прав и свобод лица. 

Таможенный кодекс ЕАЭС определяет права и обязанности лица 
в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС 
(ст. 84), прохождением таможенного контроля (ст. 310), правовым ста-
тусом ввезенного товара на территории ЕАЭС (ст. 126) и иных сферах 
таможенного регулирования (ст. 381). Закрепленные в Таможенном ко-
дексе ЕАЭС права лица в связи с перемещением им товаров через тамо-
женную границу являются реализацией конституционных прав, позво-
ляющих свободно перемещаться за пределы Республики Беларусь, при-
обретать во владение, пользование или собственность товары и ввозить 
на таможенную территорию или вывозить за ее пределы, пользоваться 
ими на территории Республики Беларусь. Осуществление различных ви-
дов контроля, функций, проведение которых возложено на таможенные 
органы, позволяет не допускать ввоз товаров, которые могут причинить 
вред здоровью человека или окружающей среде (продукты, имеющие в 
своем составе опасные микроорганизмы, товары, в состав которых вхо-
дят опасные химические соединения).
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Таможенный кодекс ЕАЭС ориентирован на развитие информацион-
ных технологий и коммуникационных систем в деятельности таможен-
ных органов, их взаимодействии с иными государственными органами и 
участниками таможенных правоотношений. Развитие информационных 
систем и создание различных баз данных позволяет контролировать ин-
формацию о личности, что может способствовать нарушению ее прав и 
свобод. Каждый человек заинтересован в максимально быстром и удоб-
ном процессе прохождения таможенных формальностей, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, сво-
бодном доступе к ним и в личной безопасности при прохождении та-
кого процесса. Тем самым развитие и использование информационных 
технологий, цифровизация деятельности таможенных органов должна 
обес печивать соблюдение таких конституционных прав и свобод, как 
неприкосновенность частной жизни, сохранность персональных дан-
ных. Единое таможенное регулирование – это взаимодействие таможен-
ных органов государств – членов ЕАЭС, которое осуществляется в том 
числе путем обмена информацией в рамках общих процессов ЕАЭС, об-
мена информацией на регулярной основе, направления копий запросов 
о предоставлении документов и (или) сведений. Вследствие чего общие 
процессы в рамках ЕАЭС в сфере таможенного регулирования должны 
не только обеспечивать соблюдение положений Таможенного кодекса 
ЕАЭС, но и обеспечивать соблюдение конституционных прав, свобод и 
законных интересов человека, поскольку последние являются высшей 
ценностью государства. В частности, на защиту персональных данных 
и безопасности личности и общества при их использовании. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что обеспечение 
прав, свобод и законных интересов человека должностными лица та-
моженных органов имеет конституционную основу. В основе обеспече-
ния прав, свобод и гарантий лица, перемещающего товары через тамо-
женную границу ЕАЭС, закрепленных в Таможенном кодексе ЕАЭС и 
иных актах, составляющих право Союза, лежит безусловное соблюде-
ние принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и 
гражданина: равенства всех перед законом; ограничения прав и свобод 
личности только в случаях, предусмотренных законом, в интересах на-
циональной безопасности, общественного порядка, защиты нравствен-
ности, здоровья населения, прав и свобод других лиц; право свободно 
покидать Республику Беларусь и беспрепятственно возвращаться об-
ратно; право на получение, хранение и распространение полной, досто-
верной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов. Тем самым деятельность таможенных органов Республики Бе-
ларусь базируется на Таможенном кодексе ЕАЭС и направлена на обес-
печение прав, свобод и законных интересов человека. 
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