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Секция № 3 
Уголовный процесс

УДК 343.13
К. В. АНИСКОВИЧ, Ю. Н. КОВАЛЬЧУК
Минск, УО «БГЭУ»
Научный руководитель: О.А. Антонова, кандидат юридических наук, доцент

ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ОБВИНЯЕМЫМ -  НОВШЕСТВО БЕЛОРУССКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5 января 2015 года Законом № 241-З [1] в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь (далее -  УПК) введено понятие досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Положительным является то обстоятельство, что указанное новшество 
было осуществлено путем не только внесения изменений в соответствующие статьи, 
но и включением в УПК самостоятельной главы 49-1 «Производство по уголовным 
делам в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве» [2].

В целом институт досудебного соглашения о сотрудничестве в зарубежных 
странах рассматривается в качестве основания освобождения от уголовной 
ответственности и (или) уголовного наказания, в том числе и его смягчения. Например, 
в США он именуется «сделка о признании вины» (р1еа Ъаг§атт§) и «оставляют 
судебный процесс для тех немногих и важных дел, когда обвинение и защита не могут 
разрешить спор с помощью соглашения о признании вины» [3]. По данным Р.Р. 
Саркисянца на основе данного института в настоящее время в США разрешается более 
90% уголовных дел, т.е. они не проходят через процедуру судебного разбирательства 
[3]. В Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, соглашение о 
сотрудничестве может выступать основанием только для смягчения наказания. Можно 
согласиться с Т.В. Топчиевой, которая полагает, что соглашение о сотрудничестве «не 
является аналогом сделки о признании вины, распространенной в англосаксонском 
праве, а представляет собой процессуальное средство рационализации уголовного 
преследования с ограниченным усмотрением прокурора и отсутствием у него свободы 
распоряжения уголовным иском» [4, с. 14].

По мнению М.М. Головинского, назначением института досудебного 
соглашения о сотрудничестве являются снижение уровня преступности, повышение 
раскрываемости преступлений, противодействие организованным формам 
преступности путем привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству 
подозреваемых или обвиняемых лиц, состоящих в организованных группах и 
преступных сообществах, на условиях установленного рамками закона сокращения им 
уголовного наказания и распространения на них (их родных и близких им лиц) мер 
государственной защиты, а также реализация потребности в дальнейшей 
дифференциации уголовного процесса за счет введения новых, упрощающих его 
производств [5, с. 12]. Следует отметить, что в Республике Беларусь введение данного 
института не повлекло особенностей в применении мер обеспечения безопасности для 
подозреваемых, обвиняемых, т.к. подобная возможность была закреплена практически 
с принятием УПК, а, значит, можно согласиться с Л. Михальковой, которая 
подчеркивает, что «такая мера не только поможет в расследовании преступлений в тех
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случаях, когда нет других источников информации, но и позволит эффективнее 
противодействовать организованной преступности в сфере оборота наркотиков, 
торговли людьми, бандитизма» [6].

В соответствии со п. 4.1 ст. 6 УПК, досудебное соглашение о сотрудничестве - 
это соглашение, заключаемое в письменном виде между подозреваемым (обвиняемым) 
и прокурором, в котором определяются обязательства подозреваемого (обвиняемого) 
по оказанию содействия предварительному следствию и условия наступления 
ответственности подозреваемого (обвиняемого) при выполнении им указанных 
обязательств [2].

Законодатель называет соглашение «досудебным», что предполагает 
возможность его заключение на обеих досудебных стадиях уголовного процесса, 
однако само определение дает указание о возможности его оформления 
непосредственно на стадии предварительного расследования. И только при 
закреплении порядка заявления ходатайства подозреваемым (обвиняемым) о 
заключении соглашения в ч. 5 ст. 468-6 УПК Республики Беларусь указано, что оно 
может быть заявлено после возбуждения уголовного дела и до объявления об 
окончании предварительного расследования. В этой связи более удачным является 
определение, закрепленное в УПК Российской Федерации: досудебное соглашение о 
сотрудничестве -  соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором 
указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения [7].

Более того, исходя из определения, указанного в УПК Республики Беларусь, за 
пределами института соглашения о сотрудничестве остается предварительное 
расследование в форме дознания, т.к. указывается на «оказание содействия 
предварительному следствию», между тем в настоящее время лицо может приобрести 
статус подозреваемого в ходе проведения дознания, а, значит, он должен иметь право 
заявить ходатайство о заключении такого соглашения.

Затрудняет применение законодательного определения и отсутствие в его 
содержании указания на назначение этого договора в белорусском уголовном процессе. 
Как было указано выше, парламентарии Республики Беларусь вводили данный 
институт для оказания содействия в раскрытии групповых преступлений. Только в ч. 3 
ст. 468-6 УПК Республики Беларусь закреплено, что «досудебное соглашение о 
сотрудничестве не может быть заключено,.. если содействие подозреваемого 
(обвиняемого) заключается в сообщении сведений лишь о своем участии в преступной 
деятельности» [2]. По нашему мнению, такое ограничение не является оправданным, 
т.к. подозреваемый (обвиняемый) может сообщить сведения о новых преступлениях и 
тем самым способствовать их раскрытию и расследованию и такие намерения лиц 
должны рассматриваться как элемент соглашения о сотрудничестве.

Дискуссионным является вопрос об ограничении возможности заключения 
соглашения о сотрудничестве в зависимости от характера и тяжести совершенного 
преступления. Например, по мнению М.М. Головинского, «при постановлении 
приговора в отношении подсудимого, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, обвиняемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
суды не должны допускать освобождение виновных от наказания, что будет 
согласовываться с требованиями правовой соразмерности и справедливости по 
отношению к подсудимому и станет неким компромиссом в учете интересов 
потерпевшего при реализации назначения уголовного судопроизводства» [5, с. 15]. В
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Республике Беларусь на все категории преступлений, за исключением уголовных дел, 
рассматриваемых по правилам ускоренного производства, распространяется для лиц 
заключить соглашение. Даже в отношении лица, совершившего преступление, за 
которое предусмотрены пожизненное заключение или смертная казнь, оно может быть 
заключено и при выполнении обязательств, предусмотренных досудебным 
соглашением о сотрудничестве, смертная казнь не будет применяться. Такому лицу 
может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лишения 
свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного 
кодекса. По нашему мнению, для обеспечения реализации интересов потерпевших 
целесообразным является не исключение возможности заключения соглашения о 
сотрудничестве с лицами, совершившими тяжкое или особо тяжкое преступление, а 
введение в уголовно-процессуальный закон положений, предусматривающих участие 
потерпевшего в процедуре досудебного соглашения о сотрудничестве.

Таким образом, полагаем необходимым уточнить определение понятия 
досудебное соглашение о сотрудничестве, под которым следует понимать заключенное 
в письменной форме соглашение между подозреваемым или обвиняемым и 
прокурором, по которому обвиняемый или подозреваемый обязуется в 
предусмотренном УПК порядке оказать содействие стороне обвинения в раскрытии 
преступления и расследовании уголовного дела, а прокурор -  в случае выполнения 
обвиняемым или подозреваемым своих обязательств -  указать в постановлении о 
направлении дела в суд, нормы уголовного закона о назначении наказания, которые 
могут быть применены в отношении обвиняемого, которые подлежат учету судом при 
назначении наказания.
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Гродно, ГрГУ имени Янки Купалы
Научный руководитель: Г.М. Третьяков, кандидат юридических наук, доцент

РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В последнее время проблема альтернативного правосудия становится всё более 
актуальной: появляются новые формы, позволяющие гражданам более эффективно 
реализовывать свои права и защищать свои интересы. Одной из таких форм является 
посредничество, которое представляет собой междисциплинарную отрасль, 
объединившее в себе юриспруденцию, психологию, социологию и конфликтологию 
[1, с.44]. В международной терминологии данную процедуру называют медиацией.

Суть данного института, независимо от того, применяется ли он по решению 
суда, прокурора или полиции, одинакова. Согласно Рекомендации Комитета министров 
Совета Европы N К (99) 19 "О посредничестве по уголовным делам" под 
посредничеством понимается "любой процесс, где жертве и правонарушителю 
предоставляется возможность, в случае их согласия, с помощью беспристрастной 
третьей стороны принимать активное участие в разрешении вопросов, связанных с 
произошедшим преступлением" [2, с. 49].

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине 
ХХ столетия в странах англо-саксонского права - Великобритании, Австралии, США, а 
затем уже она постепенно стала распространяться и в Европе. Длительность и 
дороговизна судебных процессов во многих странах заставили искать более быстрые и 
дешёвые пути разрешения конфликтов. Кроме того, нестыковки правового 
пространства различных стран в условиях глобализации настоятельно требовали 
применения более оперативных процедур, чем унификация национального 
законодательства [4, с. 70]. Медиация как раз и позволяла это сделать. В силу таких 
причин посредничество в западных странах развивалось достаточно интенсивно. 
Первые попытки применения медиации, как правило, предпринимались при 
разрешении споров в сфере семейных отношений. Впоследствии медиация получила 
признание при разрешении споров самого широкого круга, начиная от семейных 
конфликтов и заканчивая сложными многосторонними конфликтами в коммерческой и 
публичной сфере.

Экспериментальные программы медиации с использованием добровольцев- 
медиаторов начались в США в начале 1970-х годов в нескольких крупных городах. Они 
оказались настолько успешными, что сотни других программ были проведены по всей 
стране в 1980-х и 1990-х годах, и в настоящее время практика медиации широко 
распространена в Соединённых Штатах Америки [3, с. 202].

Судебная практика США направлена на то, чтобы большинство споров 
разрешалось добровольно до суда, а судья может прервать суд и посоветовать сторонам 
поработать с медиатором.
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Идея посредничества позволила преобразовать известные формы разрешения 
конфликтов, укрепить позиции пострадавших, найти альтернативы наказанию, 
уменьшить расходы на содержание системы уголовной юстиции и ее загруженность, 
сделать ее более совершенной.

К настоящему моменту значительное число европейских стран приняло законы о 
медиации между правонарушителем и потерпевшим. В некоторых странах медиация 
упоминается в законах опосредованно, например, говорится о возможности 
возмещения, примирения или «принятия ответственности» перед потерпевшим.

В Австрии, Германии и во Франции программы медиации в уголовных делах 
предусмотрены законодательством, согласно которому прокурор вправе направлять 
уголовные дела для организации посредничества между пострадавшим и 
правонарушителем, причем результатом встречи между сторонами может стать 
прекращение расследования и освобождение от уголовной ответственности. В 
Норвегии комитеты по медиации, имеющие дело главным образом с подростками, 
стремятся соединить преимущества посредничества между сторонами и общественных 
судов. В Испании предназначенные для несовершеннолетних правонарушителей 
программы медиации и возмещения вреда осваиваются местными властями в рамках 
уголовной юстиции. В самом деле, характерной чертой подобных программ в Европе 
является их направленность, прежде всего, на правонарушения подростков. Часто 
медиация по делам несовершеннолетних пролагает дорогу для становления медиации в 
делах взрослых правонарушителей. Медиация в уголовных делах представляет собой 
многообещающую идею, которая будет и дальше распространяться в Европе. Страны, 
где эти программы работают, предпочитают развивать их и дальше. В некоторых 
странах идея медиации заявила о себе недавно [3, с. 202].

Как примирительная процедура посредничество прошло длительную эволюцию 
и по-разному применялось в различных условиях, а также разными народами, но всегда 
играло значительную стабилизирующую роль в обществе. Такую же роль может 
сыграть посредничество и в наше время.

Поэтому полагаем, что медиация могла бы успешно применяться и в 
белорусском уголовном судопроизводстве. Данная процедура будет востребована в 
первую очередь по делам частного обвинения. По делам о преступлениях не 
представляющих большой общественной опасности, менее тяжких, совершенных 
несовершеннолетними. Будет востребованной медиация и во многих других случаях 
совершения преступлений, когда причиненный ими вред носит главным образом 
материальный характер и потерпевшие заинтересованы не столько в наказании 
обвиняемого или подозреваемого, сколько в возмещении причиненного им вреда в 
результате достигнутого между ними примирения.
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МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Совсем недавно в Беларуси активно велась дискуссия о введении в 
национальное законодательство нового института разрешения споров -  медиации. 
Результатом данных обсуждений стало принятие Палатой Представителей и 
последующие одобрение Советом Республики Национального собрания Республики 
Беларусь Закона Республики Беларусь «О медиации» от 12.07.2013 г. № 58-З. 
К сожалению, во время дискуссии, на наш взгляд, не в полной мере были освещены 
вопросы возможности использования института медиации в публичных отраслях права, 
в уголовном и уголовно-процессуальном праве Республики Беларусь. Возможно, это 
вызвано тем, что на то время, впрочем, как и сейчас, данный институт является 
новшеством для национального законодательства, и применение в публичных отраслях 
права не апробированного института могло вызвать коллизии норм, неправильную их 
трактовку и прочие проблемы, что не допустимо для императивного права. В тоже 
время перед законодателем стояла первоочередная проблема: урегулирование уже, по 
сути, «созревших» правоотношений в области медиации в гражданском и 
хозяйственном судопроизводстве. Тем самым первоочередное правовое 
урегулирование института медиации в гражданском и хозяйственном судопроизводстве 
предоставило законодателю своего рода «тайм-аут» для более детального и 
всестороннего рассмотрения вопроса о возможности применения института медиации в 
публичных отраслях права, а также возможность анализа практики применения норм 
нового института разрешения споров относительно нашей правовой действительности, 
а не только из опыта зарубежных стран.

Нужно отметить, что использование элементов медиации в уголовном и 
уголовно-процессуальном праве -  это не теоретический вопрос, а самый что ни на есть 
практический и жизненный, поскольку он затрагивает права и законные интересы 
каждого, кто потерпел от преступления, и кто его совершил. Очень часто лица, еще 
только подозреваемые в совершении преступления, слышат от лица, производящего 
дознание, или следователя на вопрос «что же со мной будет?» ответ «ищи способ 
помириться с потерпевшим». Так вот медиация -  это и есть официальный и законный 
способ урегулировать многие вопросы между указанными лицами, не опасаясь 
совершения нового преступления [1].

Проанализировав историю уголовно-процессуального права Республики 
Беларусь, начиная, с советского периода и по сей день, можно прийти к выводу, что 
предпосылки к появлению института медиации, были заложены в законодательстве 
достаточно давно. Так еще ч. 2 ст. 4 Уголовно-процессуального кодекса (далее -  УПК) 
БССР 1923 г. среди прочих оснований, при которых уголовное преследование не может 
быть возбуждено, а возбужденное не может быть продолжаемо и подлежит 
прекращению во всякой стадии процесса, называла -  примирение обвиняемого с 
потерпевшим по делам, возбуждаемым, по жалобе потерпевшего, а именно согласно
ч. 2 ст. 10 по делам о преступлениях, предусмотренных статьями: 153, ч. 1 ст. 157, 172, 
173, 174, а также дела о потравах предусмотренные ст.196. Уголовного кодекса (далее -  
УК) РСФСР 1922 г. (постановлением 3-й сессии ЦИК БССР от 24 июня 1922 г.
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действие вышеназванного кодекса было распространено с 1 июля 1922 г. на всю 
территорию БССР без изменения его содержания и структуры).

УПК БССР 1960 г., также в ст. 5 среди прочих обстоятельств, исключающих 
производство по уголовному делу, указывает на примирение потерпевшего с 
обвиняемым по делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего, согласно ст. 106 к ним 
относятся дела о преступлениях, предусмотренных статьями: 110 (умышленное легкое 
телесное повреждение или побои), ч. 1 ст. 128 (клевета), 129 (оскорбление) УК БССР 
1960 г. При этом, примирение будет возможно при условии отсутствия в производстве 
такого участника уголовного процесса, как прокурор. Более того, в соответствии со 
ст. 275 УПК БССР 1960 г., на судей возлагалась обязанность разъяснить потерпевшему 
от вышеназванных преступлений, если по ним не проводились предварительное 
следствие или дознание, право на примирение с подсудимым, а согласно ч. 5 ст. 108 до 
возбуждения дела, принять меры к примирению потерпевшего с лицом, на которое 
подана жалоба.

В свою очередь УПК Республики Беларусь от 16.07.1999 г. не стал исключением 
и также содержит нормы, определяющие примирение сторон в уголовном процессе. 
Так ст. 29 УПК 1999 г. к обстоятельствам, исключающим производство по уголовному 
делу, как и УПК БССР 1923 и 1960 гг., относит примирением лица, пострадавшего от 
преступления, с обвиняемым по уголовным делам частного обвинения. При этом 
существенно увеличен перечень дел, по которым возможно примирение сторон, так 
согласно ч. 2 -  ч. 3 ст. 26 действующего УПК Республики Беларусь примирение 
возможно по 16 составам преступлений, с учетом тех условий, которые предусмотрены 
соответственно в ч. 2 -  ч. 3 ст. 26 УПК. Также в связи с примирением с потерпевшим и 
в соответствии со статьями 86, 87, 88, 89 и 118 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь суд, прокурор или следователь с согласия прокурора вправе прекратить 
производство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответственности, до 
судебного разбирательства.

В обосновании необходимости введения медиации в уголовный процесс лежат 
не только лишь исторические предпосылки и правовая действительность уголовно
процессуального законодательства, но также и: положительный опыт, по применению 
данного институт разрешения споров, ряда зарубежных стран, таких как Австрия, 
Франция, Бельгия, Финляндия, Польша, Германия, США, Казахстан и др.; 
распространение международной практики ведение диспозитивности в уголовном 
процессе; переход к применению принципа «восстановительного правосудия», по 
некоторым категориям дел, целью которого является не «покарать» обвиняемого, а 
восстановить мирные отношения между обвиняемым и потерпевшим; экономические и 
правовые аспекты, будь то как, снижение нагрузки на государственных судей и 
соответственно увеличение временя для качественного разрешения иных категорий 
дел, сокращение расходов на содержание осужденных.

В силу прослеживающихся интеграционных процессов между странами- 
участницами СНГ, Таможенного союза, ЕврАзЭС, единства политико-правового 
развития и схожести норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
этих государств, а также предполагаемой последующей унификации законодательства, 
считаем целесообразным рассмотреть положительный опыт Республики Казахстан, по 
урегулированию данного вопроса.

Так в УПК Республики Казахстан от 04.07.2014 г. № 231-V медиация закреплена 
на уровне принципа «осуществления судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон» (ч. 9 ст. 23), одной из характеристик которого, является

consultantplus://offline/ref=3BD8E2599C522FAB9EF4266DCC67729C7AC8EAFF9FD9944ED440D5BD9642764A720C3F1D5CF16546B005E347s1j5X
consultantplus://offline/ref=3BD8E2599C522FAB9EF4266DCC67729C7AC8EAFF9FD9944ED440D5BD9642764A720C3F1D5CF16546B005E04Es1j7X
consultantplus://offline/ref=3BD8E2599C522FAB9EF4266DCC67729C7AC8EAFF9FD9944ED440D5BD9642764A720C3F1D5CF16546B005E04Es1jBX
consultantplus://offline/ref=3BD8E2599C522FAB9EF4266DCC67729C7AC8EAFF9FD9944ED440D5BD9642764A720C3F1D5CF16546B006E54Fs1jBX
consultantplus://offline/ref=3BD8E2599C522FAB9EF4266DCC67729C7AC8EAFF9FD9944ED440D5BD9642764A720C3F1D5CF16546B005E148s1jBX


10

предоставление подозреваемому, обвиняемому, подсудимому следующих прав: 
свободно отрицать свою виновность или признавать себя виновными, примириться с 
потерпевшим, заключить процессуальное соглашение, соглашение о достижении 
примирения в порядке медиации, -  в последующем данные положения находят свое 
закрепление в содержании норм УПК. Более того, в УПК Республики Казахстан 
содержится и дефиниция понятия «медиатор», так в соответствии с ч. 1 ст. 85, 
медиатором является независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для 
проведения медиации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 
медиации» от 28.01.2011 г. № 401-IV. При этом сравнительно правовой анализ 
требований, предъявляемых к медиатору, соответственно в Законах Республики 
Беларусь и Республики Казахстан «О медиации», указывает нам на то, что требования, 
предъявляемые к медиаторам в республиках схожи, и рознятся лишь по 
незначительным признакам.

Относительно места медиатора, как участника уголовного процесса, медиатор в 
УПК Республики Казахстан отнесен к иным лицам, участвующим в уголовном 
процессе (глава 10 УПК Республики Казахстан), наряду со свидетелем, экспертом, 
специалистом, переводчиком, понятым, секретарем судебного заседания и судебным 
приставом.

УПК Республики Казахстан раскрыл принцип конфиденциальности информации 
предоставляемой медиатору сторонами, установив в п. 6 ч. 2 ст. 78 то, что медиатор не 
подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в 
связи с проведением медиации, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Также в УПК Казахстана подробно регламентированы права и обязанности участников 
уголовного процесса в части заявления ходатайств о медиации, в том числе в 
апелляции.

Таким образом, изучив историю закрепления и развития в уголовно
процессуальном законодательстве Республики Беларусь возможности примирения 
обвиняемого и потерпевшего, проанализировав национальное законодательство и 
законодательство Республики Казахстан в сфере медиации, а также отметив 
положительный опыт законодателя Республики Казахстан о введении в УПК норм, 
регулирующих медиацию в уголовном процессе, нами были сделаны следующие 
выводы. Считаем целесообразным введение в Республике Беларусь нового института 
разрешения споров в уголовном судопроизводстве, такого как медиация. Отметим, что 
в законодательстве Республики Беларусь уже имеются предпосылки к правовому 
урегулированию данного института (возможность примирения в уголовном процессе 
обвиняемого с потерпевшим по некоторым категориям дел, наличие Закона Республики 
Беларусь «О медиации», и др.). Вместе с тем, считаем также возможным в связи со 
схожестью законодательства и ряда других факторов, упоминаемых нами выше, 
используя положительный опыт Республики Казахстан по правовому урегулированию 
данного вопроса, внести соответствующие изменения и дополнения в УПК Республики 
Беларусь и в Закон Республики Беларусь «О медиации», расширив сферу применения 
данного закона на уголовное судопроизводство.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ

Принцип справедливости -  один из основополагающих принципов в уголовном 
праве, который означает, что наказание и иные меры уголовно -  правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления. 
Именно во время применения уголовно -  правовых норм, которые регламентируют 
порядок назначения уголовного наказания, возможно и необходимо судейское 
усмотрение, но лишь в рамках дозволенного.

Проблема судебного усмотрения достаточно широко исследована в 
юридической науке. Данной проблеме посвящены следующие исследования таких 
учёных, как, А. Барака, П.Г. Марфицина, А.И. Рарога, Ю.В. Грачевой.

В большинстве отражается один из участников уголовно-правовых отношений -  
судья. Обозначенное усмотрение так и называется -  судебное усмотрение. В 
применении уголовного законодательства принимает участие следователь, дознаватель, 
прокурор. Исходя из этого, усмотрение нужно анализировать применительно только к 
каждому из выше названных участников. Именно на компетенцию участников 
уголовного судопроизводства принимать альтернативные решения, оказывающие 
влияние на реализацию уголовной ответственности, обращается особое внимание в 
теории уголовного процесса.

С позиции уголовного права нет разницы в градации исследуемой дефиниции по 
участникам (субъектам) охранительного правоотношения. Поэтому в плоскости 
реализации уголовного законодательства их можно объединить в один термин -  
усмотрение правоприменителя, или правоприменительное усмотрение. Для 
материального права состав участников определенного правоотношения не является 
определенным. В данном случае необходимо, чтобы с одной стороны минимизировать 
пределы данного усмотрения, при этом преследуя цель охраны законности в 
применении уголовного законодательства, с другой же стороны обеспечение 
максимальной индивидуализации реализации норм уголовного закона к 
обстоятельствам определенного преступления.

В различных работах по уголовному праву дискутируется вопрос, понятие 
судебного усмотрения без ссылки на обеспечение его законности. К примеру, Д.М. 
Чечот усмотрение в праве понимает как свободу судьи или другого правоприменителя 
в выборе соответствующего решения в пределах предоставленных ему полномочий 
[1, с. 20]. К.Н. Комиссаров полагает, что главной особенностью усмотрения является 
учет общих основ закона и конкретных обстоятельств дела [2, с. 15].

Развернутое определение судейского усмотрения дает А.И. Рарог: 
«.осуществляемый в процессуальной форме вид правоприменительной деятельности, 
в которой реализуется право суда (или другого правоприменительного органа) в 
случаях, предусмотренных нормами уголовного права, правомочий по выбору одного 
из возможных решений, отвечающих требованиям законности, обоснованности и 
справедливости, в очерченных законом пределах в соответствии с волей законодателя,
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принципами права, нормами морали и конкретными обстоятельствами совершенного 
преступления» [3, с. 200].

Как видно из приведенной цитаты, особенностью понимания усмотрения 
выступает предлагаемая автором уголовно-процессуальная процедура охраны 
законности принимаемых правоприменителем решений (режим законности). Однако 
обеспечению законности средствами уголовного законодательства (методу законности) 
автор внимания не уделяет. Мы же, наоборот, полагаем, что именно в плоскости 
материального права следует разрабатывать правовую основу обеспечения законности 
правоприменительного усмотрения.

Подобную точку зрения разделяет и А. Барак. По его мнению, усмотрение -  это 
полномочие, данное лицу, которое обладает властью выбирать между двумя и более 
альтернативами, когда каждая из альтернатив законна. В подтверждение своих слов 
автор ссылается на мнение Харта и Закаса, которые полагают, что «усмотрение 
означает полномочие выбирать между двумя или более линиями действий, каждая из 
которых считается разрешенной» [4, с. 13]. Другими словами, усмотрение -  это 
определенная нормативно-потенциальная возможность правоприменителя делать 
выбор из ряда строго определенных в законе вариантов. Оно не предполагает в 
качестве альтернативы рассмотрение выбора нормы уголовного права. Квалификация -  
это всегда выбор из множества одной, единственно возможной для применения к 
конкретному юридическому факту нормы права. «Ни о каком усмотрении не может 
быть речи, когда выбор должен производиться между законным актом и незаконным 
актом» [4, с. 14].

Таким образом, для назначения судьёй справедливого уголовного наказания 
лицу, совершившему преступление, необходимо руководствоваться положениями 
уголовного законодательства, при этом проявляя усмотрение в той мере, в какой оно 
возможно в рамках правил. В случае того, если спектр допустимых вариантов является 
значительным, правоприменитель располагает большим количеством законных 
альтернатив или комбинаций, при этом сущность правоприменительного усмотрения 
не изменяется.
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ОПРАВДАНО ЛИ ВВЕДЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ?

Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241-З (далее -  Закон) внесены
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многочисленные изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс (далее -  
УПК) Республики Беларусь.

В связи с введением в Уголовный кодекс понятия досудебного соглашения о 
сотрудничестве УПК дополняется рядом статей. В частности, статья 6 УПК была 
дополнена определением: «досудебное соглашение о сотрудничестве -  соглашение, 
заключаемое в письменном виде между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в 
котором определяются обязательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию 
содействия предварительному следствию и условия наступления ответственности 
подозреваемого (обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств». При этом 
в УПК введена новая глава 491, регулирующая порядок и условия заключения 
соглашения, порядок рассмотрения в суде дел в отношении обвиняемого, с которым 
такое соглашение заключено.

Согласно новым нормам УПК, порядок заключения соглашения следующий: 
подозреваемый (обвиняемый) вправе заявить ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве после возбуждения уголовного дела и до объявления ему 
об окончании предварительного расследования. Ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым (обвиняемым) 
либо его защитником прокурору через следователя. Следователь в течение трех суток с 
момента поступления ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве направляет указанное ходатайство прокурору вместе со справкой о 
возможности либо невозможности заключения с подозреваемым (обвиняемым) 
досудебного соглашения о сотрудничестве. В таком ходатайстве лицо заявляет о 
признании своей вины в совершении преступления, указывает действия, которые он 
обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию в 
расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, 
действия по возмещению имущественного ущерба и т.п. Досудебное соглашение о 
сотрудничестве не может быть заключено по уголовным делам ускоренного 
производства, а также в случае, если содействие подозреваемого (обвиняемого) 
заключается в сообщении сведений лишь о своем участии в преступной деятельности.

Данное соглашение позволяет стороне обвинения представить в суде 
убедительные доказательства вины обвиняемых, полученные от одного из них в обмен 
на снисхождение, обещанное ему согласно соглашению о сотрудничестве, обеспечить 
имущественные интересы потерпевшего, минимизировать временные и материальные 
затраты на расследование и рассмотрение дел в судах.

В основу Закона были положены соответствующие нормы российского 
законодательства, посвященные соглашению о сотрудничестве обвиняемого 
(подозреваемого) со следствием. Несмотря на продолжительную работу, многие его 
положения имеют пробелы. Таким образом, анализируя нормы уголовно
процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, 
можно отметить как схожие положения, так и некоторые отличия.

Преимуществом по сравнению с российским законодательством является 
положение, предусмотренное ст. 468-8 УПК Республики Беларусь о том, что может 
быть заключено соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), не 
достигшим к моменту совершения преступления возраста 18 лет. П. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 г. № 16 «О практике 
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (далее -  постановление № 16) 
четко определят, что в отношении подозреваемых или обвиняемых, не достигших к
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моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет, досудебное соглашение 
не применяется.

Также в белорусском законодательстве урегулирован вопрос о том, что 
досудебное соглашение о сотрудничестве не может быть заключено с лицами, 
совершившими общественно опасное деяние в состоянии невменяемости. В случае 
признания лица, совершившего общественно опасное деяние невменяемым, досудебное 
соглашение о сотрудничестве утрачивает силу. В российском законодательстве данный 
вопрос не урегулирован.

П. 2 постановления № 16 закрепляет разъяснение о том, что нормы УПК 
Российской Федерации не содержат каких-либо ограничений относительно заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве одновременно с несколькими обвиняемыми 
(подозреваемыми), которые привлекаются к ответственности по одному уголовному 
делу. В белорусском законодательстве данный вопрос не урегулирован.

Рассматриваемая глава УПК Республики Беларусь закрепляет определенный 
перечень действий, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях 
оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления. 
Однако соблюдение закрепленных требований подозреваемым (обвиняемым) является 
основанием не только для заключения соглашения о сотрудничестве, но и для 
освобождения лица от уголовной ответственности по ряду оснований, 
предусмотренных в главе 12 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В данном случае следует согласиться с мнением Лукашова А.И. в том, что 
обвиняемому нет смысла просить заключить с ним соглашение о сотрудничестве, 
предполагающее лишь смягчение наказания, да и то при условии, что суд найдет 
основания для его смягчения, если можно, не дожидаясь суда, на стадии 
предварительного расследования быть освобожденным от уголовной ответственности. 
Соотношение института соглашения о сотрудничестве и института освобождения от 
уголовной ответственности пока не регламентировано.

Возможно, следует регламентировать данный вопрос таким образом, что если 
содействие следствию не может служить основанием для освобождения от уголовной 
ответственности, то тогда работает только институт соглашения о сотрудничестве. При 
рассмотрении в суде уголовного дела, по которому заключено соглашение о 
сотрудничестве, обвиняемый вновь может поставить вопрос об освобождении от 
уголовной ответственности. Полагаем, что по такому делу суд может принять решение
об освобождении от уголовной ответственности [1].

Подводя итоги, на наш взгляд, представляется возможным регламентировать 
данные вопросы и многие другие в ходе правоприменительной практики. Данным 
образом были регламентированы некоторые вопросы в Российской Федерации, 
которые были закреплены в постановлении № 16. Таким образом, вопросы, оставшиеся 
неурегулированными в новом уголовно-процессуальном законодательстве Республики 
Беларусь, могут быть решены с помощью закрепления их в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ -  ЭТАП НАЗНАЧЕНИЯ
И ПОДГОТОВКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ИЛИ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА?

Необходимым условием успешного развития любого государства и одной из 
актуальных проблем процессуальной науки является повышение эффективности 
правосудия. В последнее время на страницах юридических изданий все чаще 
указывается на необходимость «создания эффективного и рационального судебного 
разбирательства», «рационализации процедуры рассмотрения дел в суде» и т.п. В 
Послании о перспективах развития системы общих судов, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь 10.10.2011 г. № 454 отмечается, что судебное 
разбирательство должно быть оперативным и справедливым. Для этого необходимо 
принять ряд мер по оптимизации судебной нагрузки и совершенствованию процедуры 
судопроизводства.

Одним из направлений повышения эффективности уголовного правосудия 
является реформирование стадии назначения и подготовки судебного разбирательства. 
Это самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой судья единолично, не 
предрешая вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, изучая поступившее 
от прокурора уголовное дело, устанавливает наличие или отсутствие препятствий для 
рассмотрения дела в судебном заседании, принимает соответствующее решение и 
выполняет подготовительные действия к судебному разбирательству.

До изменений 2015 года в данной стадии судья был вправе: направить дело по 
подсудности, прекратить или приостановить производство по делу, назначить судебное 
разбирательство (ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса (далее -  УПК) 
Республики Беларусь). Судья принимает решение о назначении судебного 
разбирательства, установив, что отсутствуют основания, препятствующие 
рассмотрению уголовного дела в суде (ст. 281 УПК).

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что перед судебным 
разбирательством всегда должна существовать стадия, являющаяся своеобразным 
фильтром, не допускающим некачественно расследованные дела в судебное заседание. 
К сожалению, УПК 1999 года ликвидировал такую форму судебного контроля за 
предварительным расследованием, которую представляла стадия предания 
обвиняемого суду в ранее действовавшем законе. До 2015 года не предпринималось 
попыток ее реанимировать. Новый кодекс лишал судью в стадии назначения и 
подготовки судебного разбирательства полномочий проверять наличие достаточных 
фактических и юридических оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, а 
также возвращать дело органу уголовного преследования. Хотя ст. 234 УПК 1960 года 
позволяла в стадии предания суду в случае необходимости принять такое решение без 
проведения судебного разбирательства. Таким образом, в новом законе стадия 
назначения и подготовки судебного разбирательства стала носить чисто 
организационный характер [1, с. 267].
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Новой мерой повышения эффективности стадии назначения и подготовки 
судебного разбирательства стало введение в УПК Республики Беларусь нового 
института -  предварительного судебного заседания, который входит в вышеназванную 
стадию. Он введен Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 № 241-З, который 
вступил в силу 28 января 2015 года.

Данный институт применяется только в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 2771 
УПК Республики Беларусь, а именно:

1) при наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в 
случаях, предусмотренных УПК Республики Беларусь;

2) при наличии оснований для прекращения производства по уголовному делу;
3) для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному 

делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве.

Предварительное судебное заседание проводится судьей с участием прокурора, 
обвиняемого, а также его законного представителя, защитника, переводчика, если они 
участвуют в производстве по уголовному делу.

По порядку проведения предварительное судебное заседание с первого взгляда 
напоминает стадию судебного разбирательства. Однако в первом не ведется протокол 
судебного заседания и не участвуют все участники уголовного процесса, а только 
стороны и переводчик. По результатам предварительного судебного заседания судья 
выносит решение в форме постановления. Кроме того, в предварительном судебном 
заседании решается вопрос о наличии или отсутствии препятствий для назначения 
судебного разбирательства, а в стадии судебного разбирательства -  о виновности или 
невиновности обвиняемого и о назначении ему наказания или иных мер уголовной 
ответственности.

Законодатель воспринял практику уголовного процесса Российской Федерации и 
адаптировал ее к условиям Республики Беларусь. В УПК Российской Федерации 
существует аналогичный институт в стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству -  предварительное слушание. Предварительное слушание в уголовном 
процессе Российской Федерации проводится:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства;
2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору;
3) при наличии основания для приостановления или прекращения 

уголовного дела;
4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства 

по уголовным делам о тяжких или особо тяжких преступлениях в отсутствии 
подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации и 
(или) уклоняется от явки в суд;

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей;

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, 
предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило 
уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

7) при наличии основания для выделения уголовного дела.
Из истории уголовного процесса видно, что такой же институт был и в УПК 

БССР 1960 года. Он назывался распорядительное заседание суда и проводился только 
по делам о преступлениях несовершеннолетних, а также делам, за которые в качестве 
меры наказания может быть назначена смертная казнь. Данный институт в уголовном

http://www.consultant.ru/popular/upkrf/11_57.html%23p4900


17

процессе БССР должен был разрешить вопрос о придании обвиняемого суду, т.е. о 
назначении и проведении судебного заседания. Он также входил в стадию предания 
обвиняемого суду (назначения и подготовки судебного разбирательства).

Для стадии уголовного процесса характерно наличие отличной от других цели 
стадии, ее назначения. Поскольку предварительное судебное заседание имеет своей 
целью разрешить вопрос о наличии или отсутствии препятствий для рассмотрения дела 
в судебном разбирательстве, что является целью стадии назначения и подготовки 
судебного разбирательства, то этот институт является частью вышеназванной стадии 
уголовного процесса.

На сегодняшний момент невозможно говорить о самостоятельности 
предварительного судебного заседания, поскольку данный институт еще не разработан 
и нет судебной практики о его применении. Кроме того, нет необходимости выделять 
его в качестве самостоятельной стадии уголовного процесса, поскольку 
предварительное судебное заседание проводится только по отдельным уголовном 
делам, а выделение его в отдельную стадию увеличит срок рассмотрения дела в суде 
первой инстанции.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА СТАТИСТА-ДЕМОНСТРАНТА 
КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

В настоящее время все актуальнее становится вопрос о необходимости 
закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее -  УПК) 
правового статуса статиста-демонстранта. Требования, предъявляемые к статистам, 
сведены правилами закона только к следующему положению: они должны быть «по 
возможности сходными по внешности с опознаваемым» при предъявлении для 
опознания (ч. 1 ст. 224 УПК). Это положение полностью перенесено из старого УПК и 
уже не отвечает современным требованиям.

Во-первых, сам термин «по возможности» часто рассматривается в буквальном 
смысле: если есть возможность, то статисты могут быть схожими по внешности с 
опознаваемым, если же такой возможности нет -  данное условие может не 
выполняться. Во-вторых, термин «внешность» включает в себя огромное количество 
критериев -  это и возраст, и рост, и цвет волос, и прическа, и другие характеристики. 
Не определено конкретно, сколько из них можно признать соответствующими. Эта 
нечеткость позиции как раз и является тем камнем преткновения, о который 
разбивается как относимость, так и допустимость проведения следственного действия.

УПК не регламентирует, кто может являться статистом, кроме того, прямо не 
называется, что вообще должен присутствовать статист. Однако анализ отдельных 
норм УПК позволяет сделать вывод, что «некое лицо» помогает следователю, органу,
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производящему дознание, совершить следственные действия, присутствует при их 
производстве для воссоздания более четкой и ясной картины преступления. На 
практике этим лицом является статист-демонстрант. Представляется, что участие 
статиста необходимо при проведении таких следственных действий, как следственный 
эксперимент, предъявление для опознания и проверка показаний на месте.

При этом не всегда нужно привлекать живого человека. В частности, при 
демонстрации обвиняемым механизма нанесения ударов потерпевшему острым или 
тупым предметом, способа удушья и т.п. необходимо использовать манекен во 
избежание причинения вреда жизни и здоровью живого человека. Хотя на практике 
зачастую привлекают живых лиц.

В то же время, если проводится следственный эксперимент при расследовании 
преступлений, совершенных в результате дорожно-транспортного происшествия, то 
целесообразным будет являться привлечение живого человека, а не манекена. Живой 
человек сможет при помощи органов чувств воспринимать возможность или 
невозможность совершения определенных действий: возможность водителя
затормозить, увидеть либо не увидеть идущего человека в темное время суток, а также 
возможность потерпевшего отскочить от машины либо вовремя заметить 
приближающийся автомобиль.

При проведении опознания также необходимо участие живого человека, так как 
лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности 
сходными по внешности с опознаваемым. Общее число лиц, предъявляемых для 
опознания, должно быть не менее трех (ч. 1 ст. 224 УПК).

В тоже время необходимо закрепить обязанность органов уголовного 
преследования обеспечить безопасность статиста-демонстранта. Возможна такая 
ситуация, когда обвиняемый, желая противодействовать расследованию, или в целях 
уклонения от наказания при демонстрации действий на следственном эксперименте 
или при проверке показаний на месте происшествия захватит статиста в заложники, 
будет угрожать причинением ему вреда. Также возможны случаи, когда лицо, 
демонстрирующее действия, умышленно или по неосторожности нанесет статисту 
телесные повреждения при демонстрации определенных действий (например, при 
проведении следственного эксперимента по делу о нанесении телесных повреждений 
или об убийстве).

Таким образом, закрепление правового статуса статиста-демонстратора в 
качестве иного участника уголовного процесса является необходимой мерой. Нужно 
закрепить процессуальные права и обязанности такого участника, а также положения, 
гарантирующие полную безопасность статиста-демонстратора при участии его в 
производстве следственных действий.

В связи с этим, предлагаем дополнить УПК статьей 641 следующего содержания:
«641. Статист-демонстратор
1. Статистом-демонстратором является не заинтересованное в исходе 

уголовного дела совершеннолетнее лицо, оказывающее помощь в производстве 
следственного действия в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Статист-демонстратор имеет право:
1) знать, в проведении какого следственного действия он участвует, кто 

руководит и кто участвует в его производстве;
2) делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 

занесению в протокол;
3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал;
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4) подписывать протокол следственного действия лишь в той части, которая 
отражает его личное участие;

5) получать возмещение понесенных им расходов, связанных с участием в 
производстве следственных действий.

3. Статист-демонстратор обязан:
1) являться по вызовам органа уголовного преследования;
2) сообщить по требованию органа уголовного преследования сведения об 

отношениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и уголовному 
делу;

3) соблюдать порядок при производстве следственных действий;
4) подчиняться законным распоряжениям органа уголовного преследования;
5) не разглашать сведения об обстоятельствах дела или иные данные, ставшие 

ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был 
предупрежден об этом органом уголовного преследования.

4. За разглашение данных предварительного расследования без разрешения 
органа уголовного преследования статист-демонстратор несет ответственность в 
соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

5. Запрещается участие статиста-демонстратора в следственных действиях, если 
орган уголовного преследования не может гарантировать условия, исключающие 
унижение чести и достоинства личности, и обеспечивающие безопасность жизни и 
здоровья статиста-демонстратора.».

УДК 343.123.3
О. А. ЗУБКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: В.В. Лосев, кандидат юридических наук, доцент

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Восстановительное правосудие (гез^огайуе ]шйсе), направленное на примирение 
между правонарушителем и жертвой, является одним из перспективных направлений 
развития уголовно-процессуальной деятельности в мировой практике.

В уголовном процессе Республики Беларусь предпосылки для развития начал 
восстановительного правосудия находят свое отражение в институте примирения. 
Нормативные основы данного института определяются п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК Республики 
Беларусь, а также ст. 89 УК Республики Беларусь. Суд, прокурор или следователь с 
согласия прокурора вправе прекратить производство по уголовному делу и освободить 
лицо от уголовной ответственности в соответствии со ст. 89 УК Республики Беларусь в 
связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

По статистике Верховного Суда Республики Беларусь, в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым в 2011 году было прекращено 2703 производства по 
уголовным делам, в 2012 году -  1755, в 2013 году -  1193 [1]. За 10 месяцев 2014 года 
было освобождено от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим 704 лица по 523 уголовным делам, из них 450 дел прекращено 
сотрудниками Следственного комитета [2].

Процедура примирения является центральным звеном в организации работы с 
преступлением и преступником. Данная процедура в восстановительной юстиции
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реализуется через посредничество, или медиацию. В широком смысле под термином 
«медиация» понимается способ разрешения конфликта с помощью беспристрастной 3 - 
ей стороны, когда решение принимается самими сторонами.

В современной теории и практике уголовного процесса выделяют следующую 
типологию медиаций: медиация как альтернатива уголовному процессу, как его часть и 
как дополнение. В первом случае дело выводится из уголовного процесса на 
достаточно ранних стадиях или до возбуждения уголовного дела; во втором медиация 
включена в судопроизводство как его составляющая. Это не означает, что 
посредничество непременно регулируется уголовно-процессуальными нормами, но оно 
становится неким технологическим элементом процесса. Здесь медиация не является 
альтернативой, просто последующая стадия судопроизводства учитывает результаты 
восстановительной программы, в частности, когда возможна отсрочка приговора и суд 
выносит окончательное решение с учетом результатов медиации. Если соглашения 
достичь не удается (либо одна из сторон вообще отказывается от примирения), дело 
возвращается в официальную систему. И, наконец, о медиации как дополнении к 
уголовному процессу: в ряде стран практикуется медиация в тюрьмах, проводимая 
после вынесения судебного решения. Ее смысл не столько в юридических 
последствиях, сколько в достижении гуманитарных эффектов, хотя и в этом случае 
возможны юридические последствия [3]. Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь на сегодняшний день стоит на той позиции, что медиация более приемлема 
как альтернативный процесс урегулирования конфликта, идущий параллельно 
уголовному, в котором можно использовать только ее результаты -  для освобождения 
от уголовной ответственности либо смягчения наказания [2].

Основной задачей восстановительного правосудия является заглаживание 
причиненного потерпевшему вреда посредством возмещения ему морального и 
материального ущерба. Во многих странах мира институт медиации давно и успешно 
применяется. Подобное решение в Беларуси должно носить взвешенный характер. Так, 
необходимо определиться с видами преступлений и стадиями уголовного процесса, 
применительно к которым возможна медиация. В рекомендациях Комитета министров 
государств -  членов Совета Европы указано, что восстановительные методы можно 
использовать на любой стадии уголовного производства. Следственный комитет 
Республики Беларусь сегодня стоит на позиции, что к примирению нужно приходить 
никак не раньше стадии судебного заседания.

Возможность реального возмещения вреда потерпевшему зависит, прежде всего, 
от раскрытия преступлений, установления лица, причинившего вред, материального 
положения этого лица, а также от желания данного лица возместить вред 
потерпевшему. Не всегда такое желание у него возникает, когда вступает в действие 
традиционная карательная система. Поэтому наказание преступника государством 
зачастую является слабым утешением для потерпевшего. В результате преступник 
ожесточен суровым наказанием, места лишения свободы переполнены. А потерпевший, 
пострадав от преступления один раз, фактически страдает вторично, когда вынужден 
давать показания, являться в милицию и суд, обращаться к адвокатам, участвовать в 
процессуальных действиях.

Выход из этой ситуации может быть найден во внедрении в уголовный процесс, 
наряду с карательными формами, технологий восстановительного правосудия, 
позволяющего во все больших масштабах заменять традиционное уголовное 
преследование с целью наказания альтернативными способами воздействия. И все же 
возникает вопрос о целесообразности внедрения в уголовный процесс института
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медиации, ведь в уголовном судопроизводстве и так есть институт примирения. Однако 
за данным понятием нет закрепленной процедуры: от кого исходит инициатива 
примирения, кто, что и кому предлагает.

А если четкой процедуры нет, можно ли утверждать, что обвиняемый, который 
примирился с потерпевшим, осознал, что причинил потерпевшему нравственные и 
моральные страдания, ущерб здоровью? Цель примирения в уголовных делах не 
исчерпывается достижением формального результата -  заключения медиативного 
соглашения. Мириться или нет с обвиняемым -  дело прежде всего самого 
потерпевшего. Однако все должно происходить под контролем со стороны государства, 
чтобы у преступников не возникло мыслей, что от ответственности можно уйти, просто 
откупившись.

Несмотря на высокую степень разработанности программ восстановительного 
правосудия в мировой практике, перенос его институтов в белорусскую практику 
представляет собой сложную проблему. В первую очередь это связано с отсутствием 
законодательной базы, поддерживающей ту или иную модель восстановительной 
процедуры.

Одновременно и следствием, и причиной несформированности института 
медиации в уголовном процессе Республики Беларусь является отсутствие 
профессиональной подготовки лиц, способных организовать и реализовать программу, 
ограниченное количество методических рекомендаций для практических специалистов 
и передового опыта. К тому же услуги медиатора недешевы: один час стоит около 2 
млн рублей. Государство не готово взять на себя такие расходы, что вызывает вопрос о 
том, на кого ляжет это бремя? Сегодня главными «неофициальными» медиаторами 
выступают мама или жена обвиняемого. Но все, что они делают для примирения 
сторон, происходит за рамками уголовного процесса [2].

При возможном в последующем введении института медиации в уголовный 
процесс Республики Беларусь важно четко определить категории преступлений, к 
которым допустимо применение данного института, чтобы не подменить общие начала 
уголовного судопроизводства. Первым шагом может стать законодательное 
закрепление фигуры медиатора в делах частного обвинения. Это наиболее 
конфликтные, затяжные ситуации, в которые часто вовлечены близкие родственники, 
друзья, соседи, деловые партнеры. Представляется, что участие медиатора в процедуре 
по примирению сторон по данной категории дел будет весьма эффективным.

Полагаем, что белорусское общество пока не в полной мере осознает 
необходимость существования программ примирения и восстановительного 
правосудия в целом. Особенность менталитета белорусского общества заключаются в 
том, что наказание за преступление воспринимается как кара за совершенное деяние. 
Возможность потерпевшего вступать во взаимодействие с преступником вне системы 
правосудия оценивается крайне негативно. Это может быть связано с отсутствием 
опыта и знаний в данной области, а также со стереотипом, который заключается в том, 
что все полномочия в отношении ведения дела и вынесения решения должны 
принадлежать правоохранительным органам и судебной системе. Со стороны 
преступников примирение и вовсе зачастую воспринимается как возможность избежать 
наказания. При этом утрачивается сама суть восстановительного правосудия, которая 
связана с заглаживаем нанесенного вреда, основанным на осознании и признании вины 
перед потерпевшим [3].

Полагаем, что в данный момент введение в уголовное судопроизводство 
медиации в чистом виде преждевременно, достаточно правовой модернизации
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существующего института примирения. Без сомнения, изучение международного 
опыта применения института посредничества в уголовно-правовой сфере особенно 
важно в условиях реформирования национальной судебной и уголовно-исполнительной 
систем. Все более отчетливо в Республике Беларусь проявляется курс на гуманизацию 
наказания, снижение количества осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, и увеличение видов наказаний, не связанных с лишением свободы.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
К УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Одной из главных проблем всего мирового сообщества, помимо
противодействия преступности, является проблема защиты лиц, содействовавших
расследованию преступлений. Меры по обеспечению безопасности обусловлены тем, 
что за последние годы резко возросла численность тяжких и особо тяжких 
преступлений. Члены организованных групп, преступники препятствуют установлению 
истины по уголовным делам, путем запугивания и угроз в адрес свидетелей, 
потерпевших и других участников уголовного процесса [2. с. 88].

Анализ практики применения законодательства, на основе которого строятся 
отношения с охраняемыми и защищаемыми лицами, свидетельствует, что при 
применении мер безопасности и документальном оформлении этого процесса органы 
предварительного расследования сталкиваются с определенными проблемами и 
сложностями [1. с. 48].

В настоящее время в судах чаще всего применяется такая мера безопасности как 
допрос по скайпу. Данная мера обеспечивает безопасность и конфиденциальность 
свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса.

Имеют место случаи, когда неразглашение сведений о личности применяется в 
нарушение требований уголовно-процессуального закона оперативными сотрудниками 
к лицам, оказывающим содействие правоохранительным органам на 
конфиденциальной основе, только потому, что данные об этих лицах являются 
государственной тайной и не подлежат рассекречиванию в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. При этом какие-либо достаточные данные о 
том, что имеется реальная угроза их убийства, применения в отношении таких лиц 
насилия, уничтожения или повреждения имущества, совершения в отношении их
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других противоправных действий, отсутствует. Зарегистрированы факты отмены 
судами примененных к участникам уголовного процесса мер безопасности, что 
порождает негативное отношение к органам уголовного преследования со стороны лиц, 
к которым данные меры применялись [1. с. 48].

Применение многих мер безопасности требует большого финансирования, а 
также осложняется тем, что у правоохранительных органов возникают проблемы при 
их исполнении в виду отсутствия практических навыков применения защитных мер.

Безопасность в уголовном судопроизводстве -  это состояние, при котором 
защита прав и законных интересов лиц, содействующих правосудию от каких -либо 
посягательств, гарантирована законом и обеспечена государством в лице 
уполномоченных органов, и влечет за собой реализацию прав и обязанностей 
заинтересованных лиц в уголовном процессе [1. с. 49].

В целях защиты участников уголовного процесса от угроз в УПК предусмотрен 
широкий перечень мер по обеспечению безопасности.

Статьей 66 УПК установлен ряд мер процессуальных и иных мер безопасности.
К процессуальным мерам безопасности относятся:
1. Неразглашение сведений о личности;
2. Освобождение от явки в судебное заседание;
3. Закрытое судебное заседание.
Таким образом, УПК предусмотрел надлежащие гарантии защиты участника 

уголовного процесса в ходе предварительного расследования и судебного 
разбирательства.

В УПК предусмотрены и иные меры безопасности:
1. Использование технических средств контроля;
2. Прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических 

средств связи, и иных переговоров;
3. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица;
4. Изменение паспортных данных и замена документов;
5. Запрет на разглашение и выдачу сведений.
Закрепление в процессуальном законе мер безопасности личности следует 

рассматривать как:
1. Гарантию обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве;
2. Средство достижения цели и задач (назначения) уголовного 

судопроизводства;
3. Новую эффективную форму противодействия наиболее опасным видам 

преступности (организованной, профессиональной);
4. Позитивное стремление государства привести национальное законодательство 

в соответствие с рядом международных документов.
На сегодняшний день в сознании граждан еще не сложилось четкого 

представления об институте государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства. Это не удивительно, ведь на сегодняшний день очень редко 
применяются меры по обеспечению безопасности. А если и применяются, то не всегда 
они эффективны. Обеспечение эффективной защиты прав участников уголовного 
процесса от преступлений -  насущная задача и обязанность не только органов 
предварительного расследования, но и государства в целом [1. с. 50].
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ФУНКЦИИ ОБВИНЕНИЯ И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Уголовный процесс представляет волю всего государства, направленную на 
принятие мер по выявлению лиц, совершивших преступление, привлечение виновных к 
установленной уголовной ответственности, а также защиту потерпевших от 
преступных посягательств. Задачи уголовного процесса определены Конституцией 
Республики Беларусь, в частности высшей целью государства является обеспечение 
прав и свобод граждан. Задачи уголовного процесса реализуются по строго 
установленной Уголовно-процессуальным кодексом процедуре, то есть при 
обнаружении поводов и оснований возбуждается уголовного дело, проводятся 
следственные действия, после чего материалы дела передаются в суд, который 
принимает окончательное решение. Установленный порядок должен обеспечивать 
защиту от необоснованного обвинения или осуждения, незаконного ограничения прав и 
свободы человека и гражданина, а также незамедлительную и полную реабилитацию 
невиновного, возмещение физического, информационного и имущественного вреда.

Указанная деятельность органов уголовного преследования не исчерпывает 
содержание уголовного процесса. Каждый из участников уголовного процесса, решая 
стоящие перед ним задачи, выполняет определенную деятельность, подразделяющуюся 
в зависимости от круга субъектов, ее осуществляющих, на соответствующие 
направления, которые называются в теории уголовно-процессуальными функциями. 
Общепризнанной в науке считается концепция трех основных функций уголовного 
процесса: функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела (правосудия).

Функции уголовного процесса -  это основные направления уголовно
процессуальной деятельности, в которых выражаются специальная роль и назначение 
участников уголовного процесса.

Функция обвинения определяется как направление уголовно-процессуальной 
деятельности по изобличению лица, виновного в совершении преступления, а также 
поддержание предъявленного ему обвинения в суде. Функция обвинения включает в 
себя: 1) процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения; 2) 
утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно опасного 
деяния, предусмотренного уголовным законом, сделанное в порядке, установленном 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее -  УПК). Эту функцию 
выполняют государственный и частный обвинители. Обвинение -  обязательная 
предпосылка правосудия. Без него не возникает не только функция защиты, но и
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функция разрешения уголовного дела (правосудия). Ведь правосудие осуществляется в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении конкретного преступления.

Функция уголовного преследования -  направление процессуальной 
деятельности по установлению факта и обстоятельств совершения общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и совершившего его лица, а 
также для обеспечения применения к такому лицу наказания либо иных мер уголовной 
ответственности. Данная функция возлагается на орган уголовного преследования. 
Уголовное преследование -  это процессуальная деятельность органов уголовного 
преследования, направленная на доказывание виновности определенного лица, 
состоящая в формулировании и обосновании вывода о совершении определенным 
лицом преступления. Формой уголовного преследования является обвинение, которое 
представляет собой движущее начало уголовного процесса и находит свое выражение 
как в стадии предварительного расследования, так и в суде.

Некоторые ученые считают, что эти функции тождественны.
Обвинение, согласно п. 17 ст. 6 УПК, -  это утверждение о совершении 

определенным лицом конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, а также процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 
обвинения. В соответствии с п. 40 ст. 6 УПК, стороной обвинения являются 
государственный обвинитель, потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец 
и их представители.

Уголовное преследование, согласно п. 48 ст. 6 УПК, -  это процессуальная 
деятельность, которая проводится в целях установления факта и обстоятельств 
совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, и 
совершившего его лица, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания 
либо иных мер уголовной ответственности или принудительных мер безопасности и 
лечения. Эта деятельность осуществляется органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем, прокурором, частным обвинителем.

Проанализировав мнения ученых, можно увидеть, что их мнения разошлись. 
Одна группа ученых считает, что лицо, производящее дознание, следователь, прокурор 
в досудебных стадиях осуществляют исключительно функцию обвинения. Однако 
осуществление лицом, производящим дознание, следователем, прокурором только 
функции обвинения противоречило указанию закона на обязательность полного, 
всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела. Требование 
полноты, всесторонности и объективности возлагало на указанных лиц обязанность по 
сбору доказательств как обвинительного, так и оправдательного характера. Некоторые 
ученые в связи с этим утверждали, что в стадии предварительного расследования 
указанные должностные лица осуществляют как функцию обвинения, так и функцию 
защиты. Другие говорили о соединении в руках следователя полномочий по 
осуществлению всех трех процессуальных функций. Однако соединение в руках одного 
лица полномочий по осуществлению нескольких процессуальных функций еще более 
грубое нарушение, поскольку противоречит принципу состязательности, на что 
справедливо обращено внимание.

Поэтому мы приходим к выводу, что понятия «обвинение» и «уголовное 
преследование» не являются тождественными. Уголовное преследование 
осуществляется с момента возбуждения уголовного дела до момента предъявления 
обвинения. Как только появляется лицо, обвиняемое в совершении преступления, 
уголовное преследование, по нашему мнению, переходит в обвинение. Таким образом,
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можно сказать, что уголовное преследование направлено на отыскание лица, 
совершившего преступление, а обвинение -  на его изобличение в этом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

Строгое соблюдение уголовно-процессуальных норм невозможно без 
соблюдения процессуальных сроков. Процессуальный срок -  это промежуток времени, 
в течение которого должно совершиться уголовно-процессуальное действие или 
требуется воздержаться от его совершения. В зависимости от степени выражения 
сроков выделяют следующие виды уголовно-процессуальных норм: нормы,
устанавливающие сроки, требующие немедленного совершения уголовно
процессуального действия; нормы, устанавливающие конкретно определенные сроки; 
нормы, не устанавливающие конкретных сроков, но при этом разрешающий 
совершение определенных конкретных действий в течение общих сроков.

Как предусмотрено ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса (далее -  УПК) 
Республики Беларусь, процессуальные сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. 
Помимо этого существуют институт продления срока (ст. 160 УПК), институт 
восстановления пропущенного срока (ст. 161 УПК). Однако есть сроки, которые 
продлению не подлежат, например задержание в порядке ст. 108 УПК не может 
продолжаться более 72 часов. Некоторые сроки, если они пропущены по уважительной 
причине, должны быть восстановлены. К уважительным причинам пропуска срока 
могут быть отнесены тяжелая болезнь, стихийное бедствие и иные обстоятельства, 
лишившие фактической возможности совершения процессуального действия. Наличие 
сроков дисциплинирует всех участников процесса и обязывает их вовремя 
осуществлять процессуальные действия.

Во многих странах Западной Европы процессуальные сроки для расследования 
уголовных дел и рассмотрения их в суде законом не установлены. Сроки установлены 
лишь для некоторых процессуальных действий, например, для подачи жалобы на 
приговор суда. Так в Германии, средние сроки рассмотрения дел составляют 4 -  6 
месяцев. Участники процесса успевают за это время представить все необходимые 
документы, а у суда имеется время для более полноценного и углубленного их анализа. 
На низовом уровне судебной системы -  в участковых судах около 50 % дел 
разрешаются в течение трех месяцев, 30 % -  6 месяцев и 18 % -  12 месяцев. В Испании 
процессуальные сроки длятся еще дольше: в среднем дела в суде первой инстанции 
рассматриваются 9 месяцев. Во Франции, срок предварительного следствия законом не 
ограничен и имеет своей целью обосновать уголовный иск прокурора, который может 
быть возбужден по его результатам, тем самым давая возможность более ясно и 
всесторонне проанализировать предоставленное дело [1, с. 473].

Процессуальные сроки в любой стране играют немаловажную роль. Нередко в 
нашей стране многие представители судебной власти отмечают, что при 
существующей нагрузке на судей, нехватке кадров нельзя ожидать полного и 
всестороннего исследования обстоятельств дела. И одной из причин, создающих 
текущее положение, является краткость процессуальных сроков. Однако быстрое
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расследование преступлений является одной из основных задач уголовного процесса, 
закрепленных в статье 7 УПК. Тем не менее, на наш взгляд, законодателю стоит 
пересмотреть некоторые процессуальные сроки, например срок ускоренного 
производства. Так, согласно статье 453 УПК, ускоренное производство должно быть 
закончено не позднее десяти суток со дня поступления в орган предварительного 
следствия заявления или сообщения о преступлении до передачи уголовного дела 
прокурору для направления в суд. Данный срок по мотивированному постановлению 
следователя может быть продлен до пятнадцати суток начальником следственного 
подразделения или его заместителем. В настоящее время одним из направлений 
контроля за работой следователя, является соблюдение сроков предварительного 
следствия, недопущение необоснованного продления сроков, как предварительного 
следствия, так и сроков ускоренного производства. Постоянно проводятся проверки с 
целью выявления и недопущения волокиты при проведении предварительного 
следствия по уголовным делам. Учитывая вышеуказанное, на наш взгляд, 
целесообразно было бы пересмотреть сроки ускоренного производства с целью их 
увеличения, хотя бы до пятнадцати суток, с возможностью последующего продления 
до двадцати суток.

В законах многих стран существует понятие «разумные сроки». Так, статья 28 
УПК Украины посвящена правовому регулированию института разумных сроков. Эта 
статья закрепляет положение о том, что в ходе уголовного производства каждое 
процессуальное действие или процессуальное решение должны быть выполнены или 
приняты в разумные сроки. Разумными считаются сроки, объективно необходимыми 
для выполнения процессуальных действий и принятия процессуальных решений. 
Проведение досудебного расследования в разумные сроки обеспечивает прокурор, 
следственный судья (в части сроков рассмотрения вопросов, отнесенных к его 
компетенции), а судебного производства суд. Критериями для определения разумности 
сроков уголовного производства являются: 1) сложность уголовного производства 
(количество подозреваемых, обвиняемых и уголовных преступлений, объем и 
специфика процессуальных действий и т.д.); 2) поведение участников уголовного 
производства; 3) способ осуществления следователем, прокурором и судом своих 
полномочий. Важной является норма данной статьи о том, что уголовное производство 
в отношении лица, содержащегося под стражей, несовершеннолетнего должно быть 
осуществлено безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

То есть начало разумности сроков уголовного производства вытекает из задачи 
быстрого расследования и судебного разбирательства. Пункт «с» ч. 2 ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что каждый 
имеет право при рассмотрении любого предъявляемого ему уголовного обвинения быть 
судимым без неоправданной задержки. Таким образом, представляется возможным 
закрепить в УПК Республики Беларусь понятие «разумного срока» по аналогии с УПК 
Украины. Этот институт обеспечит не только преодоление медлительности и волокиты 
в процессуальной деятельности, но и рациональное и эффективное использование 
времени, реально необходимого в рамках установленных законом сроков для полного, 
объективного и всестороннего расследования, рассмотрения и разрешения уголовных 
дел [2]. Положение о разумном сроке способно создать баланс между обеспечением 
права на быстрое расследование преступлений и судебное разбирательство и 
соблюдением права на справедливое судебное разбирательство.
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ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В свете обсуждения вопросов введения в уголовный процесс Республики 
Беларусь апелляционного производства представляется актуальным теоретический 
анализ формы и содержания итоговых решений суда апелляционной инстанции.

Форма и содержание процессуального решения определяется уголовно
процессуальной деятельностью органа, ведущего уголовный процесс, его 
компетенцией.

Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (далее -  УПК) Республики 
Беларусь суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения дела принимает 
решение в форме определения. В описательно-мотивировочной части определения 
приводятся мотивы законности, обоснованности и справедливости проверяемого в 
кассационном порядке приговора суда первой инстанции, либо, напротив, нарушения 
норм материального и (или) процессуального закона, при наличии которых приговор 
нельзя признать законным, обоснованным и справедливым. Суд кассационной 
инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности того или иного 
доказательства, преимущества одних доказательств перед другими (ст. 397 УПК).

Доказательства, на которых основаны выводы суда о виновности обвиняемого 
либо доказательства, послужившие основанием оправдания, мотивы, по которым суд 
отверг другие доказательства, приводятся в приговоре суда первой инстанции 
(ст.ст. 360, 362 УПК.).

Приговор в силу функциональной особенности занимает особое место среди 
всех процессуальных решений по уголовным делам. Только вступивший в законную 
силу приговор устанавливает виновность лица (ст. 26 Конституции Республики 
Беларусь). Статья 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь гласит «Никто не может 
быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной 
ответственности иначе как по приговору суда...».

В связи с реформированием проверочной стадии не вступивших в законную 
силу решений по уголовным делам в пользу апелляционного производства является 
непростым вопрос о форме и содержании процессуального документа, в который 
должно быть облечено решение суда апелляционной инстанции. Апелляционная 
инстанция, в отличие от кассационной, в пределах своей компетенции проверяет 
законность, обоснованность и справедливость решения суда первой инстанции не 
только с точки зрения права, но и факта. Суд апелляционной инстанции, исходя из 
классических подходов к институту апелляции, правомочен рассматривать дело по 
существу в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона о производстве в
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суде первой инстанции, применять закон о более тяжком преступлении, назначать 
более строгое наказание. Ввиду приведенных особенностей, апелляционный суд 
наделяется правомочием вынесения собственного решения, заменяющего решение суда 
первой инстанции.

Таким образом, введение апелляционного производства предполагает
закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве итогового решения 
апелляционной инстанции в форме приговора.

Обращаясь к истории, отметим, что Устав уголовного судопроизводства 1864 
года Российской империи, который заимствовал классическую французскую
апелляцию, в качестве решения апелляционной палаты называет приговор (ст. 892). 
Комментируя данную норму, В.К. Случевский указывал, что «Последствием вновь 
постановленного апелляционным судом приговора является то, что приговор этот 
заменяет собою приговор 1 -й инстанции Суда и делает последний как бы 
несуществующим в полном объёме или части его» [1, с.627].

При введении апелляционного производства в странах СНГ вопрос о 
процессуальных решениях решался следующим образом.

По УПК Российской Федерации апелляционная инстанция выносит приговоры
только в случаях отмены обвинительного приговора и вынесения оправдательного
приговора, отмены обвинительного приговора и вынесения обвинительного приговора, 
отмены оправдательного приговора и вынесения оправдательного приговора, в 
остальных случаях -  апелляционное определение или постановление (ст. 389.20). 
Аналогичный подход содержится и в уголовно-процессуальном законодательстве 
Республики Казахстан, Азербайджанской Республики. Например, в соответствии со 
ст.443 УПК Республики Казахстан апелляционное постановление выносится в случаях 
оставлении приговора без изменения, изменении приговора, отмены приговора с 
прекращением дела, с направлением дела на дополнительное расследование.

Несколько иной подход к итоговым апелляционным решениям содержится в 
УПК Украины. Здесь суд апелляционной инстанции правомочен вынести новый 
приговор при полной или частичной отмене приговора суда первой инстанции, в 
остальных случаях -  определение (ст.ст. 407, 418). Под изменением приговора по УПК 
Украины понимается смягчение назначенного наказания, изменение правовой 
квалификации уголовного правонарушения и применения статьи (части статьи) закона 
Украины об уголовной ответственности о менее тяжком уголовном правонарушении, 
другие случаи, если изменение приговора не ухудшает положение обвиняемого (ст.408 
УПК). При необходимости применения закона о более тяжком уголовном 
правонарушении или увеличения объема обвинения, применения более строгого 
наказания, отмены необоснованного оправдательного приговора суда первой 
инстанции, неправильного освобождения обвиняемого от отбывания наказания, суд 
апелляционной инстанции отменяет приговор суда первой инстанции и постановляет 
новый приговор (ст. 420 УПК).

Содержание апелляционных решений определяется их формой. Так, если 
содержание апелляционного определения аналогично кассационному определению, то 
апелляционный приговор выносится в соответствии с требованиями к приговору суда 
первой инстанции, естественно, с учетом особенностей апелляционного производства. 
Например, в апелляционном приговоре также указываются содержание приговора суда 
первой инстанции, сущность требований апелляционной жалобы, мотивы принятого 
решения, решение по существу требований апелляционной жалобы (ст. 420 УПК 
Украины), мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отверг доказательства,
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представленные сторонами, или которые приведены в обвинительном приговоре 
(ст. 389.31 УПК Российской Федерации) и др.

Подводя итог, отметим, что с введением апелляционного пересмотра 
представляется неприемлемым имеющий место быть в УПК Республики Беларусь 
подход, когда закон о более тяжком преступлении применяется по определению суда 
второй инстанции. Такая позиция противоречит принципам Конституции Республики 
Беларусь, уголовного и уголовно-процессуального закона. Предлагается, чтобы 
изменения в приговор суда первой инстанции об усилении наказания и применении 
закона о более тяжком преступлении вносились посредством постановления 
апелляционного приговора, который полностью или в части заменит приговор суда 
первой инстанции. Апелляционный приговор будет представлять сочетание приговора 
суда первой инстанции, в части разрешения дела по существу (полностью либо в 
части), и определения суда второй инстанции относительно законности, 
обоснованности и справедливости проверяемого приговора. Если апелляционная 
инстанция придет к выводу о законности, обоснованности и справедливости приговора 
суда первой инстанции, либо необходимости изменения приговора в сторону 
улучшения положения обвиняемого, то такое решение может быть принято в форме 
определения.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее УПК) ставит 
своей задачей быстрое и полное расследование преступлений. Орган уголовного 
преследования обязан принять все меры для всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела; собрать доказательства, не только уличающие, но и 
оправдывающие обвиняемого; установить обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов участников 
уголовного процесса.

Современный уровень развития техники, науки и информатизации 
общественных процессов дает следователю ряд новых источников информации, 
которые ему надлежит использовать при производстве предварительного 
расследования. Например, УПК в ст. 88 предусматривается, что источниками 
доказательств являются показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля; заключения эксперта; вещественные доказательства; протоколы 
следственных действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприятий, 
иные документы и другие носители информации, полученные в порядке, 
предусмотренном УПК. В ст. 100 закрепляется, что к иным документам относятся 
источники доказательств, если обстоятельства и факты, изложенные в них, 
удостоверены должностными лицами организаций или гражданами и имеют значение
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для уголовного дела. К другим носителям информации относятся материалы фото- и 
киносъемки, звуко- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, 
истребованные или представленные в порядке, предусмотренном статьей 103 
настоящего Кодекса. Иные документы и другие носители информации приобщаются к 
уголовному делу и остаются при нем в течение всего срока его хранения. Однако 
методика и предоставления и оценки доказательств законодательством плохо 
урегулирована.

Вопросы применения электронных документов урегулированы Законом 
Республики Беларусь от 28.12.2009 №113-З «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» (далее -  Закон об электронном документе и электронной цифровой 
подписи). Закон дает определение электронного документа, под которым понимается 
документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его 
целостность и подлинность.

В ст. 15 закона, указывается что, электронные документы могут применяться во 
всех сферах деятельности, где используются программные, программно-технические и 
технические средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и 
приема информации в электронном виде.

Ограничения на применение электронных документов могут быть установлены в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Электронный документ должен соответствовать следующим требованиям:
1) создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помощью 
программных, программно-технических и технических средств; 2) иметь структуру;
3) быть представляемым в форме, доступной и понятной для восприятия человеком.

Одной из основных и важнейших проблем подобных доказательств -  как 
проверить их достоверность. Документ в первую очередь, должен быть читаем.

В соответствии с Законом об электронном документе и электронной цифровой 
подписи, подлинность электронного документа -  свойство электронного документа, 
определяющее, что электронный документ подписан действительной электронной 
цифровой подписью (электронными цифровыми подписями). Электронная цифровая 
подпись -  последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного 
документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности;

Электронная цифровая подпись предназначена для: 1) удостоверения
информации, составляющей общую часть электронного документа; 2) подтверждения 
целостности и подлинности электронного документа.

Представляется, что в настоящее время существующее законодательство в 
отношении электронных доказательств устарело. Объясняется это тем, что суд должен 
иметь законодательную базу для использования таких доказательств, как переписка в 
социальных сетях, программах для обмена сообщениями, е-мейл и других средств 
коммуникации. Доступ в учетную запись данных сервисов осуществляется, без 
использования цифровой подписи а, как правило, путем ввода логина и пароля, 
известных только владельцу аккаунта. При этом, в большинстве современных сервисов 
осуществляется дополнительная привязка к номеру мобильного телефона пользователя. 
Все это существенно облегчает доказывание принадлежности учетной записи к 
личности конкретного человека.

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. 
С развитием киберпреступности растет количество случаев несанкционированного 
доступа к учетным записям владельца аккаунта. Как следствие, возможны случаи 
осуществления противоправных действий от имени владельца цифровой подписи. При
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этом передача данных о цифровой подписи может произойти путем обмана 
пользователя (например, т.н. «фишинг» вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей -  логинам и 
паролям). Поскольку ответственность за сохранность подобных данных лежит на 
пользователе, то суд, по нашему мнению, должен использовать презумпцию 
достоверности таких доказательств, возлагая на лицо, данные учетной записи которого 
были незаконно получены третьими лицами, доказывать факт взлома. Исключение 
должны составлять прямые указания закона, исключающие ответственность носителя 
конфиденциальных данных (например, ответственность банка за сохранность денег 
клиента при транзакциям по пластиковым картам).

Кроме этого, необходимо законодательно урегулировать вопрос использования 
документов, с которыми работал пользователь компьютера (текст, таблицы, базы 
данных, изображения, чертежи), что может понадобиться при рассмотрении, например, 
трудовых споров. Сложность в данном случае заключается в установлении авторства 
документа, т.к. зачастую доступ к документам компьютера возможен еще и по сети.

Таким образом, предлагаем следующие направления для совершенствования 
законодательства в отношении электронных документов: в настоящее время суд 
объективно должен иметь законодательную базу для использования в качестве 
электронных доказательств информации, доступ к которым осуществляется без 
использования электронной цифровой подписи, а с помощью логина и пароля; 
закрепить презумпцию достоверности данных, доступ к которым возможен с помощью 
авторизационных данный вида логин/пароль; разработать законодательную базу для 
использования в качестве доказательств документов (текст, таблица, базы данных и 
др.), находящихся на компьютере пользователя.

УДК 343
Е. В. МОСИЯНЧИК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: Е.В. Романюк, преподаватель

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА, АРЕНДУЮЩЕГО ЧАСТЬ ЖИЛИЩА,
ПРИ ОБЫСКЕ В ЖИЛИЩЕ

Нормальная жизнедеятельность человека обусловлена не только физической 
защитой его личности, но также и обеспечением условий, необходимых ему для 
удовлетворения своих материальных и духовных потребностей. В этом смысле 
правовая защита личности включает как его личную физическую (жизнь, здоровье, 
честь, достоинство) защищенность, так и способствующие этому фактору 
благополучия, в том числе неприкосновенность имущества. Среди принадлежащих 
личности многочисленных материальных ценностей выделяется жилище, проблема 
обеспечения неприкосновенности которого занимает важное место. Согласно п. 6 ст. 6 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее -  УПК), жилище -  это 
помещение, предназначенное для постоянного или временного проживания людей 
(индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а 
также те его составные части, которые используются для отдыха, хранения имущества 
либо для удовлетворения иных потребностей человека (балконы, застекленные 
веранды, кладовые и т.п.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
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В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь (далее -  ЖК), 
жилая комната -  жилое помещение, находящееся внутри квартиры или жилого дома, 
иного капитального строения (здания, сооружения). Одна сторона (наймодатель) может 
предоставить жилую комнату за определенную плату другой стороне (нанимателю) во 
владение и пользование для проживания в нем. После чего составляется договор найма 
жилого помещения. В договоре найма жилого помещения указываются члены семьи 
нанимателя жилого помещения, которые постоянно проживают совместно с ним в 
жилом помещении. Наниматель жилого помещения имеет право предоставлять право 
владения и пользования занимаемым им жилым помещением иным гражданам с 
письменного согласия всех совершеннолетних членов его семьи, проживающих 
совместно с ним, а также с письменного согласия других нанимателей жилого 
помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого помещения нескольким 
нанимателям.

Закон четко регламентирует порядок получения разрешения на доступ в жилье 
без согласия собственника. Обыск -  это следственное действие, которое заключается в 
отыскании предметов или документов, имеющих значение для разрешения уголовного 
дела. Основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных 
полагать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-либо лица 
находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут 
иметь значение для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые 
лица и трупы.

Согласно ст. 210 УПК, о проведении обыска следователем, органом дознания 
выносится постановление. Постановление о проведении обыска должно быть 
санкционировано прокурором или его заместителем, за исключением случаев их 
проведения по постановлению Председателя Следственного комитета Республики 
Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 
или лиц, исполняющих их обязанности. То есть обыск производится с санкции 
прокурора независимо от согласия собственника. Данная санкция представляет собой 
круглую печать прокуратуры с соответствующей подписью, которая ставится 
непосредственно на постановление о производстве обыска. В исключительных случаях, 
когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и подлежащий изъятию объект 
может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или 
использован в преступных целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск 
может быть проведен без санкции прокурора с последующим направлением ему в 
течение 24 часов сообщения о проведенном обыске. Обыск проводится с участием 
понятых. В необходимых случаях при обыске участвует специалист. До начала 
проведения обыска следователь, лицо, производящее дознание, обязаны предъявить 
постановление об их проведении. При проведении обыска могут вскрываться запертые 
помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно их открыть. При 
этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью повреждения запоров 
дверей и других предметов. Следователь, лицо, производящее дознание, обязаны 
принимать меры для того, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке 
обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц. 
Следователь, лицо, производящее дознание, вправе запретить лицам, находящимся в 
помещении или месте, где проводятся обыск или выемка, и лицам, приходящим в это 
помещение или место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными 
лицами до окончания обыска или выемки. При проведении обыска следователь, лицо, 
производящее дознание, обязаны ограничиваться изъятием предметов и документов,
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которые могут иметь отношение к делу. Предметы, запрещенные к обращению, 
подлежат изъятию независимо от их отношения к делу.

Большая часть граждан не знает, как действовать при обыске жилища и иных 
законных владений граждан, неприкосновенность которых гарантируется 
Конституцией Республики Беларусь. Особенно это касается граждан, которые 
заключили договор найма части жилого помещения, например комнаты в квартире или 
части дома. Ведь обыск в жилище хозяев распространяется и на арендуемую часть 
жилища. А так как статья 29 Конституции Республики Беларусь закрепляет 
неприкосновенность жилища и иных законных владений (в том числе жилого 
помещения, сдающегося по договору найма), при проведении обыска в жилище 
следователем должны учитываться как личные, так и имущественные права временно 
проживающих там граждан.

Считаем, что при необходимости обыска в арендуемом помещении следует 
действовать следующим образом. Необходимо разъяснить гражданину-нанимателю 
части жилого помещения основания для проведения обыска в его части жилища. 
Предположим, гражданин снимает отдельную жилую комнату, где ранее проживал 
родственник наймодателя, который подозревается в распространении наркотиков. В 
данном случае, основанием для обыска будет являться наличие достаточных данных 
полгать, что в арендуемой комнате можно будет обнаружить наркотические вещества 
или их следы. В таком случае наниматель, как законопослушный гражданин, должен 
разрешить обыск помещения. В противном случае нужно отдельное постановление 
следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя об обыске в 
арендуемом помещении. Постановление должно быть предъявлено нанимателю части 
жилого помещения до начала обыска, обыск будет проводиться с участием понятых.

УДК 343
Е. В. МОСИЯНЧИК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: В.В. Лосев, кандидат юридических наук, доцент 

ОЦЕНКА ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Потерпевшим признается физическое лицо, которому предусмотренным 
уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, 
имущественный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий 
уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его потерпевшим.

Физическое лицо может быть признано потерпевшим вне зависимости от 
степени дееспособности, определяемой возрастом, физическим или психическим 
состоянием.

Вред физическому лицу в случае совершения в отношении его преступления 
причиняется фактически каждым преступлением.

Уголовный закон не содержит определения «потерпевший», хотя в литературе 
высказаны точки зрения относительного того, что это понятие должно быть шире 
понятия уголовно-процессуального и включать не только физических, но и 
юридических лиц, а также государство и его субъектов.

В общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее -  УК) 
потерпевшему отведено сравнительно небольшое количество норм. Статья 33 УК 
предусматривает перечень деяний, которые влекут уголовную ответственность по
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требованию потерпевшего, в ст.62 УК указан один из компонентов принципа 
индивидуализации наказания: учет мнения потерпевшего по делам частного обвинения. 
В пункте 8 ч. 1 ст. 63 УК в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, 
названы противоправные или аморальные действия потерпевшего. Согласно ст.ст. 77 и 
78 УК суд при осуждении лица с отсрочкой исполнения наказания или с условным 
неприменением наказания может возложить на осужденного обязанность принести 
извинения потерпевшему. Возложение обязанности публично или в иной форме, 
определяемой судом, принести извинение потерпевшему -  одна из принудительных 
мер воспитательного характера, применяемых при осуждении несовершеннолетних 
(п. 2 ч. 2 ст. 117 УК). Статья 89 УК предусматривает самостоятельный вид 
освобождения от уголовной ответственности -  «в связи с примирением с
потерпевшим».

Как правило, показания потерпевшего являются одним из источников 
доказательств и занимают самостоятельное место в системе доказательств. Они имеют 
много общих черт со свидетельскими показаниями, однако не могут ни 
отождествляться с ними, ни рассматриваться как их разновидность. От свидетельских 
показаний показания потерпевшего отличаются как по своему субъекту, так и по 
процессуальной природе и содержанию. Эти показания даются лицом, которому 
причинен моральный, физический или материальный вред и которое по своему 
процессуальному положению является участником процесса. Потерпевший наделен 
правами, обеспечивающими ему возможность добиваться удовлетворения своих 
законных интересов, нарушенных конкретным преступлением.

В показаниях может быть выражено отношение потерпевшего к совершенному 
преступлению, а также могут содержаться его объяснения тех или иных фактов, 
выдвигаемые им версии, аргументы и их обоснование. Интересы потерпевшего 
полностью соответствуют задаче установления истины в случаях, когда потерпевший 
заинтересован в раскрытии преступления и изобличении его подлинного виновника. 
Специфические черты показаний потерпевшего должны учитываться при исследовании 
и оценке их.

Показания потерпевшего являются важным доказательством, которые нужно 
оценить с учетом особенностей личности потерпевшего. Очень важный фактор в 
расследовании преступления -  правосознание потерпевшего. От того, насколько 
нетерпимо относится потерпевший к правонарушениям, хочет помочь следствию и 
правосудию, часто зависит достоверность и точность его показаний.

Следователю важно установить психологический контакт с потерпевшим, 
учитывая его психическое состояние и индивидуальные особенности, и таким образом 
обеспечить полноту и точность показаний. Изучение психофизиологических свойств 
потерпевшего, силы, подвижности нервных процессов, типа высшей нервной 
деятельности, темперамента помогает определить возможность совершения 
потерпевшим тех или иных действий, а в целом -  создать правильную картину 
события. Эти качества необходимо учитывать и при установлении контакта с 
потерпевшим, организации следственных действий.

Действия преступника, последствия преступного деяния нередко приводят 
потерпевшего в состояние сильнейшего душевного потрясения, возбуждения, страха, 
гнева, возмущения, отчаяния, растерянности. Без учета этих особенностей, их 
правильного психологического анализа, снятия стрессового состояния потерпевшего 
трудно рассчитывать на полноту и правильность его показаний.
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С целью исключения ошибок в показаниях потерпевшего важно учитывать 
особенности восприятия им в момент совершения преступления обстоятельств дела, 
личности преступника. Однако сильные переживания, испытываемые потерпевшими в 
момент совершения преступления, зачастую делают их восприятие более глубоким, 
ярким, дают возможность надолго запомнить многие, даже незначительные детали, 
события, признаки внешности преступника.

Поскольку преступление наносит душевную травму потерпевшему, он 
мысленно многократно возвращается к случившемуся, вспоминая различные 
обстоятельства преступного события. При этом потерпевшему нередко удается 
вспомнить какие-либо существенные обстоятельства, о которых он не сообщил при 
первом допросе. Вот почему с учетом физического и психического состояния 
потерпевшего, стараясь не причинять ему излишних психологических травм, 
целесообразно в случае необходимости провести повторный допрос. Следует иметь в 
виду, что частые воспоминания о случившемся и связанные с этим переживания 
активизируют мыслительные процессы потерпевшего, усиливают его стремление найти 
виновных.

Исходя из того, что потерпевшему причиняется непосредственный ущерб 
действиями преступника, многие криминалисты, ссылаясь на личную 
заинтересованность потерпевших, приходят к мысли о необходимости особенно 
тщательной проверки их показаний. Дело в том, что показания потерпевших далеко не 
всегда объективны. Причин может быть много. Потерпевший, например, стремится 
отомстить преступнику за причиненные страдания, боль, лишения, оскорбления и т. п.; 
желает получить максимальную материальную компенсацию в случае осуждения 
правонарушителя. При этом потерпевший может преследовать и корыстные цели, 
преувеличивая размеры причиненного ему ущерба; намеревается смягчить участь 
обвиняемого под влиянием уговоров родственников и друзей преступника, жалости к 
нему и т. д.; хочет скрыть собственное неблаговидное поведение.

Необъективность показаний потерпевшего может объясняться также и тем, что 
он, получив ту или иную информацию следователя о материалах дела, подпадает под ее 
влияние. В таких случаях показания потерпевшего содержат сведения не лично им 
воспринятые, а сообщенные другими лицами. Несоответствие показаний потерпевшего 
подлинным обстоятельством дела иногда является следствием стыдливости, смущения, 
неловкости при необходимости рассказать о действиях преступника либо о 
собственных действиях в момент совершения преступления. Такие ситуации 
возникают, в частности, при допросе потерпевших по делам о половых преступлениях. 
Показания потерпевшего могут не соответствовать действительности и потому, что он 
опасается мести со стороны преступника, его соучастников, родственников и друзей.

Фактором, влияющим на показания потерпевшего, может оказаться внушение -  
преднамеренное или непреднамеренное. В большей степени это характерно для 
несовершеннолетних потерпевших, но внушению могут быть подвержены и взрослые.

Потерпевшие вообще внушаемы больше, чем свидетели, особенно тогда, когда 
внушаемые сведения соответствуют их интересам. Неполнота, неточность данных 
потерпевшего также способствует внушению. Для того чтобы избежать вредного 
действия внушения, на допросе предусмотрены определенные процессуальные меры, в 
частности запрещены наводящие вопросы, которые могут подсказать потерпевшему 
желаемый ответ.
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Таким образом, можно сказать, что личность потерпевшего играет большую 
роль для работы органов правосудия и для оценки показаний потерпевшего в 
уголовном процессе.

Поэтому не менее важно, наряду с изучением личности обвиняемого, также 
личности потерпевшего на предварительном следствии в целях получения от него 
достоверных показаний. Такое изучение проводится как традиционными методами 
(наблюдение, беседа, анализ документов, обобщение независимых характеристик), так 
и специфическими (психологическая экспертиза).
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Научный руководитель: Л.Ф. Лазутина, кандидат юридических наук, доцент

К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Сегодня тема участия понятых в уголовном процессе стала достаточно 
актуальной в нашей стране. Множество вопросов, связанных с институтом понятых, 
вызывают дискуссии. Одни говорят, что институт понятых -  это «пережиток 
прошлого, который «сложился, когда не было других способов фиксации 
доказательств» и его необходимо заменить процессуальной фиксацией действий с 
использованием технических средств». Другие, придерживаются мнения, что институт 
понятых ни в коем случае нельзя заменять процессуальной фиксацией с 
использованием технических средств. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики 
Беларусь большое внимание уделяется институту понятых в двух статьях ст. 62 и ст. 
202 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. В них определены цели 
участия понятых в следственных действиях: удостоверить факт производства, течения 
и результата следственных действий. Противники института понятых, как правило, 
практические работники, апеллируют к сложности процедуры привлечения и участия 
понятых в доказывании. Зачастую у следователя возникает проблема: найти не менее 
двух совершеннолетних физических лиц, не заинтересованных в исходе уголовного 
дела в необходимости принять участие в следственном действии. Как показывает 
практика, найти таких лиц бывает нелегко. К тому же подбор понятых нередко требует 
значительного времени, что отрицательно сказывается на своевременности 
производства следственного действия[1, с. 94].

В качестве основных доводов ими приводятся следующие позиции: 
-стремительное развитие научно-технического прогресса, позволяющее с 

достаточной достоверностью фиксировать любые действия органов уголовного 
преследования;

-незаинтересованность граждан в оказании содействия правосудию;
-это недоверие государства, общества, суда к органам уголовного 

преследования;
-отличие мнений порой сомнительной репутации, граждан, привлекаемых в 

качестве понятых, и специально уполномоченным государственным органам и их 
должностным лицам;

-невозможность обеспечения участия понятых в исключительных ситуациях; 
-обращение к законодательству других государств, преимущественно с англо

саксонской доктриной уголовного процесса, в которых данный институт отсутствует.
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Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве многих 
стран отсутствует институт понятых: во Франции, Канаде, Китае, Германии, США и 
других развитых странах, законом не предусмотрено участие в расследовании по 
уголовным делам лиц, на которых была бы возложена обязанность удостоверить 
правильность расследования, проводимого специально уполномоченными на то 
должностными лицами правоохранительных органов. В данных странах нет такого 
понятия, как понятые, а показаниям уполномоченных органов принято доверять. Тем 
более, в случае если вскроется ложь, его/их ждёт весьма суровое наказание вплоть до 
уголовной ответственности.

Однако не стоит оставлять без внимания и те доводы, которые аргументируют 
сохранение института понятых поскольку:

-понятые обеспечивают процессуальные гарантии прав личности и интересов 
правосудия;

-устоявшаяся модель привлечения понятых выдержала проверку временем; 
-привлечение понятых усиливает надежность получения доказательств с 

позиции их достоверности и допустимости;
-исключаются условия для возможной фальсификации доказательств со 

стороны органов уголовного преследования;
-в  процессе исследования полученных с участием понятых доказательств, 

последние могут перейти в положение свидетелей обвинения.
-контролировать работу органов предварительного расследования, при 

проведении следственных действий, будет некому. Проведение задержаний, изъятий 
документов, обысков без понятых способствует возникновению подкупа органов 
предварительного расследования[1, с. 96].

Приведенные аргументы достаточно серьезны, но их анализ не позволяет в 
сложившейся экономической, социальной и правовой действительности полностью 
отказаться от института понятых в уголовном процессе. Использование технических 
средств ни в коем случае не должно отменить участие понятых, а наоборот, 
способствовать быстрому, полному и объективному проведению следственных 
действий. Конечно, с учетом мирового опыта, опыта европейских стран нам 
действительно надо скорректировать использование такого рода доказательств и 
свидетелей этих доказательств. Нужно продумать, по каким категориям использование 
понятых не требуется (это может быть связано с труднодоступной местностью, где 
понятым невозможно принять участие), а где, в силу особого характера тех или иных 
процессуальных действий, можно было бы сохранить данный институт.
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ

Французский правовед Марк Ансель отмечал, что «изучение зарубежного права 
открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей 
страны, ибо специфические черты этого права особенно отчётливо выявляются в 
сравнении с другими системами» [1, с. 38].

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство Украины и 
Республики Беларусь, мы видим то, что Уголовно-процессуальный Кодекс (далее -  
УПК) Украины закрепляет всего пять мер пресечения: личное обязательство, личное 
поручительство, домашний арест, залог и содержание под стражей, а УПК Республики 
Беларусь содержит семь таких мер: подписка о невыезде и надлежащем поведении, 
личное поручительство, передача лица, на которое распространяется статус 
военнослужащего, под наблюдение командования воинской части, отдача 
несовершеннолетнего под присмотр, залог, домашний арест и содержание под стражей.

Сравнительный анализ УПК Украины (Глава 18) и УПК Республики Беларусь 
(Глава 13) позволяет выявить следующие общие положения в регулировании данного 
института: личное поручительство, домашний арест, залог и содержание под стражей.

Различием в регулировании данного института является наличие в уголовно
процессуальном законодательстве Украины такой меры пресечения как личное 
обязательство, которая представляет собой возложение на подозреваемого, 
обвиняемого обязательства выполнять возложенные на него следственным судьей, 
судом обязанности предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, а именно:

-являться к определенному должностному лицу с определенной 
периодичностью;

-н е  отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, 
проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

-уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места 
жительства и/или места работы;

-воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным 
судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных 
следственным судьей, судом;

-н е  посещать места, определенные следственным судьей или судом;
-пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости; 
-приложить усилия к поиску работы или к обучению;
-сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой 

паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд 
из Украины и въезд в Украину;

-носить электронное средство контроля [2].
Хотелось бы отметить, что данная мера имеет некоторую схожесть с такой 

мерой пресечения Республики Беларусь как домашний арест в части запрета общения 
подозреваемого или обвиняемого с определенными лицами, а так же применения 
электронных средств контроля.
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Так же отличительными мерами пресечения, присущими Республике Беларусь 
являются подписка о невыезде и надлежащем поведении, передача лица, на которое 
распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской 
части, отдача несовершеннолетнего под присмотр. Что наш взгляд является большим 
плюсом в нашем уголовно-процессуальном законодательстве.

Нельзя не заметить, что содержание домашнего ареста в УПК Украины 
раскрывается несколько по иному, чем в УПК Республики Беларусь, а именно: данная 
мера представляет собой запрещение подозреваемому, обвиняемому покидать жилье 
круглосуточно либо в определенный период суток. Домашний арест может быть 
применен к лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за 
совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Проанализировав данную норму по законодательству Республики Беларусь 
можно сделать вывод, что она гораздо шире аналогичной нормы по законодательству 
Украины, которая заключается только в запрете выхода из жилища. В Беларуси 
существует ряд других правоограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 УПК, таких 
как, запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования 
средств связи, запрет общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни 
было у себя, применение электронных средств контроля и возложение обязанности 
носить при себе эти средства и обслуживать их работу, другие подобные меры, 
обеспечивающие надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, обвиняемого от 
общества.

Таким образом, проанализировав уголовно-процессуальное законодательство 
обоих государств постсоветского пространства, можно сделать вывод о том, что 
данные системы имеют ряд схожих и различных черт. Мы считаем нормы, 
закрепляющие меры пресечения в законодательстве Республики Беларусь являются 
более конкретизированными, дополняющими другу друга, охватывающими более 
широкий субъектный круг воздействия, а именно: отдача несовершеннолетнего под 
присмотр и передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под 
наблюдение командования воинской части, что расширяет права несовершеннолетних 
лиц и лиц, на которых распространяется статус военнослужащего. Однако, 
представляется целесообразным, дополнить ч. 2 ст. 125 УПК Республики Беларусь 
такими правоограничениями, предусмотренными ч. 5 ст. 194 УПК Украины, как 
приложение усилий к поиску работы или к обучению и сдача на хранение в 
соответствующие органы государственной власти своего паспорта, что не позволило 
бы подозреваемому, обвиняемому скрыться за границей.
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НУЖЕН ЛИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ИНСТИТУТ ПОНЯТЫХ?

О понятых как об участниках уголовного судопроизводства впервые было 
упомянуто в Соборном уложении 1649 года. Уложение определяло понятых как 
«посторонних людей, кому можно верить». Устав уголовного судопроизводства 1864 
года впервые установил минимальное количество понятых, участвующих в 
следственных действиях: не менее двух. После репрессий 30-40-х гг. XX институт 
понятых закрепился в уголовном судопроизводстве СССР в связи с недоверием к 
органам предварительного расследования общества и в целях убеждения суда и 
общественности в правомерности и законности действий следователя и отсутствия 
какого-либо принуждения при допросе обвиняемого.

Назначение института понятых в уголовном процессе следующее: обеспечение 
соблюдения закона должностным лицом, проводящим следственное действие; 
придание убедительности сведениям, полученным в ходе следственных действий с 
участием понятых; возможность для суда проверить соответствие фактических данных, 
зафиксированных в протоколе следственного действия, обстоятельствам, имевшим 
место в действительности (в случае допроса понятых в суде в качестве свидетеля).

В настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 
16 июля 1999 года (далее -  УПК) закрепляет термин «понятой», а также перечень 
следственных действий, при которых обязательно участие понятых. Согласно ст. 64 
УПК, под понятым понимается не заинтересованное в исходе уголовного дела 
совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного действия, для 
удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных УПК.

Следственные действия в случаях, предусмотренных УПК, производятся с 
участием не менее двух понятых. Однако перечень следственных действий, которые 
производятся с участием понятых, в УПК Республики Беларусь не определён. Их 
можно определить исходя из анализа содержания других статей кодекса, 
регулирующих порядок производства следственных действий. Так, с участием понятых 
производятся следующие следственные действия:

-осмотр жилища и иного законного владения (ч.7 ст. 204 УПК); 
-освидетельствование (ч. 4 ст. 206 УПК);
-следственный эксперимент в жилище и ином законном владении (чЛ1 ст. 207); 
-обыск (ч. 4 ст. ст. 210 УПК);
-выемка в жилище или ином законном владении против воли собственника или 

проживающих в нем лиц (ч. 2 ст. 210 УПК);
-личный обыск (ст. 211 УПК);
-опознание (ч. 9 ст. 224 УПК);
-проверка показаний на месте (ч. 3 статья 225 УПК).
Институт понятых как для Республики Беларусь, так и для других стран, в 

которых он до сих пор применяется, является одним из стабильных и консервативных 
институтов уголовного судопроизводства, а также одной из древнейших форм 
общественного контроля. Ученые, которые придерживаются мнения, что институт 
понятых нужно упразднить, приводят в противовес аргумент о том, что в современном
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мире существуют такие технические средства фиксации для удостоверения факта 
производства следственного действия, его хода и результатов, как фото- и видеосъёмка, 
которые могут заменить присутствие понятых.

Во многих странах институт понятых отсутствует, в частности, в США, 
Франции, Германии и в других. В качестве технических средств фиксации 
производства следственных действий в этих странах используется фото- и 
видеосъёмка. Интересная ситуация существует в Израиле. В Израиле присутствие не 
мене двух понятых обязательно лишь формально. Уголовно-процессуальный закон 
Израиля разрешает полиции обходиться без понятых в следующих случаях: по просьбе 
проживающего в квартире или членов его семьи, по разрешению суда либо в 
экстренных случаях. Это позволяет сократить время на поиск понятых в особенности в 
тех случаях, когда это затруднительно, то есть в ночное время либо в экстренной 
ситуации.

По нашему мнению, институт понятых является устаревшей формой 
удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов, 
поскольку в условия становления информационного общества существуют различные 
технические средства фиксации произведённых следственных действий и их 
результатов, в частности, фото-, и видеосъёмка, а также аудиозапись. Использование 
технических средств фиксации позволяет участникам судебного заседания исследовать 
доказательство «наглядно». Согласно ч. 5 ст. 64 УПК Республики Беларусь понятой 
может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, связанных с 
производством следственного действия, в котором он участвовал. При даче показаний в 
качестве свидетеля в судебном заседании понятой может что-то недосказать либо, 
наоборот, что-то добавить от себя. А при наличии фото- или видео-фиксации факт 
производства следственного действия, его ход и результат представляется перед судом 
как в оригинале, однако не исключается возможность представление следователем 
фото или видеосъёмки, которые противоречат реальному произведённому 
следственному действию.

Также одним из аргументов, которые подтверждает необходимость упразднения 
института понятых, является некомпетентность людей, которые привлекаются в 
качестве понятых при производстве следственных действий, то есть некомпетентные 
понятые не могут оценивать законность, целесообразность и объективность 
следственного действия. Еще одним аргументом является трудности в поиске понятых. 
Например, в ночное время весьма затруднительно найти человека, который бы 
согласился участвовать в качестве понятого. Даже днём многие отказываются быть 
понятыми при производстве того или иного следственного действия, оперирую при 
этом занятостью, спешкой и другими причинами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт понятых в Республике 
Беларусь является устаревшей формой общественного контроля в современном мире, 
который необходимо реформировать либо упразднять. Мы предлагаем внести поправки 
в действующее уголовно-процессуальное законодательство, а именно упразднить 
институт понятых и закрепить обязанность органов предварительного расследования 
использовать технические средства фиксации при производстве следственных 
действий, которые в случаях подозрения на злоупотребление полномочиями органами 
предварительного расследования будут проходить определённую экспертизу.
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К ВОПРОСУ О КООРДИНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПРОКУРАТУРЫ

Повышение эффективности государственного управления -  одна из главных 
задач, стоящих перед Республикой Беларусь. В решении этой задачи, ведущая роль 
принадлежит юридической науке, которая изучает, систематизирует и вырабатывает 
направления повышения эффективности деятельности органов государственной власти, 
в том числе в сфере государственного регулирования противодействия преступности, с 
помощью координационного инструментария.

В современных условиях проблема противодействия и предупреждения 
преступности должна решаться комплексно, при участии всех правоохранительных 
органов, которые обеспечивают правопорядок и защиту интересов личности, общества 
и государства. Поэтому существует необходимость согласования действий этих 
органов как эффективного механизма укрепления законности, обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов. 
Исходить следует из того, что в сфере противодействия преступности перед 
правоохранительными органами поставлены общие цели и задачи. При этом они 
функционируют независимо друг от друга, используя специфические формы и методы 
деятельности, в пределах законодательно установленной компетенции. Единственным 
средством определения насущных вопросов и путей их решения, объединения их 
усилий, устранения дублирования во время исполнения определенных функций, а 
значит, и повышения эффективности противодействия уголовным правонарушениям, 
является координация, сущность которой состоит в разработке и реализации 
совместных мер по противодействию преступности. Благодаря координации 
формируется широкий фронт борьбы с этим отрицательным явлением, обеспечивается 
целеустремленность в решении наиболее актуальных задач, устраняются параллелизм и 
дублирование в работе правоохранительных органов, более рационально 
распределяются между ними силы и используются разнообразные правовые средства и 
методы работы.

Прокуратура Республики Беларусь является уникальным государственным 
образованием, способным осуществлять координацию деятельности 
правоохранительных органов по противодействию преступности, которой наряду с 
другими органами государственной власти свойственна координационная 
деятельность, способствующая более эффективному выполнению возложенных на нее 
функций. В силу своего правового статуса она в состоянии выступать организатором 
координации, нисколько не подавляя самостоятельности остальных участников 
названной деятельности, не ущемляя их прав и выполняя при этом функцию надзора за 
соблюдением законности в работе всех правоохранительных органов.

Статьей 12 Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 г. № 220-З
«О прокуратуре Республики Беларусь» установлен порядок координации деятельности 
по борьбе с преступностью [1]. Согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь от 
20.07.2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией» (далее -  Закон о борьбе с коррупцией), 
Прокуратура Республики Беларусь как государственный орган является ответственной 
за организацию борьбы с коррупцией. В Законе о борьбе с коррупцией установлен и
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расширен перечень полномочий прокуратуры в этой области: аккумулирование 
информации о фактах, свидетельствующих о коррупции; анализ эффективности 
применяемых мер по противодействию коррупции; координация деятельности иных 
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; осуществление 
надзора за исполнением руководителями государственных органов требований 
законодательства; подготовка предложений по совершенствованию правового 
регулирования борьбы с коррупцией [2].

Исходя из законодательного определения полномочий прокуратуры, 
белорусский ученый А.С. Сенько отмечает, что под координирующей функцией, 
следует понимать направление деятельности органов прокуратуры, выражающееся в 
осуществлении прокуратурой комплекса аналитических, организационных и 
практических мероприятий по объединению усилий субъектов координации в борьбе с 
преступностью и коррупцией, обеспечению своевременного предупреждения, 
выявления, пресечения и раскрытия преступлений и коррупционных проявлений, 
быстрому и полному расследованию преступлений, устранению причин и условий, 
способствующих их совершению [4, с. 249].

Наделение Прокуратуры Республики Беларусь координационными полномочиями 
обусловлено наличием у них обширной и объективной информации о совершенных 
преступлениях, их раскрываемости, качестве расследования, причинах и условиях, 
способствующих их совершению, результатах рассмотрения уголовных дел в судах.

Основная цель координации деятельности правоохранительных органов по 
противодействию преступности и коррупции -  способствовать повышению 
эффективности их работы. Координация призвана обеспечить надежную защиту 
граждан и общества от преступных посягательств, законность деятельности 
правоохранительных органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 
дознания, предварительного следствия.

Координационная функция прокуратуры объективно вытекает из ее роли как 
структуры, взаимодействующей по вопросам обеспечения законности со всеми ветвями 
государственной власти. Выделение координации в особый сегмент объясняется, 
прежде всего, значимостью влияния результатов работы прокуратуры на укрепление 
законности, обеспечение безопасности общества от преступных проявлений, 
результативность деятельности государственных органов [3, с. 53].

Таким образом, координационная функция прокуратуры является способом 
объединения сил и средств правоохранительных органов, обеспечения выработки 
согласованных действий и решений в борьбе с преступностью и коррупцией. 
Координация дополняет надзорную функцию прокуратуры и расширяет ее 
возможности.
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ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 241-З был введен 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве между подозреваемым 
(обвиняемым) и органами предварительного следствия. Изменениями, внесенными в 
ст.ст. 41, 43 УПК закреплено право подозреваемого (обвиняемого) заявить ходатайство 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления такого 
ходатайства, его форма, содержание, а также порядок подачи регламентированы 
положениями новой ст. 468-6 УПК.

Так, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается 
ходатайство на имя прокурора. Оно подается подозреваемым (обвиняемым) в 
письменном виде и должно быть подписано подозреваемым (обвиняемым), его 
защитником. Не допускается заключение соглашения с подозреваемым либо 
обвиняемым, если тот на момент совершения общественно опасного деяния находился 
в состоянии невменяемости.

Ходатайство подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве рассматривается прокурором или его заместителем, 
осуществляющими надзор за исполнением законов в ходе предварительного следствия 
по уголовному делу, в течение трех суток с момента поступления. Принятое 
прокурором или его заместителем решение об отказе в удовлетворении ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обжалованию не подлежит (ст. 
468-7 УПК). Следует отметить, что ходатайство о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве подозреваемый (обвиняемый) вправе заявить после возбуждения 
уголовного дела и до объявления ему об окончании предварительного следствия.

В ходатайстве о заключении досудебного соглашения подозреваемый 
(обвиняемый), признавший свою вину в совершении преступления, добровольно 
принимает на себя ряд обязательств в целях оказания содействия предварительному 
следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников, розыске 
имущества, приобретенного преступным путем. Наряду с этим он обязуется совершить 
действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного 
преступным путем.

Разбирательство уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, осуществляется по общим 
правилам судопроизводства с учетом особенностей, предусмотренных ст. 468-11 УПК. 
На суд при рассмотрении такого дела возлагается обязанность исследовать полноту 
выполнения обвиняемым обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве,



46

значение оказанного им содействия предварительному следствию в раскрытии 
преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, 
приобретенного преступным путем, сведения о преступлениях, обнаруженных в 
результате оказанного содействия, или уголовных делах, возбужденных в результате 
такого содействия. В приговорах по таким делам должны содержаться выводы суда о 
выполнении обвиняемым обязательств, предусмотренных соглашением (ч. 1 ст. 360 
УПК). Если обвиняемый не признает свою вину, или им не выполнены все 
обязательства досудебного соглашения, то итоговое решение выносится судом в 
зависимости от доказанности виновности в совершении преступления, а наказание 
назначается по общим правилам.

При выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или размер 
наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее 
строгого вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК, а 
в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с 
посягательством на жизнь или здоровье человека, -  двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Уголовного кодекса. Полагаем, институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве имеет определенную проблематику, особенно на 
первоначальном этапе применения:

1. На рассмотрение ходатайства уполномоченному прокурору закон 
предоставляет только трое суток с момента поступления. Данный срок недостаточен. 
Ходатайство может быть заявлено на заключительном этапе предварительного 
расследования, преступление может являться многоэпизодным, а материалы дела 
многотомными. В силу ограниченности полномочий прокурора, предусмотренных 
ст.34 УПК, надзирающий прокурор на момент поступления ходатайства может полно 
не владеть установленными обстоятельствами совершения преступления и, 
следовательно, требуется изучение материалов дела срок свыше трех суток, дабы 
избежать поспешности вывода о наличии либо отсутствии оснований для заключения 
досудебного соглашения. Весьма проблематичным будет являться предположение, что 
справка следователя содержит весь необходимый для принятия правильного решения 
объем информации. Кроме того, для принятия решения по ходатайству в отдельных 
случаях, при наличии, необходимо изучить материалы оперативных подразделений по 
уголовному делу, так как принимаемые на себя подозреваемым (обвиняемым) 
обязательства могут не являться объективно необходимыми для дальнейшего 
расследования преступления, а могут быть установлены следствием путем 
использования уже имеющихся оперативных материалов. В таком случае 
подозреваемый (обвиняемый) необоснованно получил бы соответствующие льготные 
условия при назначении наказания.

2. Нормы УПК о досудебном соглашении не содержат положения о том, 
утрачивает ли такое соглашение силу, если на момент его заключения подозреваемый 
(обвиняемый) не имел защитника, а впоследствии будет установлено, что лицо на 
момент совершения преступления находилось в состоянии уменьшенной вменяемости.

3. Более эффективным будет составление досудебного соглашения, если в этом 
участие будет принимать следователь, однако это не предусмотрено частью 1 статьи 
468-8 УПК. Полагаем, право определять состав участников при составлении 
соглашения о сотрудничестве необходимо предоставить прокурору или его 
заместителю, принявшему решение об удовлетворении ходатайства.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСГУМАЦИИ

В ходе производства по материалам и уголовному делу органом, ведущим 
уголовный процесс, осуществляется процесс доказывания, состоящий из собирания, 
проверки и оценки фактических данных, необходимых для установления наличия 
общественно опасного деяния, виновности лица, совершившего преступление, 
обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности, характера и размера 
причиненного вреда. Процесс доказывания осуществляется путем производства 
следственных действий [1, с. 185].

Правильное и организованное производство следственных действий оказывает 
значительное влияние на эффективное расследование преступлений.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее -  УПК 
Республики Беларусь) содержит систему следственных действий, а именно, осмотр 
(ст.ст 203 - 204), освидетельствование (ст. 206), следственный эксперимент (ст. 207), 
обыск (ст. 208, 211), выемка (ст. 209), наложение ареста на почтово-телеграфные и 
иные отправления (ст. 213), прослушивание и запись переговоров (ст. 214), допрос 
(ст.ст. 215 - 221), очная ставка (ст. 222), предъявление для опознания (ст. 223), проверка 
показаний на месте (ст. 225), назначение и проведение экспертизы (ст.ст. 226 - 239) [2].

При производстве по уголовному делу может осуществляться также эксгумация 
трупа и получение образцов для сравнительного исследования, однако спорно 
отношение данных действий к следственным [1, с. 191].

В соответствии с ч. 3 ст. 205 УПК Республики Беларусь при необходимости 
извлечения трупа из места захоронения (эксгумации) для осмотра Председатель 
Следственного комитета Республики Беларусь, Председатель Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь или лица, исполняющие их 
обязанности, а также следователь выносят постановление. Постановление следователя 
должно быть санкционировано прокурором или его заместителем. Постановление 
обязательно для администрации места захоронения, членов семьи и родственников 
умершего [2].

Эксгумация, производимая с целью последующего судебно-медицинского 
исследования трупа, является следственным действием. Её производит следователь на 
основании постановления, как правило, с участием врача-специалиста в области 
судебной медицины. Для осмотра трупа могут привлекаться также и другие 
специалисты. Постановление обязательно для администрации места захоронения, ленов 
семьи и родственников умершего.

Поводами для судебно-медицинского исследования эксгумированного трупа 
могут являться:

-захоронение трупа без судебно-медицинского или патолого-анатомического 
исследования, при возникновении в последующем версий о возможной насильственной 
смерти;

-существенные дефекты судебно-медицинского исследования трупа, 
затрудняющие принятие решение по делу;



48

-вновь открывшиеся обстоятельства, требующие разрешения вопросов, не 
поставленных перед экспертом при исследовании трупа.

Исследование эксгумированного трупа может быть либо первичным, либо 
повторным. Эксгумации предшествует установление точного места захоронения, после 
чего оно вскрывается и извлекается труп. О проведении извлечения трупа из места 
захоронения составляется протокол с соблюдением требований ст. 99 УПК Республики 
Беларусь. В процессе эксгумации следователь фиксирует в протоколе: глубину могилы, 
характер почвы, материал, из которого сделан гроб, его состояние и содержимое, поза и 
состояние трупа. Для проведения судебно-медицинской экспертизы эксгумированного 
трупа следователем выносится постановление, в котором указывается обстоятельства, 
обусловившие необходимость эксгумации и проведения экспертизы, фамилия эксперта 
(экспертов), которому поручено проведение экспертизы и вопросы, подлежащие 
разрешению. Исследование эксгумированного трупа, как правило, производят в морге, 
в отдельных случаях -  в другом помещении или даже на кладбищах. Перед 
проведением исследования эксперт изучает обстоятельства дела, при наличии данные 
первичного исследования трупа, порядок исследования эксгумированного трупа 
включает в себя наружное и внутреннее исследование, но имеет определённые 
особенности. Особенностью в частности, является необходимость исследования не 
только тех повреждений, которые имелись на трупе и были описаны при первичном его 
исследовании, но и тех, которые образовались в результате его проведения (например, 
разрезы, сделанные на вскрытии), а также тех изменений, которые образовались в 
результате разложения трупа. После судебно-медицинского исследования 
производится захоронение [1, с. 192].

Однако, не смотря на вполне организованную последовательность действий, 
проводимых органом, ведущим уголовный процесс при эксгумации, существует ряд 
правовых споров относительно того, можно ли считать эксгумацию следственным 
действием. Следует также обратить внимание на мнения учёных-правоведов 
относительно правовой регламентации эксгумации.

Значительный вклад в раскрытие вопроса об эксгумации в своих монографиях и 
диссертациях внесли советские и российские учёные: О.Х. Поркшеян, предложивший 
классификацию эксгумации, Д.А. Натура, В. И. Шиканов.

Отечественные учёные-правоведы, а именно, И.Ф. Герасимов, Л.И. Кукреш,
А.П. Рыжаков, Е.И. Быховский, Д.В. Исютин-Федотков, М.А. Шостак, в своих работах 
обосновали тезисы о том, следует считать эксгумацию следственным действием или 
же всего лишь технической предпосылкой к осмотру трупа.

Подобные дискуссии вызываются, в том числе, неоднозначной процессуальной 
регламентацией рассматриваемого действия и действующим УПК и более ранними 
нормативными документами. В настоящее время порядок проведения эксгумации 
регламентируется ст. 205 УПК Республики Беларусь, которая имеет название «Осмотр 
трупа. Эксгумация» и расположена в главе 23 «Осмотр, освидетельствование, 
следственный эксперимент не содержащей в своём названии термин «эксгумация». 
Вместе с тем ст. 99 УПК Республики Беларусь, давая перечень протоколов 
следственных действий, называет в том числе и протокол эксгумации. Кроме того ч. 3 
ст. 205 гласит «При необходимости извлечения трупа из места захоронения 
(эксгумации) для осмотра следователь выносит постановление, которое должно быть 
санкционированно прокурором или его заместителем», тем самым указывая на то, что 
эксгумация проводится только для осмотра, что видится дискуссионным [3].
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По мнению Ю. П. Шкаплерова точка зрения авторов, считающих эксгумацию 
следственным действием, в большей степени соответствует сущности и содержанию. 
Аналогично тому, как Д. В. Исютин-Федотков обосновал отнесение получения 
образцов для сравнительного исследования к категории следственных действий путём 
проведения сравнительного анализа, возможно, как считает Ю. П. Шкаплеров, 
выделить ряд признаков следственного действия, которыми можно воспользоваться для 
доказывания тезиса об отнесении к их числу эксгумации.

1. Все процессуальные действия, к которым относятся и следственные, детально 
регламентируются уголовно-процессуальным законом. Проведение эксгумации 
регулируется ст. 205 УПК Республики Беларусь. Кроме того, как указывалось выше, ст. 
99 УПК Республики Беларусь называет протокол эксгумации в перечне протоколов 
следственного действия.

2. Следственные действия проводятся только после возбуждения уголовного 
дела, то есть в стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. 
Бесспорно, что извлечение трупа из места захоронения может проводиться только 
после возбуждения уголовного дела.

3. Следственные действия проводятся следователем, дознавателем. Согласно ст. 
205 УПК Республики Беларусь эксгумация осуществляется только следователем.

4. Следственные действия проводятся в целях собирания, проверки и оценки 
доказательств. В ходе эксгумации изымаются различные объекты: грунт, труп, части 
трупа, предметы одежды. Кроме того, при эксгумации может обнаружиться, что трупа 
в месте захоронения, а полученная в ходе проведения этого действия информация, 
несомненно, будет иметь значение для дела.

5. Проведение любого следственного действия оформляется протоколом.
6. Следственные действия проводятся при наличии определённых оснований 

или фактических данных, предписывающих необходимость их осуществления. 
Согласно ч. 3 ст. 205 УПК Республики Беларусь в качестве основания для исследуемого 
следственного действия называет возникшую необходимость.

7. При проведении следственных действий запрещаются действия, унижающие 
честь и умаляющие достоинство либо создающие опасность для жизни и здоровья 
человека. Нет сомнений, что при извлечении трупа из места захоронения запрещается 
совершать указанные действия.

8. Место и время следственного действия определяется лицом, производящим 
предварительное расследование. Следственное действие, как правило, осуществляется 
на месте проведения предварительного расследования. Производство следственных 
действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства. Это правило в полной мере распространяется и на извлечение трупа из 
места захоронения.

9. При проведении следственных действий могут применяться технические 
средства и использоваться научно-обоснованные способы обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Несомненно, что при 
проведении эксгумации применяются технические средства и научные методики [3].

10. Для проведения некоторых следственных действий следователь выносит 
постановление. Согласно ч. 3 ст. 205 УПК данное правило в полной мере 
распространяется на извлечение трупа из места захоронения.

11. Участвовать и оказывать содействие в проведении следственных действий 
может специалист. Участие специалиста в проведении эксгумации прямо 
предусмотрено УПК [3] .
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Таким образом, по мнению Ю.П. Шкаплерова, эксгумацию необходимо 
рассматривать как самостоятельное следственное действие, и существует 
необходимость в более подробной регламентации порядка её проведения отдельной 
статьёй, так как правомерность помещения процессуального порядка производства 
двух следственных действий (осмотра и эксгумации) в одну статью является спорным.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) прокурор осуществляет от имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия [1]. Однако, несмотря на то, 
что законодатель закрепил в указанной норме положение о двух функциях 
прокуратуры в уголовном процессе, вопрос об их соотношении остается 
дискуссионным.

Так, В.В. Стрельников в этой связи указывает, что деятельность прокурора по 
привлечению виновных лиц к уголовной ответственности не может рассматриваться 
как процедура уголовного преследования и сводится к надзору за органами, 
осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, а также поддержанию 
государственного обвинения в суде [2, с. 177]. В.В. Горюнов отмечает, что при 
определенных обстоятельствах функция надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования осуществляется в форме уголовного 
преследования [3]. Н.В. Буланова высказывает противоположное мнение: прокурор в 
досудебном производстве по уголовным делам осуществляет надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследования, и в рамках осуществления 
надзорной деятельности принимает меры для осуществления уголовного 
преследования, привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 
преступлений [4, с. 67]. В.А. Лазарева считает, все, что ни делает прокурор на
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предварительном расследовании, и есть надзор за законностью. Одновременно это 
является и уголовным преследованием, направлением расследования в нужное русло, а 
именно в сторону изобличения виновных в совершении преступления [5, с. 15].

Мы разделяем подход Н.В. Булановой к разграничению надзорной деятельности 
и деятельности по уголовному преследованию в досудебных стадиях уголовного 
процесса на основе таких критериев, как предмет и объект деятельности. 
Действительно, при осуществлении надзора за исполнением законов органами 
дознания и органами предварительного следствия объектом надзора являются 
указанные органы, а предметом надзора -  законность их деятельности и принимаемых 
ими процессуальных решений. Объектом деятельности прокурора при осуществлении 
уголовного преследования выступает лицо, подлежащее привлечению к уголовной 
ответственности, а предметом -  действия (бездействие) лица, содержащие признаки 
преступления [4, с. 66]. Однако, на наш взгляд, вывод Н.В. Булановой о соотношении 
уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, приведенный выше, не согласуется с предлагаемым 
ею подходом.

По нашему мнению, кроме объекта и предмета деятельности критерием, 
который позволяет установить правильное соотношение между рассматриваемыми 
направлениями деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, выступает 
подчиненность их целей.

Уголовное преследование -  это процессуальная деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ) [1]. Не вдаваясь в дискуссию относительно 
начального момента уголовного преследования, отметим лишь, что уголовное 
преследование осуществляется прокурором на протяжении всего уголовного 
судопроизводства. Исходя из сути положений ст. 29 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия осуществляется с целью обеспечения соблюдения режима 
законности в досудебном производстве по уголовным делам.

Как справедливо замечает С.Н. Алексеев, предварительное расследование не 
имеет собственного самостоятельного значения и необходимо как средство 
обеспечения возможности рассмотрения дела судом. Для этого прокурор обязан 
обеспечить законность предварительного расследования. Поэтому прокурор 
осуществляет надзор за законностью всех действий органов следствия и дознания в 
целях обеспечения, в конечном итоге, возможности продолжить свою обвинительную 
деятельность в суде. Таким образом, надзор за действиями и решениями следователя, 
осуществляемый прокурором в стадии предварительного расследования, не только 
обусловлен его обвинительной деятельностью в стадии судебного разбирательства, но 
и является необходимым средством её обеспечения [6, с. 14-18].

С этих позиций считаем справедливым утверждение В.А. Лазаревой о том, что 
надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия является средством обеспечения функции уголовного 
преследования подозреваемого, обвиняемого [7, с. 84]. Иными словами, функция 
обвинения (уголовного преследования) для прокурора в уголовном судопроизводстве 
(в частности, в досудебной стадии) является основной.

Тем не менее, имеют место некоторые проблемные вопросы правовой 
регламентации полномочий прокурора, направленных на осуществление уголовного 
преследования, а также надзорных полномочий, обеспечивающих законность
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последнего. Так, мотивированное постановление о направлении соответствующих 
материалов в орган дознания или в орган предварительного следствия для решения 
вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) является решением 
прокурора, которое основано на результатах надзорной проверки и содержит сведения 
о фактах выявленных нарушений уголовного законодательства [1]. При этом 
законодатель, выделяя указанное постановление как самостоятельный повод для 
возбуждения уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), по сути наделяет его тем же 
статусом, что и заявление о преступлении, которое может сделать любое лицо, -  оно 
рассматривается на общих основаниях. Таким образом, поднадзорными органами 
проверяются факты, представленные должностным лицом органа, осуществляющего 
надзор. На наш взгляд, указанная правовая регламентация необоснованно усложняет 
процедуру возбуждения уголовного преследования.

Решение прокурора о возвращении уголовного дела следователю с 
письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об 
изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для 
пересоставления обвинительного акта и устранения выявленных недостатков (п. 15 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ) может быть обжаловано следователем с согласия руководителя 
следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ. При этом 
обжалование решения прокурора приостанавливает его действие (ч. 5 ст. 221 УПК РФ) 
[1]. Иными словами, как верно замечает по этому поводу Б.Т. Безлепкин, следователь с 
согласия руководителя следственного органа может перевести свои разногласия с 
прокурором в плоскость инстанционной конфронтации с прокуратурой [8, с. 69]. В этой 
связи, по нашему мнению, следует согласиться с В.А. Лазаревой в том, что прокурор 
не может быть поставлен в зависимость от позиции органа расследования, за 
деятельностью которого он надзирает, а нормативное закрепление возможности 
создания органом расследования препятствий в момент утверждения обвинительного 
заключения является не логичным и бессмысленным [7, с. 92-93].

В случае обнаружения нарушений федерального законодательства, допущенных 
в ходе предварительного следствия, прокурор наделен правом требования от 
следственных органов устранения таких нарушений (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Однако в 
соответствии с ч. 3 ст. 38 УПК РФ следователь в случае несогласия с требованиями 
прокурора представляет письменные возражения руководителю следственного органа, 
который информирует об этом прокурора [1]. При этом прокурор вправе действовать в 
соответствии с ч. 6 ст. 37 УПК РФ, которая фактически превращает прокурора, по 
меткому выражению А.М. Ларина, в «безвластного ходока по инстанциям» [9, с. 131]. 
Путь к восстановлению законности, как справедливо замечает З. Гатауллин, становится 
слишком длинным и сложным, а значит -  неэффективным [10, с. 13].

Подытоживая сказанное, следует отметить, что действующее российское 
уголовно-процессуальное законодательство не только лишает прокурора значительной 
части полномочий, связанных с личным участием в производстве по уголовному делу, 
но и содержит нормы, существенно влияющие на прокурорский надзор в сторону его 
ослабления, что может сказываться на качестве следствия, а значит, и на уровне 
защищенности прав и свобод личности. Возможный выход из создавшейся ситуации 
усматривается нами в усовершенствовании нормативного определения понятия 
уголовного преследования, а также разграничении полномочий прокурора по 
уголовному преследованию и его надзорных полномочий в сфере уголовного 
судопроизводства.
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ИНСТИТУТ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одним из важнейших принципов правосудия, является участие граждан в его 
осуществлении. Этим обеспечивается тесная связь судебной власти с народом, 
общественный контроль над судебной деятельностью, вынесение законных и 
обоснованных судебных решений.

Институт народных заседателей появился с советских времен с принятием 
Декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. и действует по настоящее время. Исторически 
старейшей формой участия граждан в судебном рассмотрении дел является институт 
присяжных заседателей. Он был введен судебными Уставами 1864 г., действовал до 
1917 г., Закон о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь 1995 г. пытался 
этот институт возродить. Указ Президента Республики Беларусь от 10.10.2011 N 454 «О

http://base.garant.ru/12125178/
http://www.prokuratura.chita.ru/press-service/?id=34
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мерах по совершенствованию деятельности общих судов Республики Беларусь» 
предписывал рассмотреть вопрос о возможности введения института присяжных 
заседателей. Вопрос о возможности введения в уголовный процесс этого института 
является дискуссионным и в настоящее время.

Состоявшийся в апреле 2014 года Совет по вопросам правовой и судебной 
деятельности при Президенте Республики Беларусь признал нецелесообразным 
введение института присяжных заседателей в судебную систему Республики Беларусь 
как существенно усложняющего национальное судопроизводство и несовместимого с 
основополагающими принципами уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Принято решение о продолжении развития действующего института 
народных заседателей путем повышения уровня их правовой подготовки, 
совершенствования порядка подбора кандидатов в народные заседатели и реального 
расширения представительства народа в осуществлении правосудия.

Правовое положение народных заседателей в Республике Беларусь определяется 
главой 15 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. Народный 
заседатель -  лицо, привлекаемое в установленных Кодексом Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей и иными законодательными актами порядке и случаях 
для участия в деятельности суда по осуществлению правосудия (п. 6 ст. 1). То есть 
народные заседатели -  это временные непрофессиональные судьи. Однако в целях 
реализации возложенных на них функций при осуществлении правосудия им 
предоставлены права и на них возлагаются обязанности судьи, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством. В ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь прямо указано, что судьей в уголовном процессе в 
равной степени является как профессиональный судья, так и народный заседатель. 
Таким образом, компетенция народных заседателей и профессиональных судей при 
осуществлении правосудия одинакова. Они совместно рассматривают все вопросы, 
выносят решение простым большинством голосов, т.е. совместно с судьями- 
профессионалами, образуют единую коллегию при коллегиальном рассмотрении 
уголовных дел.

Народными заседателями могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 
25-летнего возраста, владеющие белорусским и русским языками. Народными 
заседателями не могут быть: лица, в отношении которых имеется вступивший в 
законную силу обвинительный приговор суда; лица, признанные ограниченно 
дееспособными или недееспособными решением суда, вступившим в законную силу; 
лица, состоящие на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах; 
депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, руководящие работники государственных органов и иных 
организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь, судьи, прокурорские работники, работники судов, учреждений 
юстиции, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 
Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь и органов государственной безопасности, нотариусы, адвокаты, а 
также лица, занимающие выборные должности в органах местного управления и 
самоуправления; священнослужители (ст. 133 Кодекса Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей).

Народные заседатели вправе осуществлять правосудие только после 
принесения присяги. После принесения присяги народному заседателю вручается 
удостоверение народного заседателя. Привлечение народных заседателей для
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рассмотрения конкретного дела в суде производится судьей, рассматривающим это 
дело, согласно очередности из числа народных заседателей соответствующего суда. 
Народный заседатель привлекается к исполнению своих обязанностей на срок не более 
21 дня в году, а в случае, если время рассмотрения конкретного дела превышает 
указанный срок, -  на срок рассмотрения этого дела (ст.ст. 135, 136 Кодекса Республики 
Беларусь о судоустройстве и статусе судей).

Полноценная реализация правового статуса народных заседателей при 
осуществлении правосудия требует совершенствования работы со списками и 
кандидатами на роль народных заседателей во всех судах. Необходимо повышение 
правовой культуры лиц, которые будут участвовать в качестве народного заседателя, 
получение ими азов правовых знаний с учетом необходимости использования 
специальных знаний. В реформировании института народных заседателей важно 
избежать двух случаев: сравнивать их с присяжными и требовать от народных 
заседателей того же, чего и от профессионального судьи.

Другой вопрос, как не допустить судебных ошибок, появляющихся из-за 
предубеждения народных заседателей? В связи с этим следует отметить, что 
современные общественные процессы, происходящие в мире, требуют от юристов 
координации своих действий с последними научными разработками в области 
психологии.

Так одним из направлений развития рассматриваемого института названо 
совершенствование порядка подбора кандидатов в народные заседатели. Данный 
вопрос в науке изучен недостаточно. Казахский ученый С.Т. Шайкенова, 
занимающаяся исследованием в данной сфере, обращается к психологии, которая 
уделяет внимание проявлениям предвзятого отношения к обвиняемому обычного 
человека в суде в качестве присяжного или народного заседателя. Автор выделяет ряд 
возможных предрассудков человеческого сознание и подсознания, которые влияют на 
беспристрастность заседателя:

-  отношение мужчин к женщинам за рулем и наоборот;
-  отношение к якобы «вседозволенности и ненаказуемости» сотрудников 

правоохранительных органов;
-  отношение к некоторым этническим группам;
-  отношение к лицам, имеющим в своей биографии годы нахождения в 

колониях;
-  отношение к детям из неполных семей;
-  отношение к лицам, болеющим ВИЧ, СПИД, туберкулезом и другими 

заболеваниями;
-  отношение семейных к несемейным и разведенным;
-  отношение к многодетным и малоимущим семьям;
-  отношение к провинциалам;
-  отношение к неравным бракам;
-  отношение к неграмотным и необразованным лицам и др. [1].
С.Т. Шайкенова отмечает, что в странах, где суд присяжных существует давно, 

работа с присяжными давно поставлена на научную основу. В США работают 
специалисты-психологи, которые советуют, как работать суду присяжных и как 
отбирать присяжных [1]. Согласимся с указанным исследователем по поводу того, что 
процесс отбора присяжных заседателей должен быть поставлен на научную основу. 
Нельзя допустить, чтобы в ряды народных заседателей попали корыстолюбивые, 
психически неустойчивые, предвзятые, маниакальные члены общества. Считаем, что
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кандидаты в народные заседатели должны проходить отбор путем психологического 
тестирования для оценки уровня развития их морального сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛЖИ В ПОКАЗАНИЯХ И 
ИЗОБЛИЧЕНИЕ

В процессе расследования следователь сталкивается с различными формами 
сопротивления по установлению истины по делу. Расследование проходит в условиях 
противодействия различных лиц, а также групп, интересы которых затрагиваются 
событием преступления и результатом его раскрытия. Успех борьбы во многом зависит 
от профессионализма следователя, его умения проводить следственные действия. 
Центральное место среди следственных действий, проводимых по делу, занимает 
допрос.

Известно, что в среднем только около 5% неочевидных преступлений 
раскрывается по материальным следам. Остальная часть раскрывается по 
поведенческим признакам, проявляющимся, в том числе, и в процессе проведении 
допроса. Значимость допроса также подтверждается тем, что на его проведение 
затрачивается большая часть рабочего времени следователя.

Ложь -  средство управления поведением людей путем их дезинформации. Лицо, 
дающее заведомо ложные показания, вступает со следователем в своеобразное 
противоборство, прогнозируя не только для себя варианты ответа, но и возможные 
вопросы, действия следователя, при этом пытаясь контролировать всю ситуацию. Лжец 
сам оценивает свои показания с точки зрения того, как его ложные показания будут 
приниматься, оцениваться и использоваться следователем.

Диагностическими признаками лжи понимается познаваемые следователем 
проявления человеческой деятельности, это могут быть как осознаваемые, так и 
бессознательные, дающие основания для выводов о сознательном введении в 
заблуждение.

Как правило, все ложные показания, с которыми сталкиваться следователь, 
условно можно разделить на две группы:

1) вербальные симптомы (внутренние противоречия, а также противоречия с 
установленными фактами, признак заученности, неконкретность, отсутствия пробелов);

2) невербальные признаки (эмоциональная бледность, либо чрезмерная 
эмоциональная окрашенность речи, неуверенный голос, бедность жестикуляции, уход 
от ответа).

Отдельные симптомы нельзя определить в какую-либо группу из-за отсутствия 
ярко выраженного вербального или невербального характера.

Например, «самодовольство и хвастовство как симптомы неправды могут 
выражаться как в языке жестов (ухмылка, высокомерное выражение лица), так и в 
прямых высказываниях» [1, с. 126].

В литературе выделяют два направления по изобличение лжи в показаниях:
-  путем применения тактико-криминалистических способов;
-  путем применения инструментальных средств.
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Тактические приемы изобличения лжи по своему характеру и направленности 
можно разделить на три группы:

1) приемы эмоционального воздействия (убеждение допрашиваемого в 
неправильности занятой позиции; разъяснение наступления вредных последствий для 
его близких лиц из числа потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; оказывание 
воздействия на положительные стороны личности допрашиваемого -  на такие чувства 
как собственного достоинства, благородство, честность, идейность и т.п.);

2) приемы логического воздействия (предъявление доказательств, которые 
опровергают показания допрашиваемого; предъявление доказательств, требующих от 
допрашиваемого детализации показаний, которая может привести к противоречиям 
между показаниями других участников; детальный логический анализ выявленных 
противоречий в показаниях допрашиваемого; доказательство следователем 
бессмысленности занятой позиции допрашиваемого);

3) тактические комбинации (создание следователем ситуации на основе 
истинных фактов, которые могут быть двояко истолкованы, но только допрашиваемым
- правильно или неправильно), «в соответствии с материалами, имеющимися в деле» [3, 
с. 88].

К инструментальным средствам изобличения лжи относится полиграф, который 
представляет собой компьютер, к которому подключены датчики. Происходит 
измерение и фиксирование физиологических показателей, относящихся к деятельности 
вегетативной нервной системы человека. Решение принимается с учетом всех 
фиксируемых параметров, а также с учетом индивидуальных особенностей 
допрашиваемого.

Информация, которую получает посредством «детектора лжи» - полиграфа на 
сегодняшний день имеет высокую степень достоверности (около 97%). Данные, 
которые были получены в результате исследования на полиграфе, дополняют то, что 
уже известно следователям, но вызывает сомнения.

Приведем некоторые эмпирические правила, которые помогут следователю в 
изобличении лжи при допросе:

1. Информация, используемая следователем при допросе, должна быть точной. 
Иначе он рискует показать свою неосведомленность по делу, и может такими 
действиями лишь укрепить желание допрашиваемого продолжать давать заведомо 
ложные показания;

2. Следователь, должен заранее обдумывать вопросы, которые будет задавать на 
допросе, используя при этом метод «косвенного допроса». Суть данного допроса 
состоит в том, что допрашиваемому ставятся вопросы, имеющие второстепенное для 
него значение, но, отвечая на них, он вынужден сообщить именно те сведения, ради 
которых, и были поставлены эти «второстепенные» вопросы. Также с помощью этих 
вопросов можно увидеть так называемый «эмоциональный фон» допрашиваемого при 
ответе на те или иные вопросы.

3. Следователю необходимо заранее оценить все имеющиеся доказательства по 
конкретному делу выявить из них наиболее значимые доказательства, построить 
логическую связь между ними. А также попытаться предусмотреть доводы и 
аргументы, которые может заявить допрашиваемый при использовании доказательств 
на допросе.

4. Следователь должен заранее продумать размещение в служебном кабинете, на 
рабочем столе, как правило, в зоне видимости, вещественных доказательств, которые 
были изъяты с места происшествия, во время обыска и т.д.
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5. Пока обвиняемый (подозреваемый) не будет допрошен по всем 
обстоятельствам дела, связанным с определенными доказательствами, эти 
доказательства не могут быть ему предъявлены следователем.

6. Следователю необходимо всегда помнить и учитывать эмоциональную силу 
отдельных доказательств, их особое психологическое воздействие на допрашиваемого. 
Либо предполагать, что доказательства могут такое воздействие оказать.

7. У следователя должен быть резерв доказательств, на тот случай если не 
удастся на первом допросе получить правдивые доказательства.
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Никогда не следует браться за 
то, чего не думаешь 
достигнуть.
Честерфилд

Организационная деятельность понятие комплексное, которое состоит из 
нескольких элементов. В связи с чем, для того чтобы в нём разобраться необходимо 
разобраться с такими понятиями как организация и деятельность.

Итак в соответствии со словарём иностранных слов вошедших в состав русского 
языка Чудинова А.Н., организация -  (от латинского огдапит - орган) это устройство 
чего либо, соединённое в строгое целое.

Однако в процессе жизнедеятельности людей, указанное определение 
изменялось и дополнялось в связи с чем новом словаре иностранных слов Ъу Её^агй 
2009, под организацией -  понимаю совокупность людей, их групп, объединённых для 
достижения какой-либо цели задачи на основе принципа разделения труда, разделения 
обязанностей и иерархической структуры общественных объединений,
государственных учреждений. 1

1 Словарь иностранных слов Ъу Ей^АКТ 2009, [Электронный ресурс]: 
ЫфУМю.асайсппс.ги/Шс.пГ/Шс Г\\огЙ5/24755/ОРГАНИЗАЦИЯ

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/24755/%d0%a0%d1%9b%d0%a0%c2%a0%d0%a0%e2%80%9c%d0%a0%d1%92%d0%a0%d1%9c%d0%a0%c2%98%d0%a0%e2%80%94%d0%a0%d1%92%d0%a0%c2%a6%d0%a0%c2%98%d0%a0%d0%87
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Теперь обратимся к определению деятельность. В энциклопедии социологии 
2009 года, под деятельностью понимают -  специфическую человеческую форму 
отношения человека к окружающему миру и самому себе, выражающаяся в 
целесообразном изменении и преобразовании мира и человеческого сознания.2 Там же 
деятельность рассматривается как процесс -  включающий в себя цель средства и 
результат. Типы и формы деятельности различаются лишь по субъекту, объекту 
функциям и целям (индивидуальная, общественная, производственная,
идеологическая, политическая, научная, культурная, воспитательная, 
воспроизводственная и творческая).

Теперь рассмотрим основные элементы организационной деятельности:

Таким образом, любая организационная деятельность направлена на достижения 
определённой цели путём постановки задач исполнителям через руководителя, для 
достижения определенного (ых) результата (ов), которые в идеале должны отвечать 
поставленным целям.

Рассмотрев схематично понятие организационной деятельности нельзя не 
отметить, что в её состав входит ещё один наиболее важный элемент, такой как 
руководитель, то есть лицо осуществляющее руководство или направляющее 
деятельность исполнителей.

Изучив и разобрав элементы организационной деятельности можно 
сформулировать её определение.

2Энциклопедия социологии [Электронный ресурс]: 
Шр://Шс.асайет1с.ги/йю.п8{У80сю/861/ДЕЯТЕЛЬНОСГЬ
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Организационная деятельность -  это создание или усовершенствование 
механизма управления организацией в соответствии с целями и задачами 
организационных систем, представляющих собой совокупность структуры и способов 
функционирования её элементов.3

Вместе с тем по нашему мнению в органах внутренних дел под 
организационной деятельностью следует понимать процесс целенаправленного 
воздействия руководителя, на сознание определенной группы сотрудников органов 
внутренних дел с целью достижения определённой цели, (результата), основанный на 
распределении должностных обязанностей исполнителей путём разработки и принятия 
управленческих решений.
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ

Личность преступника всегда была и остается одной из центральных проблем 
уголовно-правовых наук. Она, прежде всего, представляет собой совокупность 
интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в процессе 
многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми, в свою очередь, 
делающих ее субъектом деятельности, познания и общения [2, с. 109].

В криминалистическом аспекте раскрытия таможенных преступлений большое 
значение имеют социальные, социально-демографические, социально-психологические 
и другие данные о личности преступника. К этим данным относятся сведения 
биографического характера (пол, возраст, национальность, образование, семейное 
положение и т.п.); сведения о трудовой деятельности (участие в трудовой и 
общественной деятельности, род занятий, профессия и т.п.); о социально
психологических свойствах личности (темперамент, воля, эмоции и т.п.); сведения о 
физической силе. Названные данные позволяют судить о типичных личностных 
свойствах и качествах субъектов, совершающих отдельные виды преступлений.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: 
«ситуативные» и «злостные».

Ситуативный» контрабандист характеризуется временными отклонениями в 
общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие

3 Теория организации: учебник для вузов / С.В. Рогожин, ТВ. Рогожина. -  2-е изд. Стереотип. -  М.: 
Издательство «Экзамен», 2006 -315,
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создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или 
желания оказать кому-то услугу.

«Злостный» контрабандист представляет значительно большую общественную 
опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией 
корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно 
разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные 
факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды 
максимальную прибыль. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и 
управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и 
достижению желаемых результатов, они не останавливаются ни перед какими 
препятствиями [3].

Следует отметить, что от правильной и всесторонней оценки личности каждого 
контрабандиста и ее индивидуальных особенностей во многом зависят назначение 
судом того или иного вида и размера наказания, а также возможное освобождение от 
уголовной ответственности или наказания. Такой подход к изучению личности 
контрабандиста помогает: во-первых, установить определенные закономерности в 
оценке отдельных категорий субъекта этого преступления, во-вторых, 
индивидуализировать степень его общественной опасности в данном преступлении, в- 
третьих, выявить и устранить причины и условия, которые способствовали его 
совершению и формированию негативных сторон личности.

Существует мнение, согласно которому поведение преступника включает 
взаимосвязанные элементы как внутренние (психологические), так и внешние 
(физические) [1, с. 5]. В структуру первых входят осознание потребностей и восприятия 
внешних обстоятельств, способствующих принятию решения об удовлетворении 
потребности преступным путем, конечная и промежуточная цели, выбор средств их 
достижения, мысленное моделирование всего процесса поведения и его последствий, 
отношение субъекта к своим действиям и их преступному результату. В основе 
формирования внешних факторов лежит образ жизни человека, социальная группа, к 
которой он принадлежит, а также конкретная жизненная ситуация, т.е. окружение 
субъекта преступления, его ценностные ориентиры, совокупность жизненных 
обстоятельств, воздействующих в данный момент.

Лица, осуществляющие контрабанду, в большинстве случаев состоят в тесной 
взаимосвязи с работниками государственных, таможенных, правоохранительных 
органов и учреждений, руководителями банков и иных кредитных организаций, а также 
с криминальными элементами, которые контролируют ту или иную территорию или 
сферу экономической деятельности.

Так, в качестве такого субъекта контрабанды стали выступать категории 
граждан, ранее не встречавшиеся в таможенной и следственной практике: должностные 
лица государственных предприятий, коммерсанты, занимающиеся 
внешнеэкономической деятельностью, чиновники правительственного аппарата и 
администраций на местах, профессиональные преступники, действующие под 
прикрытием внешнеторговых организаций. [4].

Для организованных групп, совершающих таможенные преступления, 
характерна небольшая численность (в пределах от двух-трех до десяти человек), 
сравнительно простая организационная структура построения с достаточно высоким 
уровнем образования и профессионализмом членов. Указанные группы чаще всего 
создаются на сравнительно короткие периоды времени. Организаторы и руководители 
преступных формирований, действующих в сфере внешнеэкономических отношений,
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работают, как правило, в соответствующих легальных структурах и имеют 
определенный легальный статус, нередко весьма престижный.

Таким образом, данные о личностных свойствах правонарушителя тесно 
связаны с другими данными, образующими криминалистическую характеристику 
преступления, в частности, со сведениями об обстоятельствах, способствовавших 
совершению преступлений определенного вида.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА В КОНФЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ

Проблема эффективности производства допроса и использования его 
результатов является одной из центральных в деятельности следователя, а потому и 
актуальной ввиду своей сложности и неоднозначности. В зависимости от того, 
насколько хорошо следователь овладел искусством допроса, его тактическими и 
психологическими особенностями принято судить о его профессиональном мастерстве.

Допрос -  это общение следователя с допрашиваемым, во время которого 
осуществляется регулируемое в рамках закона воздействие на мыслительную, 
эмоциональную и волевую сферу последнего с помощью психологических методов, в 
целях получения от него полной и правильной информации об интересующих 
следствие событиях и фактах [1, с. 241]. Важным условием эффективности допроса 
является знание психологических особенностей допрашиваемого и конструирование 
следователем обоснованной гипотезы по поводу возможной позиции обвиняемого.

Наибольшую сложность при раскрытии преступления представляет собой допрос 
в конфликтной ситуации. Под конфликтной понимается ситуация, когда допрашиваемый 
по тем или иным причинам умышленно скрывает информацию или искажает ее. 
Конфликтной может быть допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или 
обвиняемого, т.е. любого лица, независимо от его процессуального статуса.

В этой ситуации следователю требуется приложить все свои умения, 
использовать разнообразные допустимые средства и приемы для достижения 
тактической цели - воздействия на допрашиваемого для получения в результате этого

http://bibliotekar.ru/criminalistika-1/index.htm.%20-
http://lawtoday.ru/razdel/biblo/krimnalistika/113.php.%20-
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полных и объективных показаний об известных ему, но умышленно скрываемых или 
искажаемых обстоятельствах расследуемого преступления.

Целью допроса традиционно признается получение от допрашиваемого полных 
и достоверных сведений о расследуемом событии и других обстоятельствах, имеющих 
значение по делу. Но что понимается под целью допроса в конфликтной ситуации?

Для большинства сотрудников правоохранительных органов, зачастую цели 
обычного допроса и допроса в конфликтной ситуации практически идентичны. Исходя 
из этого, можно предположить, что при допросе в конфликтной ситуации цель 
получения сведений, имеющих значение по делу является чуть ли не единственной 
существенной. Однако достижение данной цели не представляется возможным без 
преодоления конфликта и установления контакта с допрашиваемым.

В современной конфликтологии выделены пять стратегий поведения в 
конфликтной ситуации: соперничество - активное противостояние другой стороне; 
приспособление - одна сторона во всём соглашается с другой, но имеет своё мнение, 
которое боится высказывать; избегание - уход от конфликтной ситуации; компромисс - 
совместное решение, удовлетворяющее обе стороны; сотрудничество - попытка 
прихода к совместному решению [2, с. 382].

По нашему мнению, при допросе в конфликтной ситуации единственно верной 
стратегией будет являться осознанное и деятельное сотрудничество, направленное на 
«снятие» конфликта или его ослабление. В данном случае, для перевода конфликтных 
отношений в сотрудничество необходимо у допрашиваемого изменить отношение к 
совершенным противоправным действиям, снять цель противоборства с органами, 
осуществляющими правосудие, с целью получения информации, которой обладают 
допрашиваемый или признательных показаний.

Как правильно отметил А.Р. Ратинов, для преодоления противодействия 
следователю необходимо в совершенстве владеть техникой психологической борьбы, 
чтобы, применяя лишь те методы, которыми допустимо пользоваться в процессе 
расследования, успешно противостоять уловкам заинтересованных лиц [3, с. 8].

По мнению Н.П. Хайдукова, выбор тактических средств и методов для 
преодоления ухищренного противодействия в процессе допроса должен 
осуществляться на основании индивидуального подхода к каждому обвиняемому, при 
котором необходимо учитывать: индивидуально-психологические особенности
допрашиваемого (мотивационные, интеллектуальные, эмоционально-волевые свойства, 
психические состояния и др.); установление психологического контакта 
(доверительных отношений) с ним; особенности конкретной следственной, 
конфликтной ситуации; наличие необходимых профессионально-психологических 
качеств следователя (психолого-коммуникативная компетентность) [4, с. 114].

Таким образом, допрос в конфликтной ситуации представляет собой 
процессуально сложный, психологически напряженный и многообразный по 
применяемым приемам и методам процесс взаимодействия допрашиваемого и 
допрашивающего, основанный на знании психологических закономерностей 
формирования показаний, психологического анализа и оценки результатов. Многие 
преступления остаются нераскрытыми лишь по той причине, что отсутствуют 
нормальные, бесконфликтные отношения между следователем и допрашиваемым, 
поэтому устранение конфликта и установление следователем психологического 
контакта с допрашиваемым является необходимой предпосылкой достижения цели 
допроса наряду с получением правдивых показаний об обстоятельствах, имеющих 
значение по делу.
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ВОЗМОЖНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАСЛЕДОВАНИИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Коррупционная преступность -  традиционный и достаточно распространенный 
вид преступности в большинстве стран мира. В случае, когда правоохранительным 
органам стало известно о готовящемся коррупционном преступлении, им следует 
обратить внимание на такие тактические операции как «Захват с поличным» или 
«Передача взятки вод контролем». Реализация на практике данных тактических 
операций подчеркивает особенность первоначальных действий следователя при 
проверке сообщения о преступлениях, связанных со взяточничеством.

Если в распоряжении органов следствия имеются оперативные данные или 
показания свидетелей о приготовлении к даче-получению взятки, может быть 
организована тактическая операция по задержанию-взяткодателя, посредника и 
взяткополучателя с поличным, которая осуществляется в несколько этапов.

Этот комплекс действий следует проводить в рамках тактической операции, 
которая имеет такие отличительные черты, как целевое назначение, хронология 
действий, информационное обеспечение, конкретные исполнители, режим секретности, 
степень тактического риска и др.

Тактическая операция - "Задержание с поличным", начинается с обстоятельного 
опроса (допроса) заявителя. На основе полученной при этом информации строится 
мысленная модель ситуации. В ходе допроса выясняется:

а) в чем именно выражалось вымогательство;
б) за какие действия (бездействие) вымогалась взятка; в) каковы условия 

передачи предмета;
г) мотивы прихода в органы;
д) не было ли с собой диктофона, не был ли включен на запись мобильный 

телефон; е) что заявитель знает о похожих случаях [1, с. 68-69].
Предоставленная информация должна быть тщательно проверена. Необходимо 

убедиться в достоверности данных о предполагаемых времени и месте передачи взятки 
и по возможности максимально уточнить полученные сведения. Для этих целей за
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взяткодателем (посредником) и взяткополучателем должно быть установлено 
наблюдение, позволяющее проконтролировать их возможные контакты.

Если местом предполагаемого совершения преступления является открытая 
территория, следователь должен заранее осмотреть ее и после этого следует выбрать 
места, откуда хорошо будет виден процесс передачи предмета преступления. После 
такого осмотра следователь должен определить круг участников тактической операции 
и совместно с ними определить обязанности.

В случаях, когда местом передачи взятки является жилое или служебное 
помещение, следует, прежде всего, под любым предлогом получить его план.

Завершается подготовительный этап рассматриваемой тактической операции 
разработкой действий, по непосредственному захвату взяточников.

Особое внимание уделяется разработки сигналов сообщения между различными 
группами. Заранее необходимо как следует позаботиться о технических средствах 
связи, рациях, записывающей видеоаппаратуре, сигнализации и т.д.

Задержание должно производиться по возможности внезапно, чтобы 
задерживаемые не смогли оказать сопротивление, скрыться с места преступления либо 
избавиться от предмета взятки.

Сразу после задержания рекомендуется провести личный обыск 
взяткополучателя, а в необходимых случаях и сопровождавших его лиц. Если взятка 
передавалась в помещении, необходимо провести тщательный обыск данного 
помещения.

Заканчивается эта тактическая операция допросом взяткодателя (посредника), 
взяткополучателя и иных лиц, задержанных на месте преступления, а также осмотре 
предмета взятки и иных ценностей, документов, о чем составляются соответствующие 
процессуальные протоколы.

Нередко возникают случаи, когда информация о предстоящей передаче взятки 
сообщает непосредственно взяткодатель либо взяткополучатель. В таких случаях 
проводится тактическая операция -  «Передача взятки под контролем». Начинается она 
с производства допроса заявителя. У него выясняется, при каких обстоятельствах 
вымогалась или была предложена взятка; каковы ее предмет и размер, где и когда 
состоится передача взятки, за совершение каких действий она должна передаваться, 
кому еще известно о предстоящей ее передаче. Затем к проведению операции готовится 
предмет взятки. На предмет взятки наносятся специальные метки, которые должны 
обязательно описываться в соответствующем протоколе.

По прибытии на место передачи необходимо внимательно следить за заявителем 
и его сигналами, чтобы не пропустить самого момента передачи взятки. Для 
повышения доказательственной ценности получаемой информации потерпевший 
должен побуждать взяткополучателя на сообщение нужных сведений посредством, 
например, следующих фраз:

- Входит ли в ваши полномочия осуществление данного действия?
- В какой форме я должен вам заплатить?
Очень важно правильно выбрать появления группы и задержание 

подозреваемого. Нередко подозреваемые после обнаружения у них при обыске 
предмета взятка утверждают, что он был им подкинут. Поэтому после получения 
подозреваемым взятки в зависимости от конкретных обстоятельств можно дать ему 
некоторое время на совершение ряда действий, которые неопровержимо 
свидетельствовали бы о принятии предмета взятки.
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Следователь, рассматривая поступившее сообщение независимо от источника, 
должен тщательно проанализировать поступившую информацию. С одной стороны, 
поспешное возбуждение уголовного дела может негативно сказаться на дальнейшем 
производстве следственных действий, что в итоге приведет к вынужденному 
прекращению производства по делу в связи с недостаточной доказательственной базой. 
С другой стороны, своевременное возбуждение и применение всех возможных 
следственных действий и мер пресечения, а также грамотное производство операций 
«Захвата с поличным» или «Передачи взятки вод контролем» позволит следователю 
своевременно установить круг лиц, виновных в совершении коррупционного 
преступления, успешно расследовать и установить истину по делу.

Можно сделать вывод, что надлежащий источник сообщения о готовящемся или 
совершенном коррупционном преступлении, надлежащее информационное 
обеспечение являются активными, действенными способами организации работы 
следователя, носящими целенаправленный характер. Достижение цели будет 
выражаться в быстром и качественном расследовании преступления и изобличении 
виновных, где главным и решающим фактором будет своевременное проведение 
тактических операций.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ЗУБОВ

Следы зубов на теле потерпевшего и преступника чаще всего образовываются в 
процессе самообороны, нападения, а иногда являются результатом насильственных 
действий садистской направленности. Обычно это кровоподтеки, отображающие 
количество, размер и форму зубов. Чаще всего укусы имеются на открытых участках 
тела; реже -  на участках тела, покрытых одеждой (животе, бедрах, груди и др.).

Наиболее часто следы зубов находят на продуктах питания, реже -  на теле 
живого человека или трупа, изредка -  на других объектах. Продуктами, на которых 
обнаруживают следы зубов преступника, чаще всего являются: сливочное масло, сало, 
маргарин, шоколад, сыр, сотовый воск, мармелад, фрукты, овощи и др.

Исследование следов зубов начинается с проверки наличия присланных 
объектов для экспертизы. Для этого по сопроводительным документам проверяется: 
какие именно объекты должны исследоваться и в каком количестве, какие образцы 
присланы для сравнения, кому они принадлежат и т.д. Затем эксперт знакомится с 
имеющимся материалами и вопросами, которые должны быть разрешены им. Для этого 
экспертом последовательно осматриваются и изучаются объекты, которые ему 
предоставляют на исследование. В частности, изучается: количество следов зубов на 
объектах, присланных на экспертизу; на чём они оставлены; какова их форма, цвет и
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размер; нет ли в следах признаков, указывающих на отсутствие отдельных зубов и 
прочие.

При назначении экспертизу эксперту могут ставиться следующие вопросы:
1. Являются ли следы зубов на данном предмете (или теле потерпевшего) следами 

конкретного человека?
2. Зубами какой челюсти и какой стороны (правой, левой) оставлены данные 

следы?
3. Какими зубами (резцами, коренными либо клыками) оставлены данные следы?
4. Не отсутствуют ли у человека, оставившего данные следы, какие-либо зубы?
5. Каковы особенности строения зубов человека, который оставил эти следы?
6. Какие выводы могут быть сделаны по следам зубов об оставившем их человеке 

(дефекты зубов, отсутствие некоторых из них и т. д.)?
7. Не оставлены ли следы (полностью или частично) зубными протезами?

Для идентификации человека по следам зубов, оставленных на человеческом 
теле, целесообразно назначать комплексную криминалистическую и судебно
медицинскую экспертизу, а для решения вопросов 2-7 -  комплексную экспертизу, 
проводимую на основе знаний криминалиста и врача-стоматолога.

Независимо от очередности проведения исследований эксперт должен найти в 
присланных следах и оттисках признаки, которые смогли бы индивидуализировать эти 
объекты. Такими признаками могут быть особенности на отдельных зубах (изломы, 
пломбы, кариозные полости, коронки и др.), а также особенности зубного ряда в целом 
(его искривление, отсутствие зубов, выступание отдельных зубов вперед или вверх, 
неестественно большие промежутки между ними и пр.). Если в следах и оттисках 
обнаруживаются такие особенности, то эксперт проверяет степень их устойчивости. 
Для этого он устанавливает, имеются ли найденные в одном оттиске особенности в 
других оттисках и представленных на исследование гипсовых копиях.

Все следы зубов, которые присылают на экспертизу, должны быть подвергнуты 
раздельному исследованию. Соблюдение данного требования позволяет эксперту 
правильно оценить степень устойчивости интересующих его признаков и дополнить 
признаки, обнаруженные в одном из следов, особенностями, найденными в другом, 
оставленном тем же зубом. По мере возможности на экспертизу должен направляться 
сам предмет со следами зубов.

В жаркое время для предохранения продуктов от порчи, если они являются 
предметами экспертизы, их целесообразнее помещать в холодильник. В качестве 
холодильника может использоваться и обычный ящик со льдом. При отсутствии и 
холодильника и льда, продукт помещают в чистый герметичный сосуд, который затем 
опускается в холодную воду. Воду необходимо периодически менять. 
Скоропортящиеся продукты рекомендуется погружать в полупроцентный раствор 
формалина. Овощи и фрукты со следами зубов рекомендуется завернуть в тряпку или 
несколько листов тонкой бумаги и вплотную уложить в сосуд, заполненный водой. Это 
поможет предотвратить перемещение их в сосуде во время транспортировки, которое 
может привести к повреждению следов.

Если предметы со следами зубов или их части изъять невозможно, на экспертизу 
направляются масштабные фотоснимки следов и слепки.

После того, как эксперт сравнит найденные в следах совпадающие признаки и 
выявит различия, он оценивает, насколько индивидуальна совокупность совпадающих 
признаков и устойчивы ли обнаруженные признаки различия.
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Если оценка совпадений и различий отдельных признаков может производиться 
еще в стадиях раздельного и сравнительного исследования, то оценка всей 
совокупности совпадающих и различающихся признаков производится по окончании 
исследования. Эксперт должен обосновать, что обнаруженная им совокупность 
совпадающих признаков достаточна для положительного категорического вывода, а 
имеющиеся признаки различия несущественны, не могут влиять на вывод и объяснить 
их происхождение. При оценке найденного совпадения в первую очередь обращается 
внимание не на количество совпадающих признаков, а на их качественную значимость.

На основании результатов исследования следов зубов, изъятых с места 
происшествия, и экспериментальных оттисков зубов подозреваемых лиц эксперт 
составляет заключение. К нему прилагается фототаблица, на которой наглядно, 
независимо от избранного приема сравнения, показываются совпадающие особенности 
в сравниваемых следах.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

Нередко при допросе следователю, либо лицу производящему дознание 
представляется возможным получить только часть интересующей информации, хотя 
допрашиваемый активно сотрудничает со следствием. Это происходит из-за ошибок и 
погрешностей при восприятии и запоминании информации. Восприятие человеком 
информации складывается из двух процессов: отбор информации и систематизация 
информации, каждый из которых осуществляется как в соответствии с общими 
закономерностями, так и под влиянием индивидуальных особенностей личности. На 
отбор информации влияние оказывают не только физические возможности органов 
чувств воспринимать информацию, но и такие составляющие личности человека, как 
отношение к происходящему, предыдущий опыт, его ценности, настроение, т.е. 
информация как бы проходит через психологический фильтр. Отбор позволяет 
человеку отбросить неважную или ненужную информацию. Также отбор информации 
может привести к потере важной информации, к существенному искажению 
реальности. Защищая мозг человека от перегрузки, облегчая психологические нагрузки, 
давая отдохнуть органам чувств, отбор информации в то же время делает абсолютно 
невозможным полное восприятие человеком наблюдаемой действительности, 
обязательно приводит к искаженному восприятию действительности и возникновению 
разного видения одинаковых явлений отдельными людьми. Запоминание информации 
также у разных людей происходит по-разному. У каждого человека преобладает 
определенный тип памяти.
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На формирование показаний оказывает влияние степень владения языком, 
интеллектуальные способности человека, а также профессия лица. В юридической 
психологии выделяют такие типы памяти как: словестно-логическая, образная, 
зрительная, слуховая, двигательная и многие другие. Преобладание определённого 
типа связанно с профессией. В данной статье мы рассмотрим такой фактор, влияющий 
на восприятие и запоминание информации, как профессия.

Словестно-логическая память тесно связана со словом, логикой и мыслью. Лицо, 
которое обладает таким типом памяти, может быстро и четко запомнить смысл 
событий. Например, этим типом преимущественно обладают юристы, преподаватели, 
ученые. В процессе допроса эти лица смогут чётко сформулировать мысли, говорить по 
существу дела, вспомнить и рассказать про интересующее событие. Обладатели, этих 
профессий, как правило, имеют большой словарный запас, что является плюсом для 
восприятия и понимания следователем, лицом производящим дознание показаний. 
Хороший словарный запас присущ журналистам. Представители это профессии 
наиболее детально, полно и красочно опишут картину происшествия.

Образная память тесно связана с картиной, образами и обстановкой. Лицо, 
обладающее такой памятью, сможет хорошо описать картину события, 
местонахождение предметов и лиц, окружающую обстановку, цвет, размер деталей. 
Образным типом памяти, например, обладают художники и фотографы. 
Представителям этих профессий, возможно, и не понадобиться выезд на место 
происшествия. Они, с лёгкостью, могут описать и внешность неустановленного лица, 
что имеет существенное значение для дела. Эти лица, со всеми подробностями 
нахождения лиц и окружающих их предметов, вспоминая картину в своих мыслях, 
опишут обстановку события, что даст следователю, лицу производящему дознание 
представление места происшествия.

Следующий тип памяти, это слуховая, которая позволяет лицам с точностью 
вспомнить звуки, голос, речь, словарный запас и манеру разговора. Слуховым типом 
памяти обладают, например, филологи и музыканты. Лица, которые при допросе могут 
с точностью передать допрашивающему, текст разговора, параллельные звуки, манеру 
разговора, тембр голоса, так называемые слова «паразиты», что, может стать важным 
доказательством, либо оказать помощь в установлении неустановленных лиц.

Двигательная память помогает запомнить, сохранить и воспроизвести 
многообразные сложные движения. Говоря о представителях этого типа памяти можно 
сказать о спортсменах. Лица, обладающие этой профессией, могут с лёгкостью описать 
движения, удары, жестикуляцию. Например, при нанесении телесных повреждений, 
свидетели, обладающие двигательной памятью, расскажут лицу, производящему 
допрос, про характер нанесения телесных повреждений. С другой стороны, степень, 
тяжесть и характер телесных повреждений, могут достаточно точно и подробно 
описать медицинские работники. Смотря на ситуацию с профессиональной точки 
зрения, эти лица могут запомнить про наличие татуировок, шрамов, кровоподтёков, 
ссадин, возможные дефекты двигательного аппарата, что, несомненно, сузит круг 
поиска неустановленных лиц.

Хотелось бы еще сказать про представителей точных наук, таких так математики 
и физики. В зависимости от существа дела, представители этих профессий, могут 
существенно помочь следователю, лицу производящему дознание в дальнейшем 
расследовании уголовного дела. Например, в силу специальности, они обладают 
точным знанием единиц измерения, скоростей и так далее. И, исходя из существа дела, 
могут дать точные показания, например, о расстоянии и скорости движения.
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Хорошим примером влияния профессии на показания может быть рассказ 
Карела Чапека «Поэт», в котором молодой поэт стал свидетелем наезда неизвестного 
автомобиля на пожилую женщину. В ходе допроса поэта полицейским выяснилось, что 
поэт не запомнил ни номера, ни цвета автомобиля, но при этом после наезда написал 
стихи, в которых слова ассоциировались с цифрами на номере и цветом транспортного 
средства (например, такие ассоциации как: шея лебедя -  двойка, грудь -  цифра три и 
т.д.). Благодаря стихам, представилось возможным выявить машину и нарушителя.

На основе всего сказанного можно сделать вывод, что не во всех случаях 
профессия будет являться плюсом для лица производящего допрос. Например, 
следователю, лицу производящему дознание нужно выяснить у допрашиваемого детали 
разговора, а допрашиваемый, обладающий образным типом памяти, хорошо запомнил 
только внешность интересующих лиц. В целом, можно сказать о том, что в зависимости 
от совершенного деяния, лица, обладающие определенной профессией и 
соответствующим ей типом памяти, могут дать допрашивающему ценную 
информацию, которая будет иметь существенное значение для дела. Так, художник 
расскажет про внешность, юрист опишет существо дела, музыкант с точностью 
воспроизведёт разговор, а врач -  особенность движения.

Следовательно, профессия оказывает, большое влияние на формирование 
показаний, но нужно принимать во внимание и такие индивидуальные особенности 
допрашиваемого, как интеллект, умение владеть языком, словарный запас и 
способность запоминать.

УДК 343
Д. В. ДАРЧИК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: В.И. Резюк, преподаватель

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ОБМАН
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Обман потребителей, на сегодняшний день, является одним из самых 
распространенных нарушений закона и при этом наблюдается тенденция его роста. Не 
обо всех эпизодах обмана потребителей становится известно правоохранителям, 
многие остаются латентными, в силу многих обстоятельств, к примеру, элементарно, 
потребитель не заметил обман. Но, тем не менее, государство ведет активную борьбу с 
недобросовестными продавцами. После каждого выявленного эпизода обмана 
потребителей, следователю, лицу производящему дознание, предстоит допрос 
подозреваемого. Как это происходит именно в этом случае? Что нужно учесть при 
допросе именно этих лиц? Рассмотрим ниже.

Итак, перед допросом следует выяснить кем, в данной цепочке, является 
допрашиваемое лицо, изготовителем или непосредственно продавцом, так как каждый 
из них выполняет свои определённые функции. Говоря о продавце, можно отметить, 
что это лицо, которое продает определенный товар, оказывает работу или услугу. В 
повседневной жизни, когда мы практически каждый день выступаем в роли 
покупателей, можно заметить, что продавцом, преимущественно, является женщина.

В жизни, безусловно, женщина является слабее мужчины, и это, безусловно, 
может сыграть на руку следователю, либо лицу производящему дознание. Обсчитывая, 
обвешивая, превышая установленные цены продаж, продавая товар низшего сорта по
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цене высшего и так далее, на наш взгляд, вряд ли она могла бы представить , что дело 
может дойти до уголовной ответственности, хотя обман потребителей относится к 
категории экономических преступлений, что представляет сложную и нарушающую 
интересы государства и граждан категорию. Но, тем не менее, такие факты существуют
и, к сожалению, не мало.

Что должен учесть допрашивающий при допросе лица совершившего обман 
потребителя? Как мы уже определили, в качестве подозреваемого преимущественно 
выступают женщины. Представительницы слабого пола больше подвержены эмоциям, 
имеют гораздо больший страх быть привлеченной к уголовной ответственности и, как 
бы это просто не звучало, зачастую очень сентиментальны. Следователь, лицо 
производящее дознание обладает преимуществом, когда предстоит допрашивать 
именно женщину, по сравнению с мужчиной. На допросе недобросовестный продавец 
может вести себя нервно, переживать, возможно, пытаясь скрыть, неустановленные 
следствием, эпизоды обмана. Женщины, как правило, больше подвержены раскаянию,
и, взяв это во внимание, допрашивающий может добиться правдивых показаний.

Допрос следует начать с установления вины подозреваемого, иных признаков 
прежде субъективной стороны. Необходимо спросит у продавца, признает ли он 
виновным в произошедшим либо вина, по его мнению, лежит на изготовителе. 
Например, изготовитель производит некачественный товар, с нарушением 
установленной законом формы, поставляет его продавцу, тот, в силу своей 
невнимательности а, возможно, и недостаточной компетенции, начинает осуществлять 
продажу товара, покупатель приобретает его, обнаружив существенные нарушения, 
обращается в правоохранительные органы за защитой своего нарушенного права на 
качественный товар. Но, невнимательность и некомпетентность, именно в этом случае, 
не влечет за собой уголовной ответственности. Соответственно ответственность 
перейдет на изготовителя продукции. Именно по этой причине, следователю, либо лицу 
производящему дознание стоит получить ответы у допрашиваемого, такие вопросы как: 
«От какого изготовителя поставлялась продукция?», «Получил ли он необходимые 
документы на товар от изготовителя?», «Были ли они в установленной форме, с 
содержанием информации о качестве товара?», «Проверил ли их продавец?», 
«Проверил ли он непосредственно сам товар?», «Обладает ли он достаточной 
компетенцией для оценки качества товара и формы предоставленных документов?».

Если же, в процессе допроса, с учётом заданных вопросов становится 
известным, что вина изготовителя отсутствует, то становится целесообразным 
выяснить у продавца, сам ли он совершал противозаконные действия, либо же за ним 
ещё кто-то стоит. Возможно, имеется сообщник или руководитель. Если данные лица 
не установлены, следователю стоит разобраться в причинах совершенного. На наш 
взгляд, в качестве причин совершения обмана можно выделить следующие: низкая 
заработная плата, нехватка средств к существованию, наличие больных родственников 
либо, отсутствие приведённых причин, а элементарное желание улучшить свое 
материальное положение за счёт обманутых лиц.

Стоит отметить, что лицо совершившее обман потребителей, в качестве 
преступления, уже было предупреждено о наступлении уголовной ответственности, так 
как за данное деяние она наступает в том случае, если оно совершенно повторно в 
течении года после наложения административного взыскания за то же деяние. Исходя 
из сказанного можно говорить о том, что либо оно действовало отчаянно, по причинам 
приведенным выше, либо лицо понадеялось на случай, зная о наступлении уголовной 
ответственности и, тем не менее, материальная сторона перевесила. После получения
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ответов на описанные выше вопросы лицу, производящему допрос, стоит выяснить, по 
какому принципу выбирался покупатель. Возможно, выбирались более состоятельные 
лица, по мнению продавца, или же жертва была выбрана случайно, по стечению 
обстоятельств. Ну и, несомненно, важным вопросом является установление лиц 
знающих о совершаемых обманах. Как пример, это может быть лицо, имеющее свою 
выгоду, тогда речь уже идет о соучастии, либо же материально незаинтересованное 
лицо, с этом случае стоит говорить о сокрытии правонарушения, что в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь также влечет ответственность.

На основании всего рассмотренного, стоит сделать вывод, что ежедневно в 
стране происходят случаи обмана потребителей и, к сожалению, большинство из них 
всё же остаются латентными, возможно по невнимательности покупателя или по массе 
других причин. Но, несмотря на это государство ведёт активную борьбу с 
недобросовестными продавцами. Несомненно, это приносит свой результат. В процессе 
допроса, так называемых недобросовестных продавцов, следователю, лицу 
производящему дознание стоит выяснить ответы на целый ряд вопросов, чтобы 
определить, является ли допрашиваемое лицо виновным, либо вина всё таки лежит на 
изготовителе, существуют ли ещё лица причастные к данному нарушению закона, 
какая ситуацию предшествовала совершению или по каким причинам, по какому 
принципу выбирался покупатель. Допрос следует проводить очень тщательно и 
подробно, что бы избежать наказания невиновных лиц. Ведь ошибка в этом случае 
недопустима.

УДК 343
Д. В. ДАРЧИК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: Е.В. Романюк, преподаватель

ДОПРОС НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ТАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Допрос -  это следственное действие, заключающееся в получении следователем, 
лицом, производящим дознание, показаний в устной или письменной форме об 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Согласно статье 215 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее -  УПК), допрос проводится по месту производства предварительного 
расследования. Следователь, лицо, производящее дознание, вправе, если признают это 
необходимым, провести допрос по месту нахождения допрашиваемого.

Мы предлагаем использовать выезд для допроса на место происшествия в 
качестве тактического приёма допроса. Допрос на месте происшествия следует 
использовать в том случае, если человек не может вспомнить и воспроизвести 
произошедшие с ним, увиденные события или преступника. Такой допрос позволяет 
оживить в сознании допрашиваемого дополнительные события и детали дня 
совершения преступления более точно, чем в кабинете у следователя. Он способствует 
восстановлению в памяти забытых обстоятельств. В то же время, на месте сам 
следователь лучше понимает обстоятельства дела, получает возможность сопоставить 
показания с обстановкой. Допрос на месте происшествия следует проводить как можно 
быстрее после совершенного преступления. Это обусловлено тем, что со временем 
мысленный образ стирается в сознании. Например, если человек признает некоторые
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детали события малозначительными, они быстро сотрутся с памяти, хотя и могли бы 
иметь существенное значение для дела.

На способность памяти человека вспомнить обстоятельства на месте влияет и 
образ жизни, профессия, состояние на момент происшествия. Например, если 
свидетель на момент совершения преступления другим лицом находился в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, вряд ли допрос на месте принесёт более 
плодотворный результат, чем допрос в кабинете у следователя. Об особенностях 
памяти некоторые выводы можно сделать и на основе профессии допрашиваемого. Так, 
у юриста преобладает словесно-логическая память, а у художника -  образная. Исходя 
из этого, можно сказать, что например художник на месте расскажет больше, а юристу, 
возможно выезд и не понадобится.

Не следует использовать данный прием в случаях, когда это может навредить 
состоянию допрашиваемого: повторное восприятие той обстановки в которой
совершалось преступление, может нанести психологическую травму.

Разграничим допрос на месте происшествия как тактический прием допроса и 
проверку показаний на месте происшествия, как самостоятельное следственное 
действие.

В статье 225 УПК закреплено, что проверка показаний на месте заключается в 
том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства 
исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие 
значение для уголовного дела; демонстрирует определенные действия; показывает, 
какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; обращает внимание 
на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние 
показания. Какое-либо постороннее вмешательство в эти действия и наводящие 
вопросы недопустимы. Проверка показаний на месте -  это следственное действие, 
которое проводится в целях установления новых фактических данных, уточнения 
маршрута и места, где совершались проверяемые действия, а также для выявления 
достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой события ранее данные 
показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля могут быть 
проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. Цель проверки 
показаний на месте -  установление соответствия либо несоответствия сведений, 
полученных при допросе, обстановке события.

В проведении допроса на месте происшествия следователь, либо лицо 
производящее дознание сам выезжает на место с допрашиваемым лицом, при допросе 
присутствуют те лица, которые присутствовали бы и при допросе в кабинете. В 
проверке показаний на месте обязательно присутствие понятых, а в необходимых 
случаях специалист. Одним из отличий допроса на месте происшествия и проверки 
показаний на месте, является то, что при проверке лицо демонстрирует определённые 
места, действия, пути. А при допросе допрашиваемый только дает показания об 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Следует отметить, что в УПК Российской Федерации и Республики Казахстан 
норма, описывающая место и время проведения допроса, аналогична такой норме в 
УПК Республики Беларусь.

Таким образом, допрос на месте происшествия в некоторых случаях может дать 
лучший результат, чем допрос у следователя в кабинете. При этом рекомендуется 
выезжать на место для допроса как можно быстрее после совершенного деяния, пока 
мысленные образы ещё присутствуют в сознании человека; учитывать особенности,
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состояние и профессию отдельных лиц. С учётом всего вышесказанного предлагаем на 
практике использовать тактический прием допроса -  допрос на месте происшествия.

Также предлагаем изложить часть 1 статьи 215 УПК в следующей редакции:
«1. Допрос проводится по месту производства предварительного расследования. 

Следователь, лицо, производящее дознание, вправе, если признают это необходимым, 
провести допрос по месту нахождения допрашиваемого, а также на месте 
происшествия».

В последнем случае допрос может быть осуществлен только после возбуждения 
уголовного дела.

УДК 343.985.1
В. В. КОВАЛЕНКО
Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы
Научный руководитель: Г.А. Зорин, доктор юридических наук, профессор

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Планирование представляет собой мыслительную деятельность человека по 
выработке алгоритма, по структурированию действий, направленных на разрешение 
поставленных задач в целях достижения наиболее эффективного и наименее затратного 
результата. Планирование имеет место на любой стадии предварительного 
расследования преступления, однако его базисный вариант закладывается в момент 
возбуждения уголовного дела и принятии следователем дела к своему производству. 
Наукой было выработано немало методических рекомендаций расследования 
преступлений, но они носят скорее общий характер и не всегда применимы к 
конкретным следственным ситуациям на практике. Например, теория сетевого 
планирования и управления расследованием предусматривает процедуру составления 
полного списка всех планируемых по делу следственных действий и иных 
мероприятий, установления последовательности их проведения, расчета времени, 
необходимого на проведение каждого отдельного действия (мероприятия). Но, вместе с 
тем, имеется немало факторов, которые препятствуют спланировать работу без 
внесения в последующем каких-либо корректив в перечень следственных действий.

Мы приведем лишь некоторые из них: 1. фактор времени; 2. объем информации, 
который необходимо получить за определенное время; 3. человеческий фактор 
(возможность противодействия или сотрудничества); 4. необходимость проведения 
следственных действий и возможность их проведения (наличие согласия участника 
следственного действия либо загруженность работой следователя); 5. неотложность 
следственных действий.

Время - один из самых главных факторов. Работа следователя проходит в 
жестких временных рамках. К примеру, в соответствии со статьей 183 Уголовного 
процессуального кодекса Республики Беларусь следователь, орган дознания, лицо, 
производящее дознание, обязаны незамедлительно приступить к предварительному 
расследованию по возбужденному или переданному им делу. О принятии дела к своему 
производству они выносят постановление. Копия постановления не позднее 24 часов 
направляется прокурору[4]. Сроки производства следственных действий определяются 
с учетом их последовательности, причем учитывается необходимость обеспечения 
надлежащего темпа расследования и соблюдения установленных сроков следствия.
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С фактором времени тесно связан второй фактор, а именно объем информации, 
который необходимо получить в результате следственного действия. При 
планировании, например, допроса необходимо тщательно продумать, сколько времени 
уйдет на допрос, какие вопросы необходимо задать и правильно и доступно их 
поставить для получения полной и достоверной информации.

При проведении следственных действий с участием потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых, обвиняемых на первое место выходит человеческий фактор. 
Следователю необходимо собрать характеризующий материал не только для 
комплектования материалов уголовного дела, но и для поиска правильного подхода к 
человеку. Здесь традиционно направляются поручения участковым составить 
характеристику по месту жительства лица, запросы о наличии сведений в регистре 
правонарушений и преступлений, в учреждения здравоохранения и т. д. [2, с. 62-64]

Следует отметить, что человеческий фактор относится и к следователю. Его 
профессиональные качества, мировосприятие, сумма оценок ситуации и внутреннее 
убеждение в значительной мере оказывают влияние на результативность следственных 
действий. Следователь должен обладать оригинальностью, инициативностью, 
открытости ко всему новому и творческим мышлением. Нельзя останавливаться на том, 
что одинаковые составы преступления предполагают одинаковый подход к 
расследованию уголовного дела.

Вопрос о последовательности произведенных действий решается исходя из 
конкретных особенностей расследуемого дела. Вне этих особенностей можно дать 
только наиболее общие рекомендации. В качестве первоочередных следственных 
действий следует планировать те, которые направлены на получение вещественных 
доказательств, которые в противном случае могут быть утрачены, либо же на допросы 
лиц, которых впоследствии допросить не представится возможным [1, с. 155].

Говоря о планировании следственных действий необходимо учитывать, что у 
следователя в производстве находится несколько уголовных дел, и он обязан 
распределять свое время и силы наиболее эффективно и по всем уголовным делам 
провести расследование в надлежащем темпе.

Следующим, наиболее важным по значимости, является фактор неотложности. 
Он объединяет в себе ряд условий, при которых следственные действия должны 
проводиться безотлагательно с целью обеспечения сохранности информации и 
предотвращения возможной утраты доказательств. То есть неотложные действия в 
большинстве своем направлены на поиск, изъятие и обеспечение сохранности 
легкоуничтожимых следов [3, с. 173].

Подводя итоги, необходимо указать, что, планирование позволяет определять 
задачи и цели, порядок и сроки, конечный результат следственных действий. 
Планирование придает расследованию по уголовному делу целенаправленность и 
организованность, позволяет предвидеть вероятные проблемные ситуации и уже до 
совершения следственного действия устранить все предпосылки наступления 
негативных последствий. В статье указаны наиболее обобщенные факторы, которые 
необходимо учитывать при планировании. В силу того, что каждый план должен 
строиться на принципах индивидуальности и динамичности, проявления отдельных 
элементов этих факторов будут уникальны для каждого уголовного дела и 
непостоянны.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЯХ ЭКСПЕРТОВ, ПРОВОДЯЩИХ 
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Характерным признаком экспертизы как исследования является установление в 
ходе применения экспертом специальных методик к объекту, так называемых 
промежуточных фактов. Необходимым атрибутом исследования является 
профессиональная оценка выявленных фактов, их взаимосвязей. Такая оценка вовне 
выступает новым знанием, добытым экспертом в ходе исследования.

Экспертиза как исследование характеризуется специальными методами ее 
производства -  это также один из родовых признаков. Совокупность специальных методов 
образует экспертную методику. Методы и методики должны быть апробированы практикой 
и получить признание специалистов соответствующей области. Эксперт не вправе при 
проведении экспертизы «придумать» новый способ исследования. Суть экспертизы -  в 
проведении сведущим лицом (экспертом) специального исследования [1, с. 58].

Экспертизой является применение специальных знаний не в любой форме, а только 
в форме исследования. Исследование предполагает получение таких новых фактических 
данных, которые до этого суду не были известны и которые иным способом (например, 
показаниями свидетелей) установить нельзя. Иными словами, экспертиза направлена на 
выявление именно фактических данных, которые способны подтвердить (или 
опровергнуть) факты, имеющие юридическое значение. Сами юридические факты не 
предмет экспертизы, правильное определение юридических фактов задача и компетенция 
суда. Поэтому представляются неточными суждения о том, что экспертиза назначается 
для установления юридического факта, входящего в состав фактов, обосновывающих 
исковые требования и возражения сторон, а также для установления доказательственного 
факта. И юридический, и доказательственный факт выявляются судом при помощи 
доказательств, в том числе заключения эксперта, полученного в результате проведения 
специального исследования [2,с. 70]. Сами по себе промежуточные факты, установленные 
экспертом в ходе исследования, без выявления связей между ними, без профессиональной 
оценки таких фактов и связей доказательственного значения иметь не могут. Описание 
установленных данных, перечисление их признаков без оценки не содержит информации, 
которая может быть использована судом в качестве доказательства [2, с.71].
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Одним из первых это понятие дал А.А. Эйсман, который подчеркнул, что 
специальные знания -  это «знания не общеизвестные, не общедоступные», «это знания, 
которыми располагают ограниченный круг специалистов» [3, с. 23]. Ю.Г. Корухов 
относит к специальным знаниям их совокупность в определенной области науки, техники 
или искусства, применяемых в целях доказывания [4, с. 15]. П.П. Ищенко также 
рассматривает специальные знания, исходя из интересов уголовного судопроизводства. 
Он указывает, что «это любые профессиональные знания, которые могут оказать 
содействие в обнаружении, фиксации и изъятии доказательств» [5, с. 286].

Тем не менее, правоприменительная практика свидетельствует, что при 
рассмотрении понятия и сущности специальных знаний необходимо исходить из того, что 
они должны толковаться как в широком, так и узком смысле. В широком смысле 
специальные знания могут потребоваться в самых различных ситуациях поиска истины, 
как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве. Они нужны всюду, где 
нормоприменяющий субъект обнаруживает, что его познания, во-первых, недостаточны, 
во-вторых, и что главное, его суждения не могут быть положены в основу принятия 
решения, поскольку соответствующие правила, инструкции, подзаконные акты, законы 
требуют квалифицированного мнения именно специалиста в данной конкретной области 
знания [1].

В узком смысле специальные знания наиболее востребованы в раскрытии и 
расследовании преступлений. И поэтому представляется наиболее интересным 
определение специальных познаний, сформулированное Г.Г. Зуйковым. Он считал, что 
это «прежде всего, основанные на теории и закрепленные практикой глубокие и 
разносторонние знания приемов и средств криминалистической техники, обеспечивающие 
обнаружение, фиксацию и исследование доказательств [2]. К специальным в этом же 
смысле относят познания в судебной медицине, судебной химии, физике, пожарном деле, 
автоделе, а также любые иные познания (педагогические, лингвистические, 
математические и другие), использование которых необходимо для полного, 
всестороннего и объективного расследования преступлений». Суть данного определения 
имеет, во-первых, технико-криминалистическую направленность, во-вторых, показывает 
тот все расширяющийся круг специалистов, знания которых необходимы для полного, 
всестороннего и объективного расследования преступлений.

Это качество специальных знаний должно также обеспечиваться той высокой 
требовательностью, которая предъявляется к лицу, претендующему на статус эксперта. 
Специальные знания эксперта должны быть получены им в ходе профессионального 
образования (как правило, высшего) и закреплены в процессе подготовки по конкретной 
экспертной специальности.

Таким образом, при рассмотрении понятия и сущности специальных знаний 
акцентируется внимание на двух аспектах: их общем содержании и области применения. 
При этом общее содержание увязывается с источником приобретения знаний, 
специальной подготовкой и последующей профессиональной деятельностью. Область 
применения в основном сводится к потребностям, возникающим при осуществлении 
правосудия, и даже более определенно к интересам уголовного судопроизводства. 
Завершая рассмотрение понятия и сущности специальных знаний, необходимо 
подчеркнуть, что существенным качеством, характерным для специальных знаний, 
пришедших в практику из науки, является их научная основа, поскольку она обеспечивает 
достоверность получаемых с их помощью результатов.
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САМОНАВОДЯЩИЕСЯ ПУЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВА ИЗУЧЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ БАЛЛИСТИКОЙ

При расследовании уголовных деяний важную роль в установлении 
обстоятельств по делу может сыграть исследование огнестрельного и холодного 
оружия, боеприпасов, стреляных пуль и гильз, несгоревших порошинок, предметов со 
следами выстрела и т.п. [1, с.119]. В частности, одним из наиболее распространённых 
объектов исследования криминалистической баллистики являются боеприпасы: 
патроны, пули, гильзы, дробь, капсюли, порох, пыжи.

В Соединённых Штатах Америки в 8ап&а №йопа1 ^аЬо^а^о^^е8 изобретена 
дротикоподобная оперённая самонаводящаяся пуля для мелкокалиберного 
гладкоствольного огнестрельного оружия, способная поразить подсвечиваемую 
лазером цель на расстоянии в 2 000 м. Разработкой самонаводящихся боеприпасов 
руководили Ред Джонс и Брайан Каст. Пуля была изготовлена исключительно из 
доступных на рынке компонентов, а это значит, что серийное и не слишком дорогое 
производство может быть налажено очень быстро. Предполагается, что новый 
боеприпас будет пользоваться спросом у военных, полиции и просто любителей 
пострелять. Конструктивно самонаводящаяся пуля представляет собой 10
сантиметровый боеприпас с оптическим сенсором в носовой части. Последний отвечает 
за отслеживание пятна от лазерного луча подсветки. Датчик посылает информацию в 
блок управления и наведения, а тот (8-битный процессор) подаёт команды 
электромагнитным исполнительным механизмам. Они-то и отклоняют крохотные 
стабилизаторы, направляющие пулю точно в цель [2].

Принцип оперённой пули, выстреливаемой из гладкоствольного оружия, 
использован ради упрощения конструкции. Действительно, обеспечить управляемый 
полёт вращающегося снаряда, выпущенного из нарезного ствола, было бы значительно 
сложнее. Центр тяжести пули находится в её головной части, а маленькие
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стабилизаторы -  в хвостовой, что гарантирует устойчивость траектории. Компьютерное 
аэродинамическое моделирование показывает, что применение такой конструкции 
приведёт к резкому повышению кучности стрельбы. Так, рассеивание для обычной 
пули при километровой дальности составит 9 м, а для самонаводящейся, 
предполагается -  20 см. Пластиковая гильза, обеспечивающая защиту тонким 
стабилизаторам, сбрасывается, после того как пуля покинет ствол. Ключевая черта 
самонаводящейся пули -  отсутствие гиростабилизатора. Исследователи утверждают, 
что из-за малых размеров пули (в сравнении с самонаводящимися ракетами) такой 
элемент попросту не нужен. Ракета сама движет себя, и это значительно стабилизирует 
её полет по сравнению со снарядом, выпущенным из дульного оружия. Поэтому 
корректировки траектории проводятся её механизмом управления реже, но должны 
быть очень точными. Однако самонаводящаяся пуля слегка наклоняется и вращается на 
курсе сама по себе: её масса мала, а собственного двигателя у неё нет. Пуля 
отклоняется от траектории 30 раз в секунду. Обычно это плохо, так как снижает 
кучность. Но в случае самонаводящегося боеприпаса это позволяет его маленьким 
стабилизаторам проводить тридцать корректировок в секунду. Испытания показали, 
что стабилизаторы функциональны при скоростях до 732 м/с при использовании 
свободно продающегося пороха. Изобретатели убеждены, что специально подобранный 
порох может обеспечить стандартные для армейского огнестрельного оружия скорости. 
Необходимо отметить, что по расчетам специалистов при использовании в патроне 
современного пороха, теоретически можно добиться скорости полета пули в 2400 
километров в час. У среза ствола пуля серьёзно отклоняется от траектории, однако в 
дальнейшем стабилизируется -  как говорят эксперты, «засыпает». К важным 
достоинствам пули авторы относят её «высокое аэродинамическое качество», 
обусловленное стабилизаторами, которые создают дополнительную подъёмную силу и 
продлевают полет. Можно также ожидать, что с применением других порохов 
значительно возрастёт максимальная дальность стрельбы [2].

В настоящее время прототипы уже прошли серию испытаний и показали 
высокую точность. Испытания также проводились в ночное время суток -  чтобы видеть 
траекторию полета пули их оснастили специальными светодиодами.

Таким образом, учитывая новейшие разработки, совершенствующие технологии 
использования огнестрельного оружия и боеприпасов, в частности, изобретённые 
самонаводящиеся пули, необходимо непрерывно развивать криминалистическую 
баллистику, призванную разрабатывать научно-технические приёмы собирания и 
исследования огнестрельного оружия, следов его применения, стреляных пуль и гильз, 
дроби, пыжей. Кроме того, считаем, что новые научные технологии, в частности, 
исследованную в данной статье, необходимо изучать в рамках учебной дисциплины 
«Криминалистика».
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
(ОБВИНЯЕМОГО) В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И 
АНАЛОГОВ

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов в Республике Беларусь относится к факторам, создающим непосредственную 
и очень серьезную угрозу здоровью и благополучию населения. Эти преступления 
отрицательно воздействуют на криминогенную обстановку в стране, которая и без того 
является сложной, пагубно влияют на культурные и нравственные основы общества. 
Кроме того, «проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, 
приобретают все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков 
создает реальную угрозу населению, подрывает экономический потенциал и негативно 
влияет на демографическую ситуацию» [1].

Одним из источников доказательственной информации по данной категории дел 
является допрос подозреваемого. Допрос лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков, представляет особую сложность в силу специфики составов преступлений, 
системы доказательств по делам этой категории и своеобразия личности 
допрашиваемых.

В юридической литературе тактические приемы допроса нашли достаточно 
широкое освещение. Цель использования тактических приемов -  создание условий для 
обнаружения, сбора, оценки и использования доказательственной информации.

Очевидно, что успех допроса зависит от того, насколько полно будут учтены и 
использованы особенности личности допрашиваемого: его психика, культурный и 
общеобразовательные уровень, профессия, взгляды, общественная активность и т.п.. 
Без учета этих данных невозможно установить психологический контакт с 
подозреваемым.

Допрос подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств 
характеризуется особыми психологическими факторами:

1) у подозреваемого ярко выражена оборонительная доминанта, установка на 
сокрытие объективной информации;

2) к следователю подозреваемый относится с предубеждением и 
настороженностью;

3) для последующей ориентировки подозреваемый стремится получить 
информацию о степени осведомленности следователя;

4) он находится в состоянии повышенного возбуждения и заметной 
растерянности.

Необходимо учитывать, что подозреваемый, задержанный по горячим следам, 
психологически не готов к допросу. Фактор внезапности при допросе подозреваемого, 
как правило, лишает его возможности придумать ту или иную версию, ввести 
следствие в заблуждение, оценить значение имеющихся у следователя доказательств.

Для создания психологического контакта с допрашиваемым следователю 
желательно иметь следующие данные о личности:

1) причины потребления наркотических средств;
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2) при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, 
какой вид наркотиков предпочитает остальным (т.е. получить как можно больше 
сведений о степени влечения к наркотикам);

3) обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учёбы;
4) круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе;
5) положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и

т.п.).
Существует ряд специфических приемов, рекомендуемых следователям для 

получения от подозреваемого правдивых показаний. К их числу, в частности, 
относятся:

- акцентирование внимания на первых же ложных сведениях, сообщаемых 
допрашиваемым;

- детализация показаний с целью выявления противоречий и использование 
выявленных противоречий во время допроса;

- предъявление имеющихся доказательств в определенной последовательности и
др.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого 
(обвиняемого), определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на 
первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие 
обстоятельства:

- каков источник приобретения наркотического средства;
- когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства;
- приметы лица, сбывшего наркотики;
- какова цель приобретения наркотиков;
- потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких 

обстоятельствах начал их потреблять;
- где (у кого) они хранились;
- где и кому сбывались наркотические средства;
- по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства;
- кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные 

ему источники поступления наркотиков, места их потребления;
- когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья;
- сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков;
- пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые 

пути выезда из региона;
- где происходило изготовление наркотиков;
- применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий;
- принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды 

подозреваемого;
- сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического 

средства;
- вид и количество употребленного последний раз наркотического средства;
- не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или 

абстиненции (ломки).
Наличие неопровержимых доказательств вынуждает подозреваемых 

(обвиняемых) признать конкретные эпизоды своей преступной деятельности, однако 
они выдают их за единичные, отрицают связь с другими преступниками, представляют 
себя лицами, оказавшими случайное содействие незнакомым людям. Так, при
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первоначальном допросе утверждают, что ранее употребляли наркотические средства 
всего несколько раз -  до 33% допрошенных. В последующем в большинстве случаев 
выясняется, что на самом деле они длительное время состоят на учете, а иногда 
являются ранее судимыми за преступления, связанные с наркотиками.

Одним из эффективных приемов допроса, направленного на разоблачение 
ложных показаний, является максимальная детализация фактов, сообщаемых 
допрашиваемым. Причем чем больше ложных сведений сообщает лицо, тем легче его 
изобличить во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до 
мельчайших подробностей, а тем более сохранить их в памяти. Кроме того, вопросы о 
мелких деталях преступления создают у допрашиваемого преувеличенное впечатление 
об информированности допрашивающего от других соучастников, очные ставки с 
которыми разоблачают его ложь. Подобная детализация необходима также в случаях 
правдивых показаний подозреваемого (обвиняемого) о незнакомых ему соучастниках 
для принятия мер к их установлению.

Таким образом, знание следователем основных тактических приемов допроса, а 
также умелое практическое их применение, с учетом специфики преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и особенности поведения 
лиц, их совершивших, дают возможность в немалой степени повлиять на достижение в 
ходе допроса поставленных целей и, как следствие, на окончательный результат 
расследования уголовного дела, установление истины по делу.
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КРИТЕРИИ ОТГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ

В течение уже длительного времени актуальным является вопрос о недопущение 
проведения оперативного эксперимента с целью склонения конкретного должностного 
лица к взяточничеству. На практике оперативные работники, нередко, сталкиваются с 
такой проблемой, как не допустить трансформирование законного оперативно -  
розыскного мероприятия « оперативный эксперимент» в противозаконные действия, в 
теории оперативно -  розыскной деятельности называемой провокацией. Чрезвычайно 
сложно провести границу, которая отделяла бы провокацию преступления от 
оперативного эксперимента. Причиной этому служит различное его толкование в 
теории оперативно - розыскной деятельности, что и приводит к нарушению законности, 
когда проверяемое (разрабатываемое) должностное лицо принуждается к совершению 
противоправных действий, хотя без проведения данного оперативно-розыскного 
мероприятия, возможно, не были бы совершены им.

Согласно п. 15 ст. 2 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативный эксперимент -  искусственное создание обстановки,
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максимально приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо 
воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью 
управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о 
противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном 
эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных 
действий, а также предупреждения, выявления, пресечения тяжкого, особо тяжкого 
преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности [1].

Общее понятие «провокация» можно определить как подстрекательство, 
побуждение отдельных лиц, групп, организаций и т.д. к действиям, которые могут 
повлечь за собой тяжкие последствия.

В теории оперативно -  розыскной деятельности под провокацией понимается 
умышленные действия или бездействия субъектов оперативно -  розыскной 
деятельности, совершаемые в целях:

1) склонение разрабатываемых лиц к совершению конкретного 
противозаконного деяния путём уговоров, угроз, насилия, создания условий, 
способствующих формированию и реализации преступного умысла;

2) обеспечения их последующего привлечения к уголовной ответственности.
Основным отличием провокации от оперативного эксперимента является цель.

Целью провокации взятки является склонение разрабатываемого (проверяемого) 
оперативными работниками должностного лица к взятке, вне зависимости от реальных 
его намерений, т.е. формирование у него потребности и желания получить взятку и 
реализовать её. Целью законного оперативного эксперимента является изобличение 
проверяемых лиц в совершении взяточничества, в отношение которых имеется 
достоверная и точная информация о причастности их к совершению противоправных 
деяний, в данной же ситуации потребность получения взятки уже сформирована и есть 
непреодолимое желание получить её. К сожалению, нарушение законности возможно 
не только на этапе принятия решения о проведении оперативного эксперимента, где и 
ставятся цели, возможны ситуации, когда правомерно начатый оперативный 
эксперимент может закончиться провокацией преступления из-за тактики его 
осуществления.

При провокации взятки предполагается совершение участниками 
противозаконного оперативного эксперимента таких активных действий, благодаря 
которым можно будет заставить или возбудить волю, желание и решимость совершить 
преступление. Если же инициатива о предложение дать взятку исходит от самого 
должностного лица, т. е. от взяткополучателя, то участник оперативного эксперимента, 
передающий предмет взятки, действует в замках закона. Как справедливо отмечал 
Б. Волженкин «...оперативный эксперимент правомерен, когда субъект сам, без какой- 
либо инициативы со стороны лиц, пытающихся его уличить, начинает 
предварительную преступную деятельность, в которой его обоснованно подозревают и 
которую путем проведения оперативного эксперимента стремятся пресечь и этим же 
образом выявить преступника и раскрыть уже совершенное преступление [2, с.145]».

Таким образом, можно выделить ряд критериев, в которых будет отражена 
разница между легальным оперативным экспериментом, проводимым в строгом 
соблюдении норм действующего законодательства, и его антиподом (провокацией):

во-первых, решение о проведение данного оперативно- розыскного мероприятия 
принимается на основании недостаточно проверенной информации для решения задач 
оперативного поиска;
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во-вторых, при провокации игнорируются нормы права, регламентирующие 
проведение оперативного эксперимента, что приводит к нарушению прав и законных 
интересов граждан;

в-третьих, при провокации взятки целью у оперативного работника является 
решение оперативных задач вопреки нормам морали и нравственности.

Из-за дефицита необходимой для принятия решения информации, активные 
противоправные действия взяточников требуют от оперативного работника оценки 
действий с точки зрения их правомерности не только правонарушителя, но и своих 
собственных.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) является наиболее эффективным и 
действенным средством выявления и раскрытия преступлений, в частности тщательно 
замаскированных и латентных. Взяточничество по праву считается одним из наиболее 
латентных преступлений, требует особого внимания со стороны компетентных 
государственных органов и выявить которое без комплексного использования сил, 
средств, методов и мер ОРД не представляется возможным. Это повышает значение 
соблюдения принципа законности в данной деятельности.

Анализируя действующее оперативно - розыскное законодательство в частности 
проведения оперативного эксперимента применительно, к выявлению и раскрытию 
взяточничества, свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, которые в свою 
очередь, не позволяют в полной мере использовать определённое оперативно -  
розыскное мероприятие (ОРМ). На практике же данные проблемные вопросы, нередко, 
приводят к типичным нарушениям законности, при проведении оперативного 
эксперимента по изобличению взяточников.

К сожалению, нередки случаи нарушения законности по делам о взяточничестве, 
непосредственно связаны с проведением оперативного эксперимента. Согласно п. 15 
ст. 2 закона Республики Беларусь “Об оперативно - розыскной деятельности” 
оперативный эксперимент -  это искусственное создание обстановки, максимально 
приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо 
воспроизведение события или проведение определенных опытов в полностью 
управляемых условиях и под контролем органа, осуществляющего оперативно
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розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные о 
противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном 
эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных 
действий, а также предупреждения, выявления, пресечения тяжкого, особо тяжкого 
преступления или преступления, могущего принести вред национальной безопасности 
[1]. Особенностью в проведение оперативного эксперимента по данным категориям дел 
является то, что взяточники чаще всего задерживаются с поличным. И это 
неудивительно, так как нередко проведение оперативного эксперимента является 
единственным возможным и действенным способом раскрытия взяточничества.

По сути, данные виды нарушения законности обусловлены принятием 
субъектом оперативно-розыскной деятельности необоснованных решений на 
проведение оперативного эксперимента, но именно они не позволяют, во-первых с 
помощью оперативного эксперимента задержать взяточника с поличным, во-вторых, 
осуществить легализацию оперативно-розыскной информации.

Согласно действующему законодательству производство оперативного 
эксперимента допускается, если в процессе его проведения не унижается честь и 
достоинство участвующих в нем лиц, не создается опасность для их жизни и здоровья, 
а также при строгом соблюдении норм закона Республики Беларусь «Об оперативно - 
розыскной деятельности». В силу исключительно латентности взяточничества, а также 
и организационно-тактической сложности проведения самого оперативного 
эксперимента, образуется высокая степень риска нарушения законности при 
проведении данного оперативно-розыскного мероприятия [2, с.144].

Можно выделить часто допускаемые оперативными работниками на практике 
ошибки при проведении оперативного эксперимента:

1. Нарушение законности на стадии принятия решения о проведении 
оперативного эксперимента. Ошибка заключается в том, что решение нередко 
выносится на основании неполной либо непроверенной информации, однако согласно 
п. 2а ст. 12 закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» 
подобное запрещено.

2. Нарушение, связанное с санкционированием данного оперативно -  
розыскного мероприятия. Согласно, ч. 4 ст.13 закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» оперативный эксперимент может и должен 
проводиться при наличии санкции прокурора или его заместителя, исключение 
составляют случаи, когда проведение оперативного эксперимента не терпят 
отлагательств и могут привести к совершению тяжкого преступления (согласно 
Уголовному Кодексу Республики Беларусь, взяточничество признаётся тяжким 
преступлением), тогда допускается проведение оперативного эксперимента на 
основании мотивированного постановления органа осуществляющего оперативно - 
розыскную деятельность. Ссылаясь на данное положение, оперативные работники 
осуществляют данное оперативно - розыскное мероприятие без соответствующей 
санкции прокурора, хотя в условиях складывающейся операции должны и могли бы 
обратиться за её получением. Здесь они надеются на действие принципа «победителей 
не судят», однако в данном случае и нарушается принцип законности.

3. Еще одним нарушением является, когда целью проведения оперативного 
эксперимента является склонение конкретного должностного лица к совершению 
взяточничества. Данные действия запрещены действующим законодательством и 
недопустимы при проведении оперативного эксперимента. В таких случаях законное
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оперативно-розыскное мероприятие, а именно оперативный эксперимент, превращается 
в противозаконную акцию, которая называется провокацией преступления.

По сути, отмеченные виды нарушений законности обусловлены принятием 
субъектом оперативно-розыскной деятельности необоснованных и неверных решений 
на проведение оперативного эксперимента, но именно они не позволяют, во-первых, с 
помощью оперативного эксперимента задержать взяточника с поличным, во-вторых, 
осуществить легализацию оперативно-розыскной информации. Уникальность 
оперативного эксперимента при раскрытии взяточничества и заключатся в 
возможности выявить тщательно законспирированные действия преступников и 
изобличить их в момент получения (дачи) взятки.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И ПРИКЛАДНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ КАК ОДНОГО ИЗ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ

Из положений статьи 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь (далее -  УИК) следует, что главной целью наказания является исправление 
осужденных, которое заключается в формировании у них готовности вести 
правопослушный образ посредством установленного порядка исполнения и отбывания 
наказания (далее -  режим), воспитательной работы, общественно полезного труда, 
получения осужденными образования, общественного воздействие.

Следует отметить, что в уголовно-исполнительном законодательстве 
отсутствует определение исправительного процесса, которое широко используется в 
пенитенциарной практике, отождествляясь с воспитательной работой. Например, 
термин «исправительный процесс» употребляется при обозначении всех подразделений 
управленческой вертикали уголовно-исполнительной системы МВД Республики 
Беларусь (далее -  УИС), осуществляющих либо организующих воспитательные 
функции в отношении осужденных. От управления организации исправительного 
процесса Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (далее -  
ДИН) до отделов (отделений, групп) организации исправительного процесса 
учреждений УИС и лечебно-трудовых профилакториев.

Вместе с тем, исходя из положений статьи 7 УИК, исправительный процесс 
представляет собой комплексное применение вышеуказанных средств исправления в 
целях формирования у осужденных готовности вести правопослушный образ жизни.
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Соответственно, понятие «исправительный процесс» шире понятия «воспитательная 
работа» и соотносится с последним как общее с частным.

По мнению автора, центральное значение в процессе исправления принадлежит 
режиму, труду и воспитательной работе.

Так, режим обеспечивает реализацию карательных элементов наказания, то есть 
свойственных ему правоограничений.

Воспитательная работа, будучи лишена карательной составляющей, 
непосредственно направлена на коррекцию негативных и формирование 
положительных черт личности осужденных, то есть привитие им тех социальных 
принципов, которые составляют ценностную основу общества.

Здесь, следует отметить, что исходя из структуры управленческой вертикали 
УИС, применение двух вышеуказанных основных средств исправления осуществляется 
разными службами (от ДИН до учреждений УИС), так как режимные подразделения 
относятся к оперативно-режимному блоку. Это не способствует выработки единого 
подхода в организации исправительного процесса.

Труд в исправительных учреждениях способствует искоренению иждивенческих 
настроений среди осужденных, а также приучению их к систематической трудовой 
деятельности, являющейся непременным условием социализации осужденных. Здесь 
необходимо указать, что в ряде стран Восточной (например, Украина) и Западной 
(например, Германия) Европы труд рассматривается в качестве права осужденного. 
Соответственно, возведение белорусским законодателем труда в ранг средства 
исправления является неоднозначным и может вызвать дискуссию на данный счет.

Образование и общественное воздействие, исходя из сложившейся 
пенитенциарной практики, реализуются в рамках воспитательной работы с 
осужденными. Показательно, что в УИК указанные институты отнесены к 
воспитательному воздействию. Соответственно, по мнению автора, образование и 
общественное воздействие являются элементами воспитательной работы и не могут 
рассматриваться в качестве самостоятельных средств исправления.

Здесь следует отметить, что порядок осуществления воспитательного 
воздействия в отношении осужденных подробно урегулирован УИК только 
применительно к лишению свободы в главе 14 УИК, в которой приведено восемь 
самостоятельных институтов воспитательного воздействия:

1. воспитательная работа с осужденными;
2. попечительские советы;
3. общественные воспитатели осужденных;
4. психологической помощью осужденным;
5. самодеятельные организации осужденных;
6. получением осужденными образования;
7. применение к осужденным мер поощрения и взыскания;
8. определение степени исправления (аттестация) осужденных.
Причем, само понятие «воспитательное воздействие» упоминается только в 

главе 14 УИК. Определение данного термина в УИК не приведено, а, главное, не 
определено соотношение воспитательного воздействия с исправлением 
(исправительным процессом). Так, в статье 7 УИК воспитательная работа указана в 
качестве одного из основных средств исправления. В тоже время, исходя из положений 
главы 14 УИК, воспитательная работа является всего лишь одним из 
вышеперечисленных институтов воспитательного воздействия, которые, как уже было
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сказано выше, на практике реализуются в рамках проведения воспитательной работы с 
осужденными.

Закономерно, что вышеозначенное противоречие в трактовки исправительного 
процесса, воспитательного воздействия и воспитательной работы должно быть 
устранено.

Следующим проблемным вопросом в правовом регулировании воспитательной 
работы с осужденными является рассмотрение данного института исключительно в 
юридической плоскости. Вместе с тем, воспитательная работа, имея своим объектом 
личность осужденного, как специфический вид деятельности носит психолого
педагогический и социальный характер. Аналогично, готовность осужденного к 
ведению правопослушного образа жизни, на формирование которого нацелена 
воспитательная работа как одно из основных средств исправления, предоставляет собой 
«определенное качество психического склада осужденного, обуславливающее 
субъективную необходимость и возможность осуществлять свою жизнедеятельность, 
соблюдая требования законов» [1, с. 27]. Следовательно, определить содержательную 
сторону воспитательной работы с осужденными исключительно посредством правовых 
категорий не представляется возможным. Здесь мнение автора сходно с мнением 
доктора психологических наук профессора Пастушени А.Н., который, имея 
значительный практический опыт работы в «воспитательной» службе пенитенциарной 
системы, в настоящее время возглавляет кафедру психологии и педагогики Академии 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее -  Академия МВД). 
В частности, по словам профессора Пастушени А.Н.: «Уголовно-исполнительный 
закон должен определять наиболее общие требования к содержанию и организации 
исправительного процесса, а конкретное содержание, формы и технологии должны 
основываться на постоянно совершенствуемых научно-методических наработках» 
[2, с. 20].

Вместе с тем, в 2013 году Законом Республики Беларусь № 55 -  3 из 
определения воспитательной работы были исключены положения, определяющие 
педагогические принципы, методы и формы в качестве основы воспитательной работы. 
Также данный Закон упразднил на уровне УИК направления воспитательной работы, 
которые, тем не менее, по-прежнему, закреплены в соответствующих ведомственных 
правовых актах (инструкциях, определяющих порядок организации и проведения 
воспитательной работы с различными категориями осужденных).

Серьезным пробелом в правовом регулировании воспитательной работы с 
осужденными является отсутствие в УИК норм, закрепляющих основы научно
методического обеспечения воспитательной работы с осужденными. Закономерно, что 
пенитенциарная практика Республики Беларусь не знает понятия нормативно
методических документов, которые, по мнению профессора Пастушени А.Н., должны 
определять содержание исправительного процесса [2, с. 20]. Закономерно, что в УИС 
не проводится систематической и целенаправленной работы по разработки типовых 
исправительных программ на основе постоянно совершенствуемых научно
методических разработках педагогической и психологической науки с их последующей 
апробацией (аккредитацией) перед внедрением в практику.

Подразделение (орган), специализирующееся на научно-методическом 
обеспечении воспитательной работы с осужденными (научно -  исследовательский 
институт, центр и т.п.) в системе управления органами и учреждениями, 
исполняющими наказания, отсутствует. Структура уголовно-исполнительного 
факультета Академии МВД (единственного учебного заведения, специализирующегося
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на подготовке сотрудников исправительных учреждений) также не предусматривает 
наличия кафедры пенитенциарной (исправительной) педагогики (психологии).

Таким образом, с учетом вышеуказанных проблемных вопросов, для 
оптимизации правового и прикладного обеспечения воспитательной работы с 
осужденными предлагается:

1. На уровне изменений и дополнений УИК:
1.1. Вести понятие исправительный процесс как деятельность администрации 

исправительного учреждения по применению основных средств исправления в целях 
формирования у осужденных готовности к ведению правопослушного образа жизни.

1.2. Исключить из числа основных средств исправления образование и 
общественное воздействие, так как данные институты реализуются в рамках 
проведения с осужденными воспитательной работы, являясь ее элементами.

1.3. Исключить термин «воспитательное воздействие», который, фактически, 
подменяет термин «воспитательная работа».

1.4. Вернуться к декларированию в качестве основы воспитательной работы с 
осужденными педагогических принципов, методов и форм, а также урегулировать 
соотношение воспитательной работы с ее отдельными элементами, определив ее 
следующим образом:

Воспитательная работа с осужденными -  это направленная на достижение цели 
исправления планомерная деятельность работников исправительных учреждений, 
осуществляемая на основе педагогических методов и форм, посредством проведения 
воспитательных мероприятий, общественного воздействия на осужденных, оказания им 
психологической помощи, вовлечения их в обучение, работу самодеятельных 
организаций и иную полезную деятельность, применения мер взыскания и поощрения, 
определения степени исправления осужденных.

1.5. Закрепить в УИК основные направления воспитательной работы с 
осужденными, соответственно теории педагогической науки, в качестве комплекса 
однородных задач по достижению цели исправления (нравственное воспитание, 
правовое воспитание, трудовое воспитание, физическое и санитарно-гигиеническое 
воспитание, эстетическое воспитание).

1.6. Ввести в УИК понятие научно-методического обеспечения воспитательной 
работы с осужденными как комплекса практических и организационных мероприятий, 
направленных на разработку (обобщение), апробацию и внедрение в практическую 
деятельность организации и проведение воспитательной работы осужденными научно
методических наработок и положительного практического опыта.

1.7. В общую часть УИК включить главу, определяющую основополагающие 
положения воспитательной работы с осужденными как одного из средств исправления, 
являющиеся основанием для принятия ведомственных правовых актов (инструкций), 
регулирующих порядок организации и проведения воспитательной работы (в том числе 
всех ее элементов) применительно к конкретным видам наказания.

2. На уровне пенитенциарной практики:
2.1. Создать в структуре ДИН либо Академии МВД научно-исследовательский 

институт (центр) по проблемам пенитенциарной педагогики и психологии для 
осуществления научно-методического обеспечения воспитательной работы с 
осужденными.

2.2. Оптимизировать структуру управленческой вертикали УИС, создав службу 
(блок) организации исправительного процесса в составе воспитательного и режимного 
подразделений, что позволит определять единый подход к применению двух основных
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средств исправления, обеспечивающих карательную (режим) и воспитательную 
(воспитательная работа) стороны наказания. При этом служба организации 
исправительного процесса должна иметь приоритетное значение в УИС, что отвечает 
ее задачам, которые вытекают из цели наказания -  исправлением осужденных.

Предлагаемые изменения в правовом и прикладном обеспечении 
воспитательной работы с осужденными позволят достичь качественных позитивных 
изменений в деятельности УИС по исправлению осужденных.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВОВ ПРИЧИНЕНИЯ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Определение признаков преступлений отдельного вида позволяет следователю 
правильно выдвинуть обоснованные версии совершения преступления и направить 
производство расследования в нужном направлении. При начальном этапе 
расследования тяжкого телесного повреждения в распоряжении следователя находится 
недостаточный объем информации о преступлении. В частности, изъятые следы с места 
происшествия, изученная обстановка, способ совершения преступления; в ходе опроса 
очевидцев выясняются некоторые подробности совершения преступления; 
потерпевший со следами преступления на теле и одежде. Следует отметить, что ученые 
включают в структуру криминалистических характеристик причинения телесных 
повреждений мотивы преступления.

В уголовном законодательстве в ряде преступлений мотив предопределен, 
например, корыстный при совершении посягательств на собственность. В случае же с 
причинением умышленных тяжких телесных повреждений, не исключено наличие 
одного или одновременно нескольких мотивов совершения преступления (корыстного, 
хулиганского, из мести, ревности и т.д.).

По нашему мнению, мотив является тем элементом, который обеспечивает связь 
между личностью преступника и личностью пострадавшего, и поэтому имеет 
криминалистическое значение.
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Ученые называют различные виды мотивов виновных лиц, причиняющих 
тяжкие телесные повреждения. В.В. Логинова, например, опираясь на результаты 
изучения уголовных дел о причинении телесных повреждений, установила, что 
неприязненные отношения между преступником и потерпевшим могут возникнуть 
вследствие аморального поведения, ревности. Мотивами причинения телесных 
повреждений женщинами является психологическая обстановка, сложившаяся из-за 
поведения потерпевшего (постоянные обиды, оскорбления, избиения, измены, 
беспочвенные подозрения, тяжелое материальное положение и т.п.) [3].

Та же В.В. Логинова, среди всех мотивов причинения телесных повреждений 
выделила следующие: неприязненные отношения между преступником и потерпевшим 
(80,5%); хулиганские побуждения (10,9%), ревность (3,9%), месть (2,6%), расовая, 
религиозная ненависть (2,1%). Между учеными существуют разногласия в части 
количественных показателей мотивов.

С.О. Сафронов в числе мотивов умышленного причинения телесных 
повреждений называет месть (31,7%), неприязнь (11%), жестокость (10,5%), злость 
(9%), ревность (8,5%), корысть (3,2%) [2].

Возможно расхождения в показателях, полученных учеными о мотивах 
причинения телесных повреждений, связаны с проблемой определения видов мотивов 
респондентами, сотрудниками, расследовавшими преступление и зафиксировавшими 
это в материалах дела; осознанием мотивов собственных действий 
правонарушителями. С.О. Сафронов считает, что подозреваемые скрывают наличие у 
них отдельных мотивов (корыстного, мести, хулиганского), вуалируя их другими, а 
лица, совершившие деяния в связи с неприязнью или ревностью, как правило, их не 
скрывают и заявляют о них сразу.

0.В. Беспечный, проведя опрос респондентов, пришел к следующему выводу: 
хулиганский мотив (31%), ревность (21%), корысть (20%) и вражда (16%), месть (9%) 
и страх (3%). При этом среди женщин не было выявлено случаев совершения 
преступлений из хулиганских и корыстных мотивов, а из всех 11,2% лиц женского пола 
9,1% действовали из-за неприязни (вражды) [1, с. 144].

Рассмотрев мнения ученых, мы пришли к следующему выводу мотив мести и 
ненависти при причинении тяжких телесных повреждений является ведущим, далее 
следуют мотивы ревности, корысти, мести.

Трудность определения мотива в совершенном преступлении обусловлен, 
прежде всего наличием нескольких мотивов при его совершении.

Таким образом, мотивы действий преступника, необходимо включить в состав 
криминалистической характеристики умышленных тяжких телесных повреждений. 
При изучении мотива совершения преступления необходимо тщательно исследовать 
связь «мотив -  преступник». Это позволяет целенаправленно и эффективно провести 
расследование уголовного дела.
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ
ИЗНАСИЛОВАНИИ

Под изнасилованием понимают половое сношение, совершенное с применением 
физической силы, угрозы или использования беспомощного состояния потерпевшей. 
При расследовании этих преступлений большое значение имеет своевременный и 
тщательный осмотр места происшествия. Промедление с его проведением способно 
привести к уничтожению важных вещественных доказательств.

Фиксируя в протоколе обстановку, которая существовала к моменту осмотра 
места происшествия, следователь выявляет и изымает различные доказательства, 
которые подтверждают либо опровергают показания потерпевшей относительно 
обстоятельств изнасилования. Так как нередко встречаются ложные или 
необоснованные обвинения в изнасиловании, сопровождающиеся даже 
самоповреждениями, во время осмотра места происшествия следователь лично 
убеждается в той обстановке, которая в действительности имела место в момент 
происшествия.

По наличию следов и вещественных доказательств, обнаруженных и изъятых во 
время осмотра места происшествия, следователь восстанавливает картину 
происшедшего и на основе ее анализа подготавливает необходимые следственные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления и 
изобличению преступника.

Осмотр места происшествия должен производиться сразу, как только становится 
известно о факте изнасилования. В иных случаях осмотр места происшествия следует 
провести еще до того, как будет допрошена потерпевшая.

Иногда о факте изнасилования становится известно лишь спустя несколько дней. 
В этом случае отказываться от осмотра также не следует. Безусловно, осмотр места 
происшествия через несколько дней после его совершения менее результативен, но все 
же он иногда может принести весьма неплохие результаты. В частности, на месте 
происшествия могут быть обнаружены предметы, которые обронил преступник во 
время изнасилования, следы его ног, следы транспортных средств, на котором 
преступник привез потерпевшую на место изнасилования, и др.

Общая тактика осмотра места происшествия по делам об изнасиловании не 
имеет принципиальных различий с тактикой осмотра места происшествия по другим 
общеуголовным преступлениям. Однако отдельные особенности все же имеются и их 
обязательно следует учитывать. В частности, необходимо иметь в виду, что при 
изнасиловании иногда остаются настолько мелкие или маловидимые вещественные 
доказательства, что их обнаружение связано с затратой значительного времени и 
требует от производящего осмотр большой выдержки и терпения.

По делам об изнасиловании почти всегда возникает необходимость в изучении 
не только самого места происшествия, но и окружающей обстановки.

Если изнасилование совершено на открытой местности, то при осмотре в 
протоколе подробнейшим образом фиксируются все объекты, расположенные вблизи
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места происшествия, описывается пересеченность местности, состояние погоды (сила и 
направление ветра, туман, пурга) и т.д.

При осмотре помещений (в административных зданиях или жилых домах) 
исследуется, какие кабинеты или квартиры располагаются рядом с местом 
происшествия, какова толщина стен между ними, их звукопроницаемость, куда 
выходят окна (на улицу или во двор), в открытом или закрытом положении они 
находились, не разбиты ли в них стекла и т.п. Без тщательного исследования всех этих 
вопросов нельзя четко представить, могла ли потерпевшая во время изнасилования 
позвать кого-нибудь на помощь, а если она утверждает, что звала, то мог ли ее кто-то 
услышать.

Результаты осмотра места, где было совершено изнасилование, обязательно 
заносятся в соответствующий протокол, в котором фиксируются все следы, предметы и 
другие характерные особенности, которые могут иметь значение для дела. В частности, 
в протоколе в обязательном порядке должно быть отражено:

1) место (лес, поле, улица, квартира, комната и др.) и его особенности 
(пустынное либо многолюдное, наличие звукопроницаемых перегородок и их толщина 
и т.п.) для того, чтобы подтвердить возможность совершения в данном месте 
изнасилования либо исключить его;

2) наличие следов ног и рук насильника, различных предметов или их части, 
оставленных преступником на месте происшествия (нож, которым угрожал 
потерпевшей; окурки, спички, клочки бумаги и т.п.), которые могут свидетельстровать 
о нахождении насильника на месте изнасилования;

3) наличие волос, следов спермы и крови насильника, которые могут остаться на 
одежде потерпевшей, постельном белье, мебели, прочих предметах обстановки места 
изнасилования;

4) наличие следов, образованных коленями насильника или его локтями; следы, 
сохранившие оттиск ткани одежды, которые могут свидетельствовать о совершении 
полового акта;

5) наличие на месте изнасилования одежды насильника, пуговиц, оторванных от 
его одежды, мелких вещей и предметов, выпавших из его карманов, обрывков его 
одежды;

6) наличие на месте изнасилования одежды (либо ее частей) потерпевшей 
(трусы, колготки), иных вещей потерпевшей;

7) наличие опрокинутой и сломанной мебели, разбитой посуды, порванной 
одежды, поломанного кустарника, сломанных отдельных веток, помятой или 
вырванной с корнем травы, изрыхленной обувью земли, многочисленных 
беспорядочных следов и иных следовговидетельствующих об имевшей место борьбе 
между насильником и потерпевшей;.

8) наличие следов транспортных средств, на которых насильник мог прибыть на 
место изнасилование и (или) покинуть его.
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИШЕСТВИЙ

Значительное увеличение за последние несколько лет количества транспортных 
средств на дорогах страны, появление современных, более динамичных автомобилей 
отечественного и зарубежного производства -  все это усложнило проблему 
безопасности дорожного движения, привело к росту дорожно-транспортных 
происшествий и числа жертв.

Под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, возникшее в 
результате движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование или 
гибель людей, повреждение транспортного средства, груза, дорожных или иных 
сооружений, а также причинение иного материального ущерба.

Обстановка автотранспортных происшествий многоэлементна по содержанию и 
сложна по своей структуре. В качестве одной из ее частей можно выделить статические 
условия внешней материальной среды, в которой осуществлялось дорожное движение. 
Названные условия могут быть разделены на постоянные и временные. К первым 
относятся конструктивные особенности устройства дороги на участке, где произошло 
происшествие; наличие технических средств регулирования и организации движения, 
ограждений разметки дорожного полотна, газонов, посадочных площадок для 
пассажиров; внешнее окружение дороги -  здания и сооружения; элементы окружающей 
среды -  зеленые насаждения, лес, обрывы и т.д. Временными являются условия, не 
изменяющие своих свойств в относительно короткий промежуток времени. К ним 
относится состояние поверхности дорожного полотна в зависимости от погоды, 
ремонтных работ или других факторов, наличие которых в данном месте временно.

При расследовании преступных нарушений правил дорожного движения (ДТП) 
подлежат установлению следующие обстоятельства [ 1]:

-  имело ли место дорожно-транспортное происшествие -  т.е. событие, 
возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, 
сооружения;

-  вид дорожно-транспортного происшествия: столкновение; опрокидывание; 
наезд на стоящее транспортное средство; наезд на препятствие; наезд на пешехода, 
велосипедиста, гужевой транспорт, животных; выпадение пассажира из транспортного 
средства;

-  факт нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, какие именно правила 
были нарушены виновным и в чем выразились эти нарушения;

-  какие транспортные средства участвовали в происшествии (тип, марка, модель, 
год выпуска, госномер, принадлежность); техническое состояние транспортного 
средства (рулевого управления; тормозной системы; осветительных и сигнальных 
приборов и т. д.) в момент дорожно-транспортного происшествия; какие именно 
неисправности имеются, время их возникновения (до происшествия, непосредственно
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перед происшествием, в ходе его, в результате происшествия), причины; общий пробег, 
в том числе после очередного техосмотра, дата последнего техосмотра;

-  место и время происшествия, дорожные условия (тип и состояние дорожного 
покрытия, геометрические размеры дороги и ее элементов), соответствие технических 
данных этого участка дороги предъявляемым требованиям, соответствие 
эксплуатационного состояния дороги правилам содержания автомобильных дорог; 
влияние этих несоответствий на безопасность движения; обзорность с места водителя; 
погодные условия: ясно, пасмурно, дождливо, ветер, туман, снег, метель, гололедица, 
температура воздуха; маневр, совершаемый водителем транспортного средства, 
скорость движения автомашины к моменту возникновения опасности, началу 
торможения и в момент наезда; скорость движения пешехода к моменту возникновения 
опасности; взаимное расположение транспортных средств в различные моменты (до 
происшествия, в ходе и после него); производилось ли торможение, если да, то как 
именно в какой момент;

-  последствия ДТП: гибель одного или более человек, причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба;

-  по чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира и т. д.), форма
вины;

-  данные о лице (водителе), виновном в совершении ДТП (анкетные: наличие
судимостей (когда, по какой ст. УК, на какой срок), взысканий (когда, какое), в том 
числе за нарушение правил дорожного движения, являлся ли ранее участником 
дорожно-транспортного происшествия; физиологические: наличие заболеваний,
острота зрения на левый, правый глаз, ношение линз, очков, острота зрения с 
коррекцией, острота слуха (нормальный, ослабленный, глухота), использование 
слухового аппарата; водительский стаж, в том числе на данной автомашине, находился 
ли в состоянии алкогольного опьянения и какова была его степень (легкая, средняя, 
сильная);

-  имеется ли причинная связь между нарушениями правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств и наступившими последствиями;

-  не несут ли ответственность за ДТП работники автопарка, гаража или базы и 
за что конкретно (выпуск в рейс неисправного транспортного средства, водителя с 
признаками переутомления и т. д.);

-  обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а 
также способствовавшие ДТП (например, поведение пешеходов, не благоприятные 
погодные условия, скрытая неисправность транспортного средства, усталость водителя, 
возникновение какой-либо психотравмирующей ситуации, принятие мер к облегчению 
последствий аварии, обеспечению дальнейшей безопасности для движения либо 
оставление места ДТП, не оказание помощи пострадавшим, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, плохое состояние дорожного покрытия);

-  данные о личности потерпевшего: анкетные данные, наличие судимостей 
(когда, по какой статье УК, на какой срок), взысканий (когда, какое), в том числе за 
нарушение правил дорожного движения, являлся ли ранее участником дорожно
транспортного происшествия; острота зрения на левый, правый глаз, находится ли в 
состоянии алкогольного опьянения и какова его степень (легкая, средняя, сильная) [1].

Первоначальные следственные действия, которые целесообразно провести 
следующие: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, допрос потерпевших 
(допрашиваются все участники, в том числе и водитель, обо всех обстоятельствах 
совершения преступления).
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Последующими следственными действиями будут: следственный эксперимент, 
предъявление для опознания, назначаются различные экспертизы: автотехническая, 
судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (биологическая), 
трасологическая, химическая.

Можно сформулировать примерный перечень вопросов, разрешаемых 
автотехнической экспертизой:

-  какие имеются повреждения на ТС, когда и в результате чего они 
образовались;

-  какие имеются неисправности ТС, их причина и давность образования;
-  с какой скоростью двигалось ТС перед происшествием;
-  была ли техническая возможность предотвратить происшествие;
-  какова техническая причина происшествия;
-  какие обстоятельства способствовали совершению преступлению.
Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебно-медицинской экспертизой

потерпевшего:
-  какова причина смерти;
-  когда наступила смерть или причинено повреждение;
-  какие повреждения имеются на теле потерпевшего, их характер, 

расположение, механизм образования, последовательность нанесения.
-  в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему 

первичного повреждения;
-  принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотические 

средства;
-  имелись ли у потерпевшего какие-либо физические недостатки;
-  какова степень тяжести вреда здоровью.
Выводы и положения, изложенные в данной статье, могут быть использованы в 

процессе преподавания учебной дисциплины «Криминалистика», так как автором была 
разработана система типичных исходных следственных ситуаций противодействия 
расследованию дорожно-транспортных преступлений, определены тактические приемы 
и их комбинации, направленные на преодоление такого противодействия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
(СЫВОРОТКА ПРАВДЫ) ПРИ ДОПРОСЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

«Сыворотка правды» - условное название психоактивных веществ, 
используемых (чаще всего спецслужбами) для получения скрываемых человеком 
сведений. Иногда называют также «эликсиром истины».
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Последнее название, впрочем, весьма условно и лишь отдаленно отражает суть 
метода. По мнению зарубежных специалистов, наркоанализ так же как и гипноз, в 
полицейской и следственной практике в основном применяется тогда, когда 
допрашиваемый в силу тех или иных причин (например, вследствие перенесенного 
шока) не в состоянии в момент обычного допроса вспомнить интересующие следствие 
событие и его детали, существенные для расследования.

Действие «сыворотки правды» основано на том, чтобы получить доступ к 
сознанию и заставить человека бездумно говорить. При внутривенной инъекции 
препаратов барбитуратной группы (обычно используются скополамин, на[трий-амител 
или натрий-пентотал), возникает «сумеречное» состояние сознания, так называемое 
«полусознание», при котором снимается «цензура сознания» и высвобождаются 
глубинные, истинные переживания и установки. В таком состоянии человек отвечает 
на задаваемые ему вопросы с детской простотой и непосредственностью.

В настоящее время в Республике Беларусь нет официально зарегистрированных 
случаев применения «сыворотки правды». Хотя, в перспективе, это могло бы 
посодействовать более эффективному расследованию преступлений.

Для получения значимых результатов, допрос подозреваемого под воздействием 
психоактивных веществ должен проводится в условиях медицинского стационара. 
Кроме того, должна будет формироваться рабочая группа, в которую можно включить 
представителей защиты, обвинения, психиатры, психологи, следователи. В состав 
комиссии, в обязательном порядке, должен войти анестезиолог..

По окончании допроса с подозреваемым должна проводится беседа, на которой 
присутствуют все члены комиссии. Подозреваемому будет предъявлена запись его 
показаний.

В начале 2007 года применение пентотала в качестве «сыворотки правды» было 
официально одобрено для использования полицией города Мумбаи (Индия) при 
допросе подозреваемых в серийных убийствах. После сделанных инъекций серийный 
маньяк и его слуга-сообщник указали на места захоронения останков убитых ими детей 
[1]. Существуют сведения о применении данного средства некоторыми службами в 
ряде стран мира.
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
Основанием для проведения осмотра места происшествия, трупа, местности, 

помещения, жилища и иного законного владения, предметов и документов является 
наличие достаточных данных полагать, что в ходе этих следственных действий могут 
быть обнаружены следы преступления и иные материальные объекты, выяснены 
другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела [1, с. 55].

До возбуждения уголовного дела возможен лишь осмотр места происшествия, 
которым зачастую являются жилище и иные законные владения (по неофициальным

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d0%8e%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0_%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%d2%91%d0%a1%e2%80%b9
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статистическим данным, в городе Минске осмотры квартир, жилых домов составляет 
около 25% от всех проводимых первоначальных осмотров; осмотры помещений 
организаций и других объектов -  около 23%; осмотры автомобилей -  около 30%) [2, 
с. 45].

Осмотр жилища и иного законного владения проводится только с согласия 
собственника или проживающих в нем совершеннолетних лиц или по постановлению 
следователя, органа дознания с санкции прокурора или его заместителя, которое 
должно быть предъявлено до начала осмотра, и с участием понятых. Если жилище или 
иное законное владение являются местом происшествия либо хранения орудий 
преступления, других предметов со следами преступления, а также веществ и 
предметов, за хранение которых предусмотрена уголовная ответственность, и их 
осмотр не терпит отлагательства, то он может быть проведен по постановлению 
следователя, органа дознания без санкции прокурора с последующим направлением 
ему в течение 24 часов сообщения о проведенном осмотре [1, с. 213].

При осмотре жилища и иного законного владения должно быть обеспечено 
присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности 
его присутствия приглашаются представители организации, осуществляющей 
эксплуатацию жилищного фонда, или местного исполнительного и распорядительного 
органа. При невозможности обеспечить присутствие указанных лиц при проведении 
осмотра жилища или иного законного владения, которые являются местом 
происшествия либо хранения орудий преступления, других предметов со следами 
преступления, допускается проведение осмотра без участия указанных лиц [1, с. 213].

При проведении и подготовке осмотров возникает проблема. При обращении к 
незаинтересованным лицам с просьбой принять участие в осмотре в качестве понятого 
следователь слышит два вопроса: «А нас не будут потом никуда вызывать» и «А 
надолго ли это?» [2, с. 46]. Поэтому возникает у граждан нежелание контактировать с 
правоохранительным органами, так как их беспокоят последствия участия -  отвлечение 
от работы и повседневных занятий, так как первоначальные осмотры мест 
происшествий длятся обычно не менее часа-двух, а в некоторых случаях и больше.

В заключении необходимо отметить, что поиск понятых затрудняет 
организацию работы следователей на местах происшествий. С нашей точки зрения, 
необходимо внести изменения в ч. 7 ст. 204 УПК Республики Беларусь. Речь идет о 
том, что бы при осмотре законного владения при получении согласия собственника или 
лица, в чьем пользовании оно находится, допускается проведение осмотра с участием 
данного лица, без участия понятых. На наш взгляд это существенно облегчит работу 
следователей и не ограничит права и свобод граждан.
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЖИ
ПРИ ДОПРОСЕ

В среднем люди лгут 3 раза за 10 минут разговора. 44% людей преувеличивают 
события в рассказе, чтобы сделать его интересней. 33% женщин и 26% мужчин лгут о 
своих расходах. 65% людей уверены, что нужно лгать, чтобы не обидеть собеседника. 
Мужчины врут в 2 раза чаще женщин. Однако это не касается только тех людей, 
которых подозревают в совершении преступлений.

При допросе, лица совершившие преступления в большинстве случаях лгут или 
молчат. Своей ложью и молчанием данные лица могут принести существенный вред. В 
наше время разработано достаточно способов для выявления лжи. Самый простой 
способ используют африканские аборигены. У них есть свой детектор лжи -  
страусиное яйцо. Человек, который отвечает на вопрос, держит в руках яйцо. Если врет, 
то яйцо лопается. Он его непроизвольно сжимает чуть сильнее -  и скорлупа не 
выдерживает. А контролировать микросокращения мышц рук человек не может [1]. У 
нас же для распознавании лжи используют полиграф. Полиграф -  техническое 
средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических 
исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой 
активности, электрического сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости 
и возможности, других физиологических параметров с последующим представлением 
результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, 
предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации [2]. Однако 
полиграф имеет существенные недостатки: во-первых, полиграф -  это весьма сложное 
и дорогостоящее устройство, а его обслуживание имеют право осуществлять лишь 
лица, прошедшие специальную длительную подготовку; во-вторых, проверка на 
полиграфе в настоящее время имеет статус оперативно-розыскного мероприятия, и 
подвергнуты ей могут быть лишь лица, давшие на то добровольное письменное 
согласие. Очевидно, что указанные причины существенно сужают сферу применения 
полиграфа и не позволяют назвать его универсальным средством борьбы с ложью в 
ходе раскрытия и расследовании преступлений [3].

На наш взгляд, при правильном наблюдении за невербальным (неречевыми) 
реакциями человека можно выявить гораздо больше лжи, чем при вышеназванных 
способах.

Знание работниками правоохранительных органов приемов психологической 
диагностики лжи и неискренности в поведении человека является важной 
предпосылкой успешной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. 
Ведь часто можно наблюдать противоречия между высказываниями человека и 
телодвижениями, позами, мимикой и жестами. Невербальный «язык» часто «с головой» 
выдает человека, говорящего неправду. Более того, в психологии в результате 
наблюдений за невербальным поведением человека выделены так называемые «жесты 
неискренности» (защита рта рукой, прикосновение к носу и др.). Умение обнаружить 
соответствие (или противоречие) между языковым и неязыковым общением является 
важной предпосылкой точности оценки информации, получаемой от собеседника.
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Необходимо обращать внимание на взгляд человека. Известно, что при нормальном 
контакте, когда люди говорят правду друг другу, взгляды встречаются около 2/3 всего 
времени общения. Если человек неискренен или скрывает что-либо, то его глаза будут 
встречаться с глазами собеседника менее 1/3 части всего времени взаимодействия. При 
этом он будет стараться отвести взгляд в сторону. В случае вопросов, относящихся к 
скрываемой или искусственно сконструированной им информации (так называемый 
«бегающий взгляд»). Продолговатая улыбка собеседника (губы слегка оттянуты назад 
от верхних и нижних зубов, образуя продолговатую линию губ, а сама улыбка не 
кажется глубокой) показывает на внешнее приятие, официальную вежливость другого 
человека, но не на искреннее участие в общении и готовность к оказанию помощи. 
Оборонительная позиция и антагонизм в общении оцениваются при виде плотно 
сжатого рта и мышц челюсти, а также косого взгляда в сторону собеседника.

Наблюдение позволяет выделить ряд невербальных реакций человека, 
свидетельствующих о его неискренности, например:

• защита рта рукой (рука прикрывает рот, большой палец прижат к щеке);
• прикосновение к носу (легкое прикосновение к ямочке под носом или одно 

быстрое, почти неуловимое прикосновение к носу);
• потирание века; почесывание и потирание уха; оттягивание воротника 

рубашки; частое приглаживание волос;
• легкая, снисходительная улыбка, сопровождающая ложное высказывание;
• нервозность в поведении (периодическая прочистка голоса; покашливание; 

частое курение сигареты; ерзание на стуле; постукивание по столу) и другое [4].
Невербальное поведение человека, скрывающего какие-либо обстоятельства или 

обманывающего других людей, может проявляться также в его действиях и поступках 
(избегание встреч с конкретными людьми, нежелание или желание посещать 
определенные места и т.п.). Задача следователя заключается в наблюдении указанных 
реакций человека и их правильной оценке.

Таким образом, умение правильно оценить наблюдаемые изменения служит для 
следователя, лица, производящего дознание, эффективным способом выявления 
ложной информации.
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Секция № 5
Правовое обеспечение функционирования рыночной экономики
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Крым, Симферополь, Крымский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРИМЕНЯЕМЫХ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В условиях перехода страны к принципиально новой парадигме обеспечения 
национальной безопасности в целом, теоретическая разработка и практическое 
усовершенствование деятельности государственной администрации в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций в современных условиях приобретает новое 
значение. Чрезвычайные ситуации «требуют» от органов государственной 
администрации принятия соответствующих мер, которые в обычных условиях 
являются противозаконными -  ограничивать конституционные права граждан и 
организаций, накладывать на них дополнительные запреты и обязанности. Однако, без 
их введения, деятельность государства по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 
негативных последствий значительно усложняется.

В общем, проблема применения ограничительных мер в условиях чрезвычайных 
ситуаций является одной из важных сторон взаимоотношений государства и граждан в 
условиях чрезвычайных ситуаций, в значительной мере обусловливает реальность 
провозглашенных прав и свобод. Поэтому вопросы, связанные с определением 
классификации являются крайне актуальными для настоящего. Кроме того, 
классификация ограничительных мер имеет существенное значение для освещения как 
теоретического так и практического аспектов данного вопроса.

В рамках данной работы мы не будем уделять особое внимание анализу позиций 
ученых, которые исследовали классификацию административно-ограничительных мер, 
применяемых как в обычных условиях так и в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, отметив при этом, что мы поддерживаем позицию тех ученых, которые 
считают, что ограничительные меры, применяемые в чрезвычайных ситуациях следует 
классифицировать по определенным критериям, а именно: во-первых, по объекту 
(адресату) ограничения; во-вторых, по временному периоду действия ограничений; в- 
третьих, по принадлежности нормы, определяющей ограничения, к определенной 
отрасли права; в-четвертых, по юридической силе правовых актов, устанавливающих 
ограничения; в-пятых, по виду ограничительных прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц [1, с. 105]. Указанное мнение, безусловно имеет 
существенное значение для исследования теоретических и практических аспектов в 
данной сфере, однако по нашему мнению, не охватывает всей специфики 
общественных отношений в сфере реализации процедур ограничений прав, свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций. По нашему мнению, указанную классификацию
целесообразно дополнить следующими дополнительными классификационными 
элементами:
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-  во-первых, по субъектам, в отношении которых применяются 
ограничительные меры (согласно действующему законодательству Российской 
Федерации определенные меры могут быть применены как к физическим, так и к 
юридическим лиц, определенные -  только к физическим (особый порядок въезда и 
выезда т.п.), а отдельные только к юридическим (особый порядок деятельности 
предприятий, обеспечивающих ликвидацию негативных последствий чрезвычайной 
ситуации и т.п.);

-  во-вторых, по предметной направленности (в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций соответствующие органы власти могут применять 
ограничительные меры в сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности физических лиц; в области ограничения, запрета или изменения 
хозяйственной деятельности физических и юридических лиц).

Приступая к более детальной характеристике классификации административно
ограничительных мер, применяемых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
стоит отметить, что в зависимости от объектов (адресатов) ограничения, применяемые 
в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, делятся на: во-первых, общие; во- 
вторых; специальные (индивидуальные) ограничения.

К общим ограничениям следует отнести ограничения, применяемые ко всему 
населению, которое находится на территории возникновения чрезвычайной ситуации и 
в том объеме, который необходим для устранения угрозы и скорейшей ликвидации 
чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, нормализации 
обстановки, восстановления правопорядка, защиты основ конституционного строя, для 
восстановления конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных 
интересов юридических лиц, создания условий для нормального функционирования 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, других 
институтов гражданского общества.

Специальные (индивидуальные) ограничения устанавливаются в отношении 
определенной группы населения, так, например, в условиях действия режима 
чрезвычайного положения может быть продлен срок содержания под стражей лиц, 
задержанных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации по подозрению в совершении актов терроризма и других особо 
тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не более 
чем на три месяца; или в условиях действия режима чрезвычайного положения может 
быть принято решение об отстранении от работы на период действия чрезвычайного 
положения руководителей государственных организаций в связи с ненадлежащим 
исполнением указанными руководителями своих обязанностей и назначение других 
лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей [2].

Следующим классификационным основанием является время действия 
ограничительных мер в условиях чрезвычайных ситуаций. По этому основанию можно 
выделить постоянные и временные ограничения.

Рассматривая первую группу ограничений, стоит отметить, что согласно нормам 
международного законодательства, в любом случае ограничения должны иметь 
определенные временные пределы [3; 4]. Однако, данное положение касается только 
ограничений прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в 
условиях введения режима чрезвычайного положения, ведение которого обусловлено 
возникновением чрезвычайных ситуаций социально-политического характера.

Между прочим, в соответствии с положениями действующего законодательства, 
точное время действия ограничений, которые вводятся в условиях действия режима

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177263/?dst=100764
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военного положения четко не определено. Указанный режим, а следовательно и 
ограничения прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, 
вводятся на время, необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые 
послужили основанием его введения.

Отметим, что в практике некоторых государств имеются случаи введения 
ограничений без указания срока их действия. Например, в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, на значительной территории Украины, радиационная обстановка 
стала чрезвычайно опасной для здоровья людей и окружающей природной среды. В 
связи с чем на территории, которые относятся к зоне отчуждения, зоны безусловного 
(обязательного) отселения, зоны гарантированного добровольного отселения, зоны 
усиленного радиоэкологического контроля постоянно действуют ограничения в 
отношении: постоянного проживания населения, осуществления деятельности с целью 
получения товарной продукции без специального разрешения; пребывания лиц, не 
имеющих на это специального разрешения, а также привлечения к работе лиц без их 
согласия; вывоза за пределы зон без специального разрешения земли, глины, песка, 
торфа, древесины, а также заготовки и вывоза растительных кормов, лекарственных 
растений, грибов, ягод и других продуктов лесопользования, за исключением образцов 
для научных целей; выноса или вывоза из зон строительных материалов и конструкций, 
машин и оборудования, домашних вещей и т.п. без специального разрешения; ведения 
сельскохозяйственной, лесохозяйственной, производственной и иной деятельности, а 
также строительства без специального разрешения (в том числе строительства ядерных 
установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, 
которые имеют общегосударственное значение) выпаса скота, нарушения среды 
обитания диких животных, спортивной и промышленной охоты и рыболовства; 
перегона животных, сплава леса; пребывания лиц, имеющих медицинские 
противопоказания для работы в контакте с источниками ионизирующего излучения или 
в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с работами по 
ликвидации последствий аварии [5].

Анализируя временные ограничения следует отметить, что действующее 
законодательство большинство ограничительных мер, применяемых к физическим и 
юридических лицам, определяет с указанием срока действия или наступления 
определенных условий. Так, например ст. 9 Федерального конституционного закона от
30.05.2001 N З-ФКЗ «О чрезвычайном положении» закрепляет, что чрезвычайное 
положение в РФ может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в 
отдельных ее местностях. По истечении срока, указанного срока чрезвычайное 
положение считается прекращенным. В случае, если в течение этого срока цели 
введения чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может 
быть продлен указом Президента Российской Федерации с соблюдением требований, 
установленных настоящим Федеральным конституционным законом для введения 
чрезвычайного положения. То есть, в данном случае законодатель определил четкие 
временные рамки действия ограничений, вводимых в связи с введением данного 
режима. Однако, основной недоработкой указанного положения является отсутствие 
положения которое определило количество раз продления чрезвычайного положения.

В зависимости от субъекта, в отношении которого применяются ограничения, 
меры подразделяются на следующие группы: во-первых, меры , применяемые как к 
физическим, так и к юридическим лицам; во-вторых, меры, применяемые только к 
физическим лицам; в-третьих, меры, применяемые только к юридическим лицам.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160083/?frame=1%23p45
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По предметной направленностью ограничительные меры, применяемые в 
условиях чрезвычайной ситуации можно разделить на меры, применяемые во-первых, в 
сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности физических лиц, во- 
вторых, в сфере ограничения, запрета или изменения хозяйственной и лицензионно
разрешительной деятельности физических и юридических лиц.
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

На сегодняшний день объединение и координация усилий во взаимодействии 
государства и бизрнеса является явной необходимостью, продиктованной сложностью 
современной политики и мировой экономики. Выстраивание наиболее гармоничных и 
продуктивных форм взаимодействия является одним из приоритетных направлений 
развития государства. Одним из таких направлений, на наш взгляд может стать 
создание в Республике Беларусь института Уполномоченного по делам 
предпринимателей при Президенте Республики Беларусь или, так называемого в 
мировой практике «бизнес-омбудсмена».

Для нашего общества и государства институт бизнес-омбудсмена -  явление 
неизвестное. Впервые институт омбудсмена появился в Швеции, затем 
распространился по всей Европе [2, с. 9].

Существуют различные подходы к определению института омбудсмена, 
раскрывающие сущность и природу термина. Однако большинство ученых-юристов 
сходятся во мнении, что институт омбудсмена обладает следующими общими чертами, 
составляющие единую концепцию этого института:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160083/?frame=2%23p88
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-  институт омбудсмена представляет собой важное дополнение 
правообеспечительного механизма, действующего в государстве. Его введение 
является закономерным итогом демократизации общества;

-  главная задача деятельности омбудсмена -  охрана прав граждан;
-  должность омбудсмена относится к высшим должностям государства;
-  важнейшая черта института омбудсмена -  его независимость;
-  институт омбудсмена обладает редким качеством -  с одной стороны, 

способностью модифицироваться исходя из различных социально-политических 
условий государства, а с другой -  не изменять своим основным принципам и 
содержанию;

-  гражданин видит в омбудсмене независимое должностное лицо, не связанное 
отношениями служебной или иной подчиненности с административными органами, 
нарушившими его права, обеспечивающее взаимосвязь гражданина с органами 
государства и стоящее на стороне интересов гражданина [2, с. 35].

Действующая Конституция Республики Беларусь достаточно жестко определяет 
конфигурацию политических институтов, форму и компетенцию органов публичной и 
особенно государственной власти. Важно подчеркнуть, что полномочия структур, 
задействованных в осуществлении публичной власти, четко определены Конституцией. 
Это означает, что не могут быть учреждены какие-либо участвующие в публичном 
власти структуры (должностные лица, органы, институты), не предусмотренные 
действующей Конституцией.

В своем тексте Конституция содержит упоминания о таких институтах: «Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в 
формах и пределах, определенных Конституцией» (часть 1 статьи 3) [1, с. 4].

Создание Уполномоченного по правам предпринимателей Республики Беларусь 
будет иметь ряд положительных тенденций для многих сфер жизни белорусского 
общества.

На наш взгляд, Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте 
Республики Беларусь может представить собой пример правового института, 
связывающим собой государство и общество. Он обеспечит коммуникацию всей 
плоскости государственной власти в сфере взаимодействия государства и бизнеса: как 
по вертикали, так и по горизонтали.

Необходимость в создании подобного института не звучала из уст 
представителей государства или бизнеса в Республике Беларусь. Однако, на наш 
взгляд, государству пора признать, что бизнесу в Беларуси нуждаются в повышении и 
поддержании привлекательности инвестиционного климата.

Создание данного института при Президенте Республики Беларусь, на наш 
взгляд, позволит:

-  наиболее оптимально встроить его в уже существующую систему 
государственной власти, не утяжеляя институциональную подсистему дополнительным 
отдельно стоящим звеном в системе государственных структур;

-  обеспечить гарантии защиты прав и законных интересов предпринимателей, а 
также соблюдение этих прав и законных интересов государственными органами и их 
должностными лицами;

-  создать еще один демократический механизм;
-  наладить оперативный обмен информацией между государственной властью 

и бизнесом;

consultantplus://offline/ref=A0FD755253C064803F5FEF96F83A9A0ED323D6B3F3592AC8B0DBC8pEc1J
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-  повысить уровень инвестиционной привлекательности государства и т.д.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА В РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Финансовая устойчивость предприятий в современных условиях хозяйствования 
подвергается многочисленным рискам вследствие воздействия факторов внешней и 
внутренней среды функционирования. При этом определяющее значение в 
экономической деятельности имеет эффективная стратегия менеджмента. Однако в 
большинстве случаев именно действия (бездействие) должностных лиц приводят к 
нестабильности финансово-экономического положения предприятия (продажа 
производимых или закупаемых для перепродажи товаров по ценам ниже 
себестоимости, отчуждение имущества на невыгодных условиях, отсутствие контроля 
за использованием и движением имущества, использование активов субъекта 
хозяйствования в ущерб его интересам, заключение и исполнение договоров на 
невыгодных условиях, отсутствие контроля собственников за деятельностью 
организации).

Нередко осуществление хозяйственной деятельности становится 
нерезультативным в такой степени, что удовлетворение требований кредиторов 
невозможно по причине недостаточности имущества предприятия либо удовлетворение 
требования одного из кредиторов повлечет прекращение деятельности должника, что 
служит основанием для диагностирования неплатежеспособности субъекта 
хозяйствования и при наличии соответствующей доказательной базы вынесения 
экономическим судом решения о признания его экономически несостоятельным 
(банкротом).

В практике рассмотрения дел о банкротстве зачастую выявляются ситуации, при 
которых должник, имея неудовлетворительное финансовое положение, продолжал 
осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющую убыточный характер, 
заключать договоры, получать продукцию, что еще более усугубляло его положение. 
Таким образом, банкротство предприятий имеет следствием невозможность 
обеспечения законных прав кредиторов на возмещение понесенных ими затрат 
(убытков), наносит ущерб республиканскому бюджету виде неуплаты налогов, 
приводит к потере положительного имиджа микроэкономического потенциала страны.
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Правовым механизмом, призванным удовлетворять кредиторские требования и 
повышать уровень ответственности должностных лиц, является возможность 
привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам организации. 
Однако несмотря на обеспечительные возможности указанной меры, анализ 
правоприменительной практики свидетельствует об ограниченном ее использовании 
вследствие наличия проблемных вопросов, а именно:

1. Неоднозначность толкования законодательных норм, отсутствие 
единообразия судебной практики. В качестве способа устранения названной проблемы 
предлагается проведение соответствующими государственными органами опроса 
участников процесса банкротства и анализа существующих проблем, противоречий, 
официальная публикация в свободном доступе методических руководств, разъяснений, 
баз данных судебных решений.

2. Отсутствие или непредставление в полном или достаточном объеме 
должником документов бухгалтерской отчетности является причиной невозможности 
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования (в том числе установления фактов действий должностных лиц, 
причинно-следственной связи между действиями и наступлением банкротства; 
определения момента возникновения обязанности должника по подаче заявление о 
своей экономической несостоятельности (банкротстве)). Сложность процесса 
доказывания наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности 
обусловливает спокойствие, чувство безнаказанности должностных лиц. Возможным 
решением проблемы является введение в законодательство нормы, устанавливающей 
субсидиарную ответственность по обязательствам должника за виновное отсутствие 
или искажение бухгалтерской документации (например, с целью сокрытия имущества, 
следствием чего является формирование конкурсной массы не в полном объеме).

3. Недостаточная правовая осведомленность лиц, определяющих экономическую 
политику организаций, формальное участие должностных лиц в деятельности 
предприятия.

Формой доведения до указанных лиц необходимости соблюдения 
законодательства о банкротстве может стать представление регистрирующими, 
налоговыми органами в момент государственной регистрации субъектов 
хозяйствования, сдачи налоговой документации методических рекомендаций для 
должностных лиц, которые будут включать методику экспресс-диагностики 
финансового состояния предприятия, алгоритм действий при обнаружении кризисных 
явлений, указание об основаниях для привлечения к субсидиарной ответственности, 
перечень нормативно-правовых актов и государственных органов в сфере 
экономической несостоятельности (банкротстве).

Представляется, что положительный эффект от реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование института субсидиарной ответственности в 
банкротстве, будет состоять в следующем:

-  повышение мотивации участников гражданских правоотношений к 
соблюдению принципа добросовестности и разумности, осознание руководителями и 
учредителями (участниками) предприятий необходимости реального (не формального) 
участия в его деятельности;

-  повышение качества процесса принятия должностными лицами решений, 
определяющих направления деятельности предприятия;

-  обеспечение сохранности бухгалтерской документации и, как следствие, 
достижение прозрачности ведения отчетности предприятий;
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-  увеличение количества удовлетворенных требований кредиторов за счет 
дополнительного источника формирования конкурсной массы;

-  повышение правовой культуры экономического сообщества.
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

29 ноября 2013 года был принят Декрет Президента Республики Беларусь от 
29.11.2013 № 6 «О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь», 
который закрепил решение о создании единой судебной системы и основные принципы 
ее функционирования. В соответствии с этим актом Главы государства с 1 января 2014 
года были объединены Верховный Суд и Высший Хозяйственный Суд и создана 
система судов общей юрисдикции Республики Беларусь. При этом фактически 
корректировке подвергся весь Хозяйственный процессуальный Кодекс Республики 
Беларусь (далее - ХПК), поскольку требовалось изменение его понятийного аппарата и 
терминологии, приведение его положений о пересмотре судебных постановлений и о 
ведении исполнительного производства в соответствие с принятыми ранее 
Президентом Республики Беларусь актами.

Одним из важнейших средств урегулирования споров, в первую очередь 
частноправовых, является мировое соглашение. В соответствии со статьями 63, 121, 
157, 171, 281, 298, 317, 365 ХПК любой спор, возникающий из гражданских 
правоотношений, может быть прекращен мировым соглашением на любой стадии 
судопроизводства, а также в примирительной процедуре [1].

Прекращение судебного спора мировым соглашением способствует 
выполнению задач судопроизводства в судах, рассматривающих экономические дела, 
предусмотренных ст. 4 ХПК, по содействию в становлении и совершенствовании 
партнерских деловых отношений, формировании обычаев и этики делового оборота и 
укреплении авторитета судебной власти.

Общие положения о мировом соглашении, применяемые на любой стадии 
судебного процесса в суде, рассматривающего экономические дела, урегулированы 
нормами главы 10 ХПК. Особенности заключения мирового соглашения в 
примирительной процедуре предусмотрены в главе 17 ХПК.

Согласно ст. ст. 121, 122 ХПК под мировым соглашением понимается 
письменное соглашение сторон о прекращении любого судебного спора, возникшего из 
гражданских правоотношений, если иное не предусмотрено актами законодательства, 
на основе взаимных уступок.

Статьей 121 ХПК заключение мирового соглашения по спорам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений, не предусмотрено.

Заключить мировое соглашение могут стороны: истец, ответчик,
процессуальные соучастники (истцы, ответчики), а также третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования на предмет спора, поскольку имеют процессуальные 
права и обязанности истца.
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Мировое соглашение может быть заключено в отношении всех или части 
заявленных требований между сторонами, а при участии в деле нескольких истцов (в 
том числе третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора) и 
(или) ответчиков -  между всеми или между отдельными процессуальными 
соучастниками.

Заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного сторонами, 
рассматривается судом, рассматривающим экономические дела, в производстве 
которого находится дело. По результатам рассмотрения заявления об утверждении 
мирового соглашения, заключенного сторонами, суд, рассматривающий экономические 
дела, выносит определение.

Условия мирового соглашения должны быть изложены точно, определенно, не 
допускать различного толкования и последующих споров по поводу содержания 
мирового соглашения при его исполнении. Если заключенное сторонами мировое 
соглашение не позволяет точно и определенно установить договоренности сторон 
(например, содержит двусмысленные или альтернативные формулировки), то суд 
предлагает сторонам привести содержание мирового соглашения в соответствие со 
статьей 122 ХПК, а при заключении мирового соглашения в примирительной 
процедуре - и со статьей 157 ХПК.

В силу ст. 121 ХПК при утверждении мирового соглашения суд, 
рассматривающий экономические дела, проверяет, не противоречит ли представленное 
сторонами мировое соглашение законодательству и не нарушает ли оно права и 
охраняемые законом интересы других лиц. При наличии указанных обстоятельств суд 
выносит мотивированное определение об отказе в удовлетворении заявления об 
утверждении мирового соглашения, что не лишает стороны права представить на 
утверждение суду, рассматривающего экономические дела, мировое соглашение, 
заключенное на иных условиях.

Природа мирового соглашения определяется разными авторами по-разному. 
Одни специалисты подчеркивают процессуальную природу морового соглашения, 
другие делают акцент на его цивилистической правовой природе, третьи определяют 
его в плоскости и материального, и процессуального права [2, с. 284].

Мировое соглашение как способ разрешения спора обладает рядом 
преимуществ:

-  во-первых, заключение мирового соглашения - более быстрый способ 
разрешить возникшие разногласия по сравнению с судебным разбирательством;

-  во-вторых, стороны свободны в выборе любых законных вариантов 
урегулирования спора с тем, чтобы ни одна из них не осталась в проигрыше;

-  в-третьих, исполнение мирового соглашения обеспечено возможностью 
применения мер принудительного характера, поскольку для этого суд вправе выдать 
заинтересованной стороне исполнительный документ.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА : МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВЫ

Биометрический паспорт -  это документ, дающий правого владельцу на выезд за 
пределы страны и въезд в иностранные государства. Отличия биометрического 
паспорта от обычного:

1) в него встроен специальный чип, который содержит двухмерную фотографию 
его владельца;

2) данные о его владельце содержаться на микросхеме (фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, номер паспорта, дату выдачи и окончания срока действия);

3) информация, которая содержится на чипе -  недоступна его владельцу;
4) возможность дистанционного считывания информации.
После событий в США 11 сентября 2001 года в 2002 году представителями 188 

стран было принято Новоорлеанское соглашение, в соответствии с которым биометрия 
лица признавалась основной технологией идентификации для паспортов и въездных 
виз нового поколения. В дальнейшем правительством США было установлено, что 
документы, используемые для безвизового въезда в страну граждан стран-участниц 
программы V^8а ^атуег (Визовая политика США), должны быть биометрическими, что 
стало одним из первых шагов по реализации норм, касающихся биометрических 
паспортов.

Международная организация по миграции советует Республики Беларусь 
принять стандарты биометрического паспорта, а также помогает внедрить эти 
технологии в стране. Так как электронные паспорта и визы с биометрическими 
данными в Европе выдают практически повсеместно, и для них стали обыденностью.

Введение биометрии выгодно и ЕС и гражданам стран, желающих получить 
шенгенскую визу [1].

Переход на биометрические паспорта происходит на добровольной основе, но 
если страны-соседи примут новые международные требования в данной области, то 
граждане Республики Беларусь без биометрических паспортов фактически будут явно 
ограничены в выездах за пределы страны.

Введение такого паспорта поможет осуществлять контроль миграционного 
потока. Биометрия будет способствовать защите личных данных заявителей от кражи. 
Представляется, что она также сможет предотвратит подачу ложных данных, которые 
могут привести к отказу в визе или во въезде человеку, который не имеет на это право.

Международная организация по миграции разработала проект под названием -  
«МИГРАБЕЛ Фаза II», чтобы начать переход на документы нового типа и установить 
режим биометрического контроля на границе с Евросоюзом [2].

За время подготовки и реализации проекта по введению биометрии в паспортах 
прошло множество различных семинаров, конференций, а также тренингов и иных 
мероприятий по вопросам обращения электронных паспортов. Так, в марте 2009 года 
при поддержки ОБСЕ и с участием ведущих международных специалистов была 
проведена итоговая международная Конференция по информационным технологиям 
для экспертов государственных органов Беларуси.



112

В настоящее время в Республике Беларусь имеются практически все 
необходимые условия для введения биометрии в паспортах.

«К нам обращаются с предложениями из Германии, Франции, Голландии, 
Америки», — перечисляет Андрей Лукьянчиков, заместитель директора по 
спецпроизводству Белорусского Дома печати. Именно там уже 20 лет выпускают с 
конвейера наши удостоверяющие документы. У всех купцов, привозящих в Беларусь 
электронные чипы для будущих биометрических паспортов, свои подарки, бонусы и 
уникальные технологии. На чем остановятся печатники, зависит от заказчика, которым 
должно выступить государство. А пока с печатных лент экземплярами по 20 — 30 штук 
выходят белорусские биометрические паспорта с отметкой «Пробный» [3].

Необходимо обратить внимание на передовой опыт. Так, биометрический 
паспорт ускоряет прохождение паспортного контроля, а, например, в Российской 
Федерации с 1 марта 2010 года срок действия биометрического загранпаспорта по 
сравнению с обычным больше на 5 лет.

Специалисты предусматривают возможность наличия в микросхеме 
биометрического паспорта специальной биометрической информации -  рисунка 
радужной оболочки глаза либо отпечатков пальцев рук. В частности, в Эстонии с 2009 
года в чип биометрического паспорта записывается помимо анкетных данных (имя и 
фамилия, дата рождения, пол, гражданство) а также биометрические данные 
(фотография лица, изображения отпечатков указательных пальцев рук).

Представляется также, что введение биометрических паспортов существенно 
повысит уровень правомерного поведения и будет являться эффективным средством 
профилактики правонарушений.

Можно сформулировать ряд предложений по введения биометрических 
паспортов в Республике Беларусь:

1. Для того, чтобы начать переход на документы необходимо для начала 
законодательно урегулировать данный вопрос путем издания закона «О 
биометрических паспортах», который устанавливал бы цели введения биометрического 
паспорта, порядок замены обычного паспорта на биометрический, ответственные за 
государственные органы и другие положения.

Цели введения биометрического паспорта во многом совпадают с целями 
проведения государственной дактилоскопической регистрации -  «установления или 
подтверждения личности человека, а также создания банка данных 
дактилоскопической информации не только о гражданах Республики Беларусь, 
иностранных гражданах, лицах без гражданства» [4].

2. Переход осуществлять постепенно: изначально осуществлять замену
паспортов по окончании сроков их действия или по иным основаниям замены и выдачи 
новых паспортов (достижение определенного возраста, изменение фамилии, получение 
гражданства) -  в течение определенного промежутка времени практически все 
граждане Республики Беларусь перейдут на биометрические паспорта.

3. Создание в зонах паспортного контроля «коридоров» для граждан с 
биометрическими паспортами. Введение биометрических паспортов ускорит 
прохождение паспортного контроля, а также уменьшит количества организационных и 
технических ошибок по вводу данных при пограничном контроле.

4. В свете бюджетной экономии для Республики Беларусь рациональным 
вариантом было бы установление специального чипа в биометрический паспорт, в 
котором содержалась бы биометрическая информация -  отпечатки пальцев рук, и, так 
как уже имеется дактилоскопическая база данных, апробированы специальные
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приборы и программы для внесения в базу данных и хранения такой информации, то 
возложить сбор биометрических данных, а также обработку и хранение 
вышеуказанных данных следует на Государственный комитет судебных экспертиз 
Республики Беларусь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АДВОКАТСКИМ БЮРО

Адвокатское бюро является новой организационно-правовой формой 
юридического лица, введенной в национальную правовую систему Законом 
Республики Беларусь от 30.12.2011 №334-3 «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Республике Беларусь» (далее -  Закон) [1].

Из норм ч. 1 п. 1, ч. 2 п. 2 ст. 31 Закона следует, что адвокатское бюро создается 
в целях осуществления деятельности по организации оказания юридической помощи.

Отсутствие иных указаний на данный вид деятельности в Законе, иных актах 
законодательства об адвокатуре, Положении о лицензировании отдельных видов 
деятельности, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 
№450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [2], общегосударственном 
классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 «Виды экономической 
деятельности», утвержденном постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 28.12.2006 №65 (далее -  ОКРБ 005-2006) [3], 
свидетельствует о правовом пробеле в части регламентации ее содержания.

Как следствие, возникает проблема установления содержания обязательств 
адвокатского бюро перед клиентом и определения предмета заключаемого между ними 
договора на оказание юридической помощи.

consultantplus://offline/ref=583F62C4C3936C47E99B16FE3FFE472F67B79F75BFD34F6D55CE2E759CE39AF5571EA36253C621290C617F9EJFg9M
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Поскольку системные теоретические исследования данного вида деятельности 
не проводились, раскроем содержание деятельности по организации оказания 
юридической помощи.

Попытка установить содержание предмета деятельности адвокатского бюро на 
базе анализа договорных отношений, возникающих между адвокатским бюро и 
клиентом, безуспешна по причине, что их регламентация исчерпывается нормами об 
оказании юридической помощи путем осуществления адвокатской деятельности 
партнерами и иными адвокатами [1, ст. 27, ч. 1 п. 6 ст. 31].

Из-за недостаточной правовой регламентации сущность осуществляемой 
адвокатским бюро деятельности подлежит выявлению на основании анализа понятий 
«организация» в значении вида деятельности.

Термин «организация» происходит от франц. огдашзайоп и позднелат. огдашго -  
«сообщаю стройный вид, устраиваю» и в значении вида деятельности определяется как 
1) «процесс, связанный с целенаправленным воздействием на объект через 
констатацию соответствующих функций элементов системы, упорядочиванию связей, 
дефиницию целей и задач и т.д.»; 2) «совокупность процессов или действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого»;
3) «внутренняя упорядоченность, взаимодействие более или менее 
дифференцированных и автономных частей целого, обусловленное его строением» 
[4, с. 652; 5, с. 320-321].

Опираясь на вышеприведенные определения понятия «организация» в значении 
вида деятельности, легальные дефиниции понятий «адвокатская деятельность», 
«юридическая помощь», а также нормы п. 8, 9 ст. 31 Закона сделаем вывод, что 
деятельность адвокатского бюро по организации оказания юридической помощи 
состоит в обеспечении условий, необходимых для осуществления адвокатской 
деятельности адвокатами, а также в упорядочивании и координации их совместной 
работы.

Такая деятельность может заключаться в следующем:
1) обеспечение наличия на праве собственности или ином законном основании 

помещения, соответствующего требованиям законодательства для осуществления 
адвокатской деятельности;

2) материально-техническое оснащение помещения, используемого для 
осуществления адвокатской деятельности, мебелью, средствами связи, оргтехникой, 
вычислительной техникой, информационными и справочно-информационными 
системами, информационными технологиями и средствам их обеспечения, иными 
необходимыми материальными ресурсами;

3) обеспечение наличия в штате адвокатского бюро необходимого количества 
адвокатов и иных работников соответствующей квалификации, в том числе 
вспомогательного и технического персонала;

4) разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок взаимодействия адвокатов и иных работников адвокатского 
бюро в процессе оказания юридической помощи и по иным вопросам, связанным с 
осуществлением адвокатской деятельности, в соответствии с законодательством об 
адвокатуре, и обеспечение их исполнения;

5) назначение с учетом специализации конкретного адвоката (адвокатов) для 
оказания юридической помощи клиенту, который заключил договор с адвокатским 
бюро;
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6) оптимальное распределение обязанностей между адвокатами и иными 
работниками в процессе оказания юридической помощи с целью минимизации 
расходов клиента на ее оказание;

7) принятие мер по замене адвоката при объективной невозможности оказания 
им юридической помощи, организация совместной работы двух и более адвокатов по 
сложным делам;

8) обеспечение режима сохранности адвокатской тайны в условиях совместной 
работы адвокатов и иных работников адвокатского бюро;

9) организация бухгалтерского учета и отчетности в адвокатском бюро;
10) рациональное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов;
11) создание иных условий для возможности использования адвокатами всех 

законных средств, способов и методов оказания юридической помощи.
Первые два направления деятельности адвокатского бюро сводятся к созданию и 

обеспечению условий материально-технического характера, остальные -  
организационно-правового характера.

На основании изложенного организацию оказания юридической помощи можно 
определить как деятельность адвокатского бюро по созданию и поддержанию 
организационно-правовых и материально-технических условий, необходимых для 
надлежащего оказания юридической помощи партнерами и иными адвокатами в 
рамках одного адвокатского образования, а также по обеспечению взаимодействия 
работников адвокатского бюро с клиентом и третьими лицами в процессе оказания 
юридической помощи в соответствии с требованиями законодательства об 
адвокатуре.

В целях совершенствования правовой регламентации адвокатского бюро 
предлагается закрепить разработанную дефиницию с указанием конкретного перечня 
действий, осуществляемых адвокатским бюро в рамках организации оказания 
юридической помощи, на уровне Закона, а также дополнить ОКРБ 005-2006 видом 
экономической деятельности «организация оказания юридической помощи».

Реализация данных предложений приведет к созданию правовой основы, 
позволяющей установить содержание обязательства адвокатского бюро перед клиентом 
и зафиксировать его в соответствующем договоре, что будет способствовать 
осуществлению и защите прав, свобод и законных интересов клиента при оказании 
юридической помощи.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ
ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Таможенного Союза 
таможенные органы Республики Беларусь являются органами дознания по делам о 
контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, 
производство по которым в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
отнесено к ведению таможенных органов [1].

Основными функциями органов дознания в системе таможенных органов 
Республики Беларусь являются:

-  организация и производство оперативно-розыскных и уголовно
процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их 
совершивших, предупреждения и пресечения преступлений;

-  прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом 
совершенном и готовящемся преступлении;

-  проведение проверочных мероприятий по заявлениям и сообщениям о 
преступлениях в целях получения дополнительных данных, необходимых для 
обоснованного решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

-  принятие решений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о передаче заявления, сообщения по подследственности;

-  производство предварительного расследования в форме дознания по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК, по 
которым не установлено подлежащее привлечению в качестве обвиняемого лицо, до 
его установления;

-  производство предварительного расследования в форме дознания по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 231 УК, либо 
ускоренное производство по указанным уголовным делам в случаях, когда факт 
преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и 
оно не отрицает своей причастности к совершению преступления;

-  выполнение неотложных следственных и иных процессуальных действий по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 228, 229, 230, частью 2 
статьи 231 УК, для установления и закрепления доказательств [4].

В зависимости от характера преступления на органы дознания и должностных 
лиц возлагаются (ч. 2 ст. 37 УПК): прием, регистрация и рассмотрение заявлений и
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сообщений о любом совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении; 
проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, принятие по ним 
решения в соответствии со ст. 174 УПК; производство неотложных следственных и 
других процессуальных действий по уголовным делам; а также проведение 
необходимых оперативно-розыскных мероприятий и принятие иных мер в целях 
обнаружения преступлений и выявления лиц, их совершивших, а также 
предупреждение и пресечение преступлений [2].

Деятельность таможенных органов в качестве органов дознания по ряду 
преступлений, совершенных в таможенной сфере (ст.ст. 228, 229, 230, 231 УК), более 
подробно регламентирована статьей 186 УПК. При наличии признаков преступления 
орган дознания передает заявление или сообщение с собранными материалами 
проверки по подследственности, определенной статьей 182 УПК, или возбуждает 
уголовное дело. Руководствуясь правилами УПК, лицо, производящее дознание, по 
возбужденному уголовному делу производит неотложные следственные и другие 
процессуальные действия для установления и закрепления следов преступления: 
осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, почтово-телеграфные и иные 
отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для опознания, 
освидетельствование, задержание, применение меры пресечения и допрос 
подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для 
сравнительного исследования, назначение экспертиз [2; 3]. По выполнении
неотложных следственных и других процессуальных действий, но не позднее десяти 
суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания обязан передать дело 
следователю. После передачи уголовного дела следователю орган дознания может 
производить по нему следственные, другие процессуальные действия и оперативно
розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае передачи 
следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, 
совершившее преступление, орган дознания обязан осуществлять оперативно
розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, 
уведомляя следователя о полученных результатах.

Дознание по делам о преступлениях, дознание по которым отнесено к ведению 
таможенных органов, проводят должностные лица отделов таможенных расследований, 
отделов по борьбе с контрабандой и административными таможенными 
правонарушениями, оперативно-поисковых отделов, таможенных постов и отделов 
таможенного оформления и контроля таможенных органов, имеющих высшее, как 
правило, юридическое образование, уполномоченные на то руководителем 
соответствующего таможенного органа, в соответствии с должностной инструкцией.

Лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно производить неотложные 
следственные и другие процессуальные действия, выносить процессуальные решения, 
за исключением случаев, когда УПК предусмотрены утверждение их начальником 
органа дознания, или санкция прокурора, или письменное согласование решения органа 
уголовного преследования о задержании лица. Лицо, производящее дознание, вправе 
обратиться к начальнику органа дознания с мотивированным ходатайством о даче им 
поручения соответствующим работникам органа дознания о производстве оперативно
розыскных мероприятий и неотложных следственных и других процессуальных 
действий. Постановления лица, производящего дознание, вынесенные в соответствии с 
требованиями УПК, по находящимся в его производстве материалам и уголовным де
лам обязательны к исполнению всеми организациями, должностными лицами и 
гражданами.
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ПОНЯТИЕ РЕАЛЬНОГО УЩЕРБА

Под реальным ущербом белорусское законодательство понимает расходы, кото
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстанов
ления нарушенного права, утрату или повреждение имущества. Это далеко не бесспор
ная формулировка, нуждающаяся в ряде замечаний.

Во-первых, вызывают возражения, упомянутые в статье 14 Гражданского кодек
са Республики Беларусь термины «расходы», «утрата» и «повреждение», которые в 
действительности не всегда являются убытками в собственном смысле слова. Это оче
видно исходя из того, что, обязывая должника возместить кредитору «расходы», «утра
ту» или «повреждение», законодательство не учитывает «доходы», которые одновре
менно, частично или полностью компенсируют расходы (утраченное или 
поврежденное имущество), например страховое возмещение.

Исходя из сказанного, очевидно, что на сегодняшний день при имеющейся в за
коне формулировке реального ущерба формально нет оснований рассматривать реаль
ный ущерба как разницу, как остаток, как то, что получится после вычета из всех вы
нужденных расходов дохода или сбережений. А между тем именно эту разницу и дол
жен взыскать суд во избежание неосновательного обогащения потерпевшей стороны. 
Иначе говоря, хотя статья 14 и не говорит об этих засчитываемых суммах при опреде
лении размера реального ущерба, однако логически такой вывод все же следует сде
лать.

В свете изложенного было бы логично внести в статью 14 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь соответствующие поправки, согласно которым реальный 
ущерб определялся бы как разница между вынужденными расходами лица, чье право 
нарушено, утратой или повреждением его имущества и доходами (сбережениями), 
компенсирующими данные имущественные потери.
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Во-вторых, в определении реального ущерба отсутствует разграничение между 
терминами «повреждение» и «порча». В то же время, например, норма статьи 212 Гра
жданского кодекса Республики Беларусь упоминает данные термины наряду друг с 
другом, что наводит на мысль о необходимости видеть разницу между ними: «Риск 
случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества несет его 
собственник, если иное не предусмотрено законодательством или договором». В чем 
же разница между порчей и повреждением?

Термин «повреждение имущества» может употребляться в широком и узком 
смысле слова. В широком смысле слова повреждением имущества признается ухудше
ние его качества, понижение ценности (меновой или потребительской стоимости). По
вреждение в узком смысле слова означает физическое изменение имущества, в частно
сти его поломку. Порча является разновидностью повреждения в широком смысле сло
ва и означает химические и биологические изменения в предмете.

Как видно, в статьи 212 термин «повреждение» употреблен в узком смысле, а в 
статье 14 - в широком смысле, включая в себя и повреждение в узком смысле слова и 
порчу как разновидность повреждения.

Такое вольное обращение с термином «повреждение имущества» нельзя при
знать обоснованным, напротив, понимание данного термина должно быть единообраз
ным, исключающим какое-либо двоякое толкование. В этой связи законодателю, по- 
видимому, стоит определить принципиальную целесообразность употребления в 
законе «порча». Подобное разграничение в законодательстве видов повреждения 
имущества весьма актуально: в тех случаях, когда в причинении убытков виновны обе 
стороны обязательства, разграничение терминов «порча» и «повреждение» позволяет в 
ряде случаев избежать ошибок при решении судом вопроса о наличии встречной вины.

Как известно, для наличия встречной вины характерным является то, что винов
ное поведение должника и кредитора приводят к такому результату, когда не предос
тавляется возможным определить, какая часть убытков причинена в отдельности той и 
другой стороной. Однако встречной вины может и не быть, если в судебном процессе 
будет установлено, что стороны независимо друг от друга причинили разные виды 
убытков. К примеру, в причинении убытков посредством повреждения имущества 
(следствия механического воздействия на предмет) виновно одно лицо, а в порче этого 
же имущества следствия химических и т.п. изменений в предмете) - другое. В то же 
время статья 14 не упоминает понятие «порча», обозначая всякое понижение ценности 
имущества вследствие ненадлежащего исполнения обязательств термином «поврежде
ния». И если не дифференцировать указанные естественно-правовые понятия, разуме
ется, наряду с установлением причин понижения качества предмета, то, несомненно, 
усматривается встречная вина там, где ее в действительности нет. Например, убытки, 
вызванные ненадлежащей перевозкой оборудования, вследствие чего оно было повре
ждено по вине железной дороги, могут увеличиться также в результате ненадлежащего 
хранения этого оборудования получателем, что повлекло, скажем, образование ржав
чины. Здесь встречной вины нет, так как дифференциация таких понятий, как «порча» 
и «повреждение», помогает разграничивать последствия виновного поведения той и 
другой стороны.

Таким образом, если речь идет о вине какой-либо одной стороны, то разграни
чение таких понятий, как «порча» и «повреждение», не является важным, но когда воз
никает вопрос о распределении убытков между виновными должником и кредитором, 
это становиться необходимым. В этой связи предоставляется целесообразным закреп
ление в статье 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь в составе реального
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ущерба двух самостоятельных видов реального ущерба - порчи как разновидности по
вреждения имущества в широком смысле слова и собственно повреждения в узком 
смысле слова.

Обращая внимание на недостатки законодательной конструкции реального 
ущерба, невозможно обойти молчанием еще один важный момент, хотя и не связанный 
с несовершенством рассматриваемой конструкции, однако имеющий важное значение 
на практике при разрешении конкретных споров. Речь идет о подходе законодателя к 
определению понятия реального ущерба в целом. Из теории гражданского права хоро
шо известно, что убытки как явление - это не только одно из условий гражданско- 
правовой ответственности, но и сама форма или мера гражданско-правовой ответст
венности. Другими словами, убытки одновременно являются основанием для меры 
воздействия и самой мерой воздействия. В то же время из легального определения 
убытков, в частности, реального ущерба, подобный вывод вывести трудно.

Статья 14 хотя и носит название «Возмещение убытков», однако реально рас
крывает главным образом лишь понятие и состав убытков, оставляя в стороне вопросы 
ответственности. Это и неудивительно, поскольку в статье 14 убытки рассматриваются 
исключительно с позиции лица, право которого оказалось нарушенным; об убытках 
как неблагоприятных последствиях для правонарушителя в статье 14 ничего не 
говорится. На практике эта деформация приводит к тому, что суды довольно часто не 
приводят никакой разницы между убытками и основным долгом, взыскивая последний 
под видом убытков.

Формально, т.е. с точки зрения статьи 14, такую практику судов нельзя считать 
однозначно неправильной. Как раз напротив, имея в виду, что в законе речь идет об 
убытках исключительно как неких имущественных потерь лица, право которого оказа
лось нарушенным, можно с уверенностью заявить, что такая практика вполне соответ
ствует буквальному смыслу статьи 14 Гражданского кодекса.

С другой стороны, подобная практика судов не согласуется с предоставлениями 
об ответственности в гражданском праве, одной из форм которой, собственно, и явля
ется возмещение убытков. Согласно этим представлениям гражданско-правовая ответ
ственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицатель
ные последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения но
вых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей. [1,97]

Как видно, ответственность может выражаться только в виде наступления для 
правонарушителя невыгодных для него имущественных последствий в виде возложе
ния для него некого дополнительного бремени. Когда же неисправный должник пону
ждается к ненадлежащему исполнению обязательства (в нашем случае - к уплате доге), 
то для него не возникает никакой новой обязанности, которая бы не вытекала из обяза
тельства, поскольку последнее и заключается между сторонами именно для того, что 
его исполнять. Каждая из сторон, выполняя соответствующие обязанности (передача 
имущества и передача денег), не несет никаких невыгодных последствий, поскольку 
она получает соответствующий эквивалент (деньги и имущества) от другой стороны. 
Как правильно отмечает Н.С. Малеин, при иной точке зрения пришлось бы признать, 
что организации и граждане вступают в обязательства в целях наступления 
невыгодных для себя имущественных последствий. [2,19]

Таким образом, при взгляде на убытки (в размере полученного) со стороны не
исправного покупателя для него они таковыми не являются, если понимать под возме
щением убытков дополнительное бремя для правонарушителя. В имуществе покупате
ля, даже со взысканием с него суммы полученного, ничего не изменяется по сравнению
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с его имущественным положением до заключения соответствующего договора. У поку
пателя остается ровно столько имущества, сколько было ранее. В то же время со сторо
ны продавца переданный им покупателю товар, неоплаченный последним в срок, мо
жет подпадать по смыслу ст. 14 под категорию реального ущерба, ибо в этой ситуации 
продавец, по существу, утрачивает какую-то часть своего имущества, тогда как встреч
ного предоставления за него не получает.

Исходя из сказанного, очевидно, что вся проблема заключается в отсутствии ле
гального определения понятия «гражданско-правовая ответственность». Если бы зако
нодатель предусмотрел в Гражданском кодексе Республики Беларусь подобную дефи
ницию, то масштаб возмещаемых имущественных потерь кредитора задавался бы ав
томатически: такими потерями, исходя из содержания категории ответственности, од
нозначно признавались бы лишь те из них, которые представляли бы дополнительное 
бремя для неисправного должника.

Встает вопрос: какая разница для контрагента, обратится в суд с требованием о 
взыскании убытков в размере стоимости поставленного, но не оплаченного товара или 
будет непосредственно требовать уплаты долга? Думается, данное разграничение 
имеет важное практическое значение. И дело здесь не совсем в том, что при взыскании 
убытков как ответственности необходимо доказывать наличие факта нарушения 
обязательства, причинно-следственную связь и размер этих убытков, тогда как при 
обосновании требования о возврате долга достаточно доказать наличие суммы долга и 
факта нарушения обязательства. Проблема в том, что для возникновения 
ответственности при определенных обстоятельствах требуется наличие вины в 
нарушении обязательства. Отсутствие вины исключает ответственность. Если признать 
за возвратом долга характер убытков, такой возврат мог бы осуществятся лишь при 
наличии вины получателя средств. Между тем получатель средств, не предоставивший 
встречного предоставления по возмездному договору, ни при каких обстоятельствах не 
может быть освобожден от их возврата. В условиях эквивалентных товарно-денежных 
отношений иное развитие событий не избежало бы к подрыву сбалансированности 
коммерческого оборота и, как следствие этого, к утрате участниками такого оборота 
уверенности в завтрашнем дне.
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К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ АССОРТИМЕНТНОГО
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Согласно п. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственном 
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
ассортиментным перечнем товаров является перечень товаров, которые должны быть в
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продаже в торговом объекте, в котором осуществляется розничная торговля, постоянно 
или в течение периода, предназначенного для их продажи [1].

На сегодняшний момент законодательство Республики Беларусь не дает 
однозначное определение понятия «товар отечественного производства», равно как не 
содержит и определение понятий «производство», «производитель».

Понятие «отечественный товар» было определено в Таможенном кодексе 
Республики Беларусь, утратившем силу 23.04.2014 г. В действующем Таможенном 
кодексе Таможенного союза понятие «отечественный товар» заменено на «товар 
Таможенного союза», однако в ст. 11 Решения Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств от 10.02.1995 «Об Основах таможенных законодательств 
государств-участников Содружества Независимых Государств» определено, что 
отечественные товары -  товары, происходящие из государства, либо товары, 
выпущенные в свободное обращение на территории этого государства [2].

Правила определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств утверждены Соглашением (без органа принятия) от 
20.11.2009 г., и действуют в отношении товаров, происходящих из государств -  
участников Соглашения и находящихся в торговом обороте между этими 
государствами, к которым применяется торговый режим, предусмотренный 
Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. В 
соответствии с Разделом 1 вышеуказанных Правил страна происхождения товара -  
страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной 
обработке/переработке [3].

Критерий достаточной обработки/переработки -  один из критериев определения 
страны происхождения товаров, в соответствии с которым товар, если в его 
производстве участвуют две страны или более, считается происходящим из той страны, 
на территории которой он был подвергнут последней существенной 
обработке/переработке, достаточной для придания товару его характерных свойств.

Согласно ст. 23 Решения Совета глав государств Содружества Независимых 
Государств от 10.02.1995 «Об Основах таможенных законодательств государств- 
участников Содружества Независимых Государств» выпуск товаров для свободного 
обращения -  таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию 
государства товары остаются постоянно на этой территории без обязательства об их 
вывозе с этой территории [2].

Таким образом, условиями отнесения товара к отечественному являются:
1) происхождение товара из Республики Беларусь, т.е. данный товар должен 

быть либо полностью произведен на территории Республики Беларусь либо подвергнут 
достаточной обработке/переработке на территории Республики Беларусь в 
соответствии с вышеуказанным критерием;

либо
2) выпуск товара в свободное обращение на территории Республики Беларусь.
Мы считаем, что в разрезе законодательства Республики Беларусь о торговле, к

товару, который считается отечественным, должен быть применим только первый 
критерий: такой товар должен быть либо полностью произведен на территории 
Республики Беларусь либо подвергнут достаточной обработке/переработке на 
территории Республики Беларусь. Торговля такими товарами будет соответствовать 
требованиям законодательства Республики Беларусь о соблюдении ассортиментных 
перечней в объектах торговли.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Одной из задач таможенных органов является обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Для 
Республики Беларусь эта область правового регулирования также является 
относительно новой и актуальной, так как создание системы эффективной защиты прав 
интеллектуальной собственности позволит предотвратить нарушение прав покупателей 
и обеспечить защиту субъективных прав правообладателей.

Контрафактные товары, согласно таможенному законодательству Республики 
Беларусь, -  это товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права и смежных прав, права промышленной собственности), если 
перемещение таких товаров через таможенную границу либо другие действия с такими 
товарами, находящимися под таможенным контролем, влекут за собой нарушение прав 
правообладателя, охраняемых в соответствии с законодательством [1, с. 88].

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, если товар 
зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, то 
на основе заявления правообладателя, имеющего основания полагать, что при 
перемещении товаров через таможенную границу нарушены или могут быть нарушены 
его права на объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы 
предпринимают меры по защите прав интеллектуальной собственности.

В соответствии со ст. 7 Правил таможенного контроля за перемещением через 
таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
утвержденных Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 28 сентября 2001 года (далее -  Правила) в случае, если при 
предъявлении таможенному органу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, внесенные в реестр, таможенный орган обнаруживает признаки того, 
что товары могут являться контрафактными, выпуск таких товаров 
приостанавливается. Приостановление выпуска может осуществляться на срок, не
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превышающий наибольший из 20 рабочих дней или 31 календарного дня в зависимости 
от того, какой из периодов является более продолжительным, если иное не 
предусмотрено для этих целей национальными законодательствами. Таможенный орган 
немедленно уведомляет декларанта и заявителя (правообладателя) о приостановлении 
выпуска.

Согласно ст. 9 Правил, если заявитель (правообладатель) подаст обращение в 
таможенный орган об отмене решения о приостановлении выпуска товаров либо не 
примет необходимых мер для установления факта контрафактности в сроки, 
установленные Правилами, решение о приостановлении выпуска подлежит отмене, а 
товары подлежат таможенному оформлению и выпуску [2].

Таким образом, правообладатель может не реагировать на уведомление о 
приостановлении таможенного оформления товара (при этом товар выпускается в 
оборот после установленного срока) либо подать заявление об отмене приостановления 
таможенного оформления товара, в связи с чем товар также выпускается в обращение.

В случае, если заявитель (правообладатель) пожелает принять необходимые 
меры для установления факта контрафактности, тогда он вправе:

-  подать заявление об административном правонарушении в суд, где в ходе 
процесса будет устанавливаться, являются ли товары, таможенное оформление 
которых приостановлено, контрафактными.

-  подать иск в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности 
Верховного Суда Республики Беларусь. Заключение мирового соглашения между 
правообладателем и владельцем партии товара на любой стадии процесса до вынесения 
постановления судом -  еще один способ урегулировать отношения [1, с. 89].

В случае принятия уполномоченными законодательством органами решения о 
признании товаров контрафактными, такие товары, в соответствии со ст. 9 Правил, 
выпуску не подлежат. При этом контрафактные товары подлежат уничтожению либо 
распоряжению ими иным способом в порядке, определяемом национальным 
законодательством [2].

Согласно ч. 1 ст. 307 Таможенного кодекса таможенного союза, уничтожение -  
таможенная процедура, при которой иностранные товары уничтожаются под 
таможенным контролем без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без 
применения мер нетарифного регулирования.

Часть 2 ст. 307 Таможенного кодекса таможенного союза определяет, что под 
уничтожением товаров понимаются обезвреживание, полное уничтожение или иное 
приведение товаров в состояние, при котором они частично или полностью утрачивают 
свои потребительские и (или) иные свойства и не могут быть восстановлены в 
первоначальном состоянии экономически выгодным способом. В случае с товарами, 
содержащими права интеллектуальной собственности, эта процедура распространяется 
на товары иностранного производства или контрафактные товары, ввозимые из-за 
рубежа с нарушением правил действующего на территории государства ввоза 
законодательства [3].

Таким образом, уничтожение контрафактных товаров служит мерой защиты 
прав интеллектуальной собственности, а также обеспечивает недопущение 
последующей реализации этих товаров на внутреннем рынке государства и таким 
образом обеспечивает безопасность граждан, которые могли бы приобрести 
потенциально опасные изделия.
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УДК 342.9
Н. А. САМБОР
Украина, г. Прилуки, Прилукский ГО УМВД Украины в Черниговской области

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ

Современное общество подстерегают все новые и новые опасности. Одной из 
таких опасностей и есть коррупция. Явление не только правовой действительности, но 
и составляющая, хотя и далеко не лучшая, социальной, экономической, политической 
сфер существования общества и государства. Коррупция проникает во все отрасли 
хозяйствования, образуя собой некий спрут, объединяющий власть, бизнес и 
криминалитет. Во все времена именно коррупция представляла собой наиболее 
опасную форму общественно опасного поведения, представляющего угрозу не просто 
для материального имущества отдельных граждан, приносящего вред не только жизни 
здоровью отдельных лиц или их групп, но только коррупция способна стать реальной 
угрозой существования любого государства, особенно это касается демократического 
государства и общества.

Вопросы противодействия коррупции и борьбы с коррупцией исследовали 
Баулин Ю.В., Закалюк А.П., Зеленецкий В.С., Костенко А.Н., Коржанский Н.И., Лосев
В.В., Мельник М.И., Сташис В.В., Хавронюк Н.И., Шакун В.И., посвятив указанной 
проблеме монографические и диссертационные исследования, а также исследуя 
отдельные уголовно-правовые и криминологические аспекты коррупции.

Сейчас коррупция приобретает масштаб междисциплинарный. И в данном 
контексте вопрос юридической ответственности за совершение коррупционных деяний 
приобретает все новое и новое звучание. В литературе и среди практиков раньше, да и 
сейчас продолжается использование таких понятий как уголовная и административная 
коррупция. Хотя следует отметить, что в Уголовном кодексе Украины встречается 
понятие коррупционного преступления (ст. ст.45, 46, 47, 48, 69, 74, 75, 79, 81, 82, 86, 87, 
91, 9633,172 УК Украины). В то же время в примечании к ст. 45 УК Украины 
говориться о том, что к коррупционным преступлениям законодатель относит составы 
преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст.ст. 191, 262, 
308, 312, 313, 320, 357, 410 УК Украины, в случае их совершения путем 
злоупотребления служебным положением, а также преступления, предусмотренные 
ст.ст. 210, 354, 364, 3641, 3652, 368-3692 УК Украины. Таким образом, в нормах УК
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Украины нет видов составов преступлений, устанавливающих уголовную 
ответственность именно за коррупционное деяние, коррупцию, как общественно 
опасное явление, лишь упоминая о коррупционных составляющих преступлений.

Совсем в ином аспекте обстоит дело с административной ответственностью за 
коррупцию. Именно в Кодексе Украины об административных правонарушениях после 
внесенных последних изменений введены нормы, которые предусматривают 
административную ответственность за ряд коррупционных деяний. В современном 
аспекте указанные вопросы не нашли должного освещения в юридической литературе.

Исходя из вышеуказанного целью данной работы избрано исследование 
вопросов установления административной ответственности за совершение 
коррупционных деяний.

Вначале хотелось бы обратить внимание на само понимание термина 
«коррупция». Коррупция (лат. соггирйо -  порчи, развращение, подкуп) -  деятельность 
лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленная на 
противоправное использование предоставленных им полномочий для получения 
материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ [1, с. 369]. Фактически 
первый Закон Украины «О борьбе с коррупцией» был принят 5 октября 1995 года. 
Согласно ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» под коррупцией в этом 
Законе понималась деятельность лиц, уполномоченных на выполнение функций 
государства, направленная на противоправное использование предоставленных им 
полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ. 
Как видим, доктринальное определение данного понятия абсолютно совпадает с 
содержанием вышеуказанной нормы. Коррупционными деяниями являлись: а)
незаконное получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в 
связи с выполнением таких функций материальных благ, услуг, льгот или других 
преимуществ, в том числе принятие или получение предметов (услуг) путем их 
приобретения по цене (тарифу), которая существенно ниже их фактической 
(действительной) стоимости; б) получение лицом, уполномоченным на выполнение 
функций государства, кредитов или ссуд, приобретение ценных бумаг, недвижимости 
или другого имущества с использованием при этом льгот или преимуществ, не 
предусмотренных действующим законодательством. Подарок (вознаграждение), 
полученный указанными лицами при обстоятельствах, предусмотренных пунктом «а»
ч. 2 ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», в том числе такой, что поступил 
без их ведома, а также стоимость незаконно полученных услуг подлежали взысканию 
(возмещению) в доход государства.

11 июня 2009 года был принят Закон Украины «О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции» [5], согласно ст. 1 данного Закона коррупция -  
использование лицом предоставленных ему служебных полномочий и связанных с 
этим возможностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия обещания 
/ предложения такой выгоды для себя или других лиц или соответственно обещание / 
предложение или предоставление неправомерной выгоды такому лицу или по его 
требованию другим физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к 
противоправному использованию предоставленных ему служебных полномочий и 
связанных с этим возможностей

Коррупция -  это использование лицом, предоставленных ему служебных 
полномочий и связанных с этим возможностей с целью получения неправомерной 
выгоды или принятия обещания / предложения такой выгоды для себя или других лиц 
или соответственно обещание / предложение или предоставление неправомерной
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выгоды лицу, указанному в ч.1 ст. 4 Закона «О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 года [2] или же в ч. 1 ст. 3 Закона 
Украины «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года [3], или по его 
требованию другим физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к 
противоправному использованию предоставленных ему служебных полномочий и 
связанных с этим возможностей.

Согласно ст. 1 Закона Украины «О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции» коррупционное правонарушение -  это умышленное 
деяние, содержащее признаки коррупции, совершенное лицом, указанным в ч.1 ст. 4 
Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», за 
которое законом установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и 
дисциплинарная ответственность.

Ст. 21 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия 
коррупции» указывает на то, что за совершение коррупционных правонарушений 
соответствующие лица могут привлекаться к административной ответственности в 
установленном порядке. Таким образом, видим, что нормы Закона Украины «О 
принципах предотвращения и противодействия коррупции» от 4 апреля 2011 года 
корреспондируют с нормами Кодекса Украины об административных 
правонарушениях.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (далее -  КУоАП) [6] 
был дополнен главой 13-А «Административные коррупционные правонарушения», 
которая содержит 6 статей, в которых предусматривается ответственность за 
нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими 
видами деятельности (ст. 1724 КУоАП), нарушение установленных законом 
ограничений относительно получения подарка (пожертвования) (ст. 1725 КУоАП), 
нарушение требований финансового контроля, а именно непредставление или 
несвоевременное представление декларации об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера, предусмотренной Законом Украины «О 
принципах предотвращения и противодействия коррупции», несообщение или 
несвоевременное сообщение об открытии валютного счета в учреждении банка- 
нерезидента, а также представление заведомо недостоверных сведений в декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, 
предусмотренной Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия 
коррупции» (ст. 1726 КУоАП), нарушение требования сообщения о конфликте 
интересов (ст. 1727 КУоАП), незаконное использование информации, которая стала 
известна лицу в связи с выполнением служебных полномочий (ст.1728 КУоАП), 
непринятие предусмотренных законом мер должностным или служебным лицом органа 
государственной власти, должностным лицом местного самоуправления, юридического 
лица, их структурных подразделений в случае выявления коррупционного 
правонарушения (ст. 1729 КУоАП).

Как можно увидеть из вышеизложенных норм КУоАП, их диспозиции имеют 
абсолютную определенность, тогда как нормы УК Украины прямо не определяют 
уголовной ответственности за коррупционные деяния, указывая лишь на то, что к 
коррупционным преступлениям могут относиться отдельные виды преступлений, 
совершенные специальными субъектами. Поэтому в уголовном законе невозможно 
четко идентифицировать коррупционное правонарушение.

Наиболее важным элементов в борьбе с коррупцией должен стать вопрос 
определения юридической ответственности за коррупционные деяния.
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На первый взгляд, все предельно понятно. Но следует учитывать положения ч. 2 
ст. 9 КУоАП, где указывается на то обстоятельство, что административная 
ответственность за правонарушения, предусмотренные КУоАП, наступает, если эти 
нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с законом уголовной 
ответственности. Поскольку нормы УК Украины прямо не предопределяют составы 
коррупционных правонарушений, следовательно, лишь после того, как будет принято 
решение о внесении информации о таком (в том числе и административно наказуемом) 
коррупционном деянии в Единый реестр досудебных расследований, после чего 
необходимо принять решение о закрытии уголовного производства и лишь после этого 
возможно привлечение лица за совершенное коррупционное деяние к 
административной ответственности. Это, в свою очередь, на наш взгляд, усиливает 
коррупционные риски, но только уже в уголовном производстве, поскольку позволяет 
коррупционеру предпринять все возможные и невозможные средства для того, чтобы 
избежать ответственности.

Хотя, с иной точки зрения, поскольку в нормах КУоАП прямо предусмотрены 
составы административных правонарушений, возможно непосредственное привлечение 
лица к административной ответственности.

Тем не менее, в результате проведенного исследования приходим к выводу о 
том, что на сегодняшний день нормы уголовного законодательства и законодательства 
об административных правонарушениях в части установления юридической 
ответственности за коррупционные деяния имеют ряд дискуссионных вопросов. Во- 
первых, исходя их понятия целого и частного, на наш взгляд, именно нормы 
уголовного законодательства должны быть абсолютно четкими, не позволяющими 
неоднозначно толковать положения особенной части норм Уголовного кодекса 
Украины в части определения состава уголовного коррупционного деяния. Это 
положение будет полностью соотноситься и с положениями ч. 2 ст. 9 КУоАП о том, что 
административная ответственность возможна только после исключения возможности 
уголовной ответственности. Во-вторых, с точки зрения теории права, на наш взгляд, 
поскольку нормы позитивного права используют наряду с понятием коррупции, 
коррупционного деяния, еще и понятие уголовной коррупции (коррупционного 
преступления), следует на законодательном уровне закрепить дефиниции не только 
понятия коррупционного преступления, но и понятий уголовного коррупционного 
правонарушения и административного коррупционного правонарушения. В-третьих, 
существенно повлияет на качество борьбы с коррупцией и исключение необходимости 
уголовного производства по делу, когда в деянии лица четко прослеживается состав 
административного правонарушения. В-четвертых, коррупция по своей сути не влечет 
юридической ответственности, основанием для уголовной или административной 
ответственности предстает именно коррупционное деяние как деяние специального 
субъекта, которое содержит все признаки коррупции.

Таким образом, вопрос установления видов юридической ответственности за 
совершенные коррупционные деяния в современных условиях развития правовой 
системы Украины имеет ряд дискуссионных вопросов и пробелов, которые следует 
заполнить в кратчайшие строки. Разрешение указанных вопросов будет способствовать 
утверждению законности, обеспечит сокращение сроков привлечения виновных лиц к 
юридической ответственности за коррупционные деяния, вселит веру граждан в 
неотвратимость наказания за совершение правонарушений, а также послужит 
реализации принципов верховенства права, обеспечения прав, свобод и интересов 
граждан.



129

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мельник, М.1. Корупщя // Юридична енциклопед^я: в 6 т. / Редкол.: 

Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ш. -  К.: «Укр. енцикл.», 2001. -  Т. 3: К-М. -  
2001. -  792 с.: ш.

2. Закон Украши «Про засади запоб^ання  ̂ протидп корупцп» вщ 4 кв^ня 2011 
року [Електронний ресурс]. -  Режим доступу. -  Ьйр://2акоп4.гаёа.§оу.иа/1а’№8/8Ьо^/ 
3206-17/рпп11393576424556713 -  Дата доступу 14 березня 2015 року

3. Закон Украши «Про запоб^ання корупцп» вщ 14 жовтня 2014 року 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу. -  Ьйр://2акоп4.гаёа.§оу.иа/1а^8/8Ьо^/1700- 
18/рг1п11393576424556713 -  Дата доступу 14 березня 2015 року

4. Закон Украши «Про боротьбу з корупщею» вщ 5 жовтня 1995 року 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу. -  Ьйр://2акоп4.гаёа.§оу.иа/1а^8/8Ьо^/356/95- 
вр/рпп11393576424556713 -  Дата доступу 14 березня 2015 року

5. Закон Украши «Про засади запоб^ання та протидп корупцп» вщ 11 червня 
2009 року [Електронний ресурс]. -  Режим доступу. -  
Ьйр://2акоп4.гаёа.§оу.иа/1а^8/8Ьо^/1506-17/рг1пИ393576424556713 -  Дата доступу 14 
березня 2015 року.

6. Кодекс Украши про адмшютративш правопорушення вщ 7 грудня 1984 року
(статп 1 -  212-20) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу. -
Ьйр://2акоп4.гаёа.§оу.иа/1а^8/8Ьо^/80731-10/рг1пИ393576424556713 -  Дата доступу 14 
березня 2015 року.

УДК 346.1
Е. В. РОУБА
Гродно, ГрГУ им. Я.Купалы
Научный руководитель: Д.А. Кудель, старший преподаватель

АУДИТ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА)

Применение аудита возможно не только в процессе экономической деятельности 
нормально функционирующих субъектов хозяйствования, но и юридических лиц, 
находящихся в кризисном состоянии. При этом цели, задачи и методы аудита будут 
существенно отличаться.

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности -  аудиторская услуга по независимой оценке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица, в том числе составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и их Разъяснениями или 
законодательством других государств, в целях выражения аудиторского мнения о ее 
достоверности [1]. Из определения следует, что основной задачей аудита является 
выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица.

Указанная выше функция аудита могут быть применима в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) с учетом особенностей каждого этапа 
(защитный период, санация, ликвидационное производство).

Согласно Закону «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
защитный период вводится с момента возбуждения производства по делу об
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экономической несостоятельности (банкротстве) должника в целях завершения 
досудебного оздоровления, а также проверки наличия оснований для открытия 
конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника. 
В процедуре защитного периода проводится анализ финансового состояния и 
платежеспособности должника в целях определения наличия оснований для открытия 
конкурсного производства, а также достаточности принадлежащего должнику 
имущества для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 
(заработной платы) управляющему [2].

Следовательно, на этапе защитного периода на основании проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитором могут быть сделаны выводы о 
наличии оснований для открытия конкурсного производства, о стоимости имущества, 
принадлежащего должнику. Также наличие отчета аудитора на этапе защитного 
периода способствует сохранности имущества, соблюдению прав кредиторов.

После окончания защитного периода и рассмотрения дела об экономической 
несостоятельности (банкротстве) судом может быть принято решение об открытии 
конкурсного производства с применением процедуры санации либо ликвидационного 
производства.

Обе процедуры конкурсного производства имеют противоположно 
направленные цели. В случае применения санации, перед аудитом будут поставлены 
задачи связанные с анализом хозяйственной деятельности и разработкой предложений 
и рекомендаций по восстановлению экономической деятельности. В случае 
ликвидационного производства, экономические показатели не имеют существенного 
значения. Первостепенную важность приобретает обеспечение прав кредиторов. С этой 
целью аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности позволит повысить доверие к 
ликвидационному производству, обеспечить полное отражение принадлежащего 
должнику имущества.

Исходя из рассмотренных этапов экономической несостоятельности 
(банкротства) можно сделать вывод о том, что для проведения качественного аудита 
необходима разработка стандартов и правил, применимых в указанных условиях. 
Действующие стандарты в области аудита составлены с учетом проведения проверки 
деятельности нормально функционирующего субъекта хозяйствования. В кризисных 
условиях необходимо учитывать ряд факторов, которые оказывают влияние на 
экономическую деятельность. Это законодательные ограничения, применяемые к 
юридическим лицам в процессе экономической несостоятельности (банкротства), 
отсутствие или неполнота бухгалтерского учета, возможные нарушения 
законодательства, негативные тенденции экономических показателей и др. Также для 
дачи заключения по вопросам наличия оснований для открытия конкурсного 
производства, возможности восстановления платежеспособности должника 
используются методы, которые должны быть разработаны специально для данных 
условий. Необходимость в таких методах при анализе нормально функционирующего 
субъекта хозяйствования отсутствует.

Также при привлечении аудитора возникают практические вопросы. Во-первых, 
ввиду высокой стоимости услуг аудитора, необходимо представлять целесообразность 
аудиторской проверки. Во-вторых, не подменяет ли аудит обязанности временного 
управляющего? Согласно ст. 62 Закона «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» Управляющим может быть физическое лицо, имеющее высшее 
преимущественно экономическое или юридическое образование, необходимый опыт 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности, не имеющее судимости,
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аттестованное на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, 
предъявляемым к управляющему в производстве по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), и получившее аттестат управляющего [2]. Ввиду 
того, что к аудиторам предъявляются не меньшие квалификационные требования, чем к 
временным управляющим, то не возникает сомнений в возможности подготовки всех 
необходимых документов только временными управляющими. На наш взгляд, 
применение аудиторской проверки в процессе экономической несостоятельности 
(банкротства) должно быть обоснованно необходимостью экспертной оценки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, разработкой предложений и рекомендаций по 
восстановлению экономической деятельности, дополнительной защитой прав должника 
или кредиторов и другими существенными обстоятельствами.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время роль информационных технологий в нашем обществе велика. 
Следуя современной тенденции перепрофилирования привычного документооборота 
на бумажных носителях в электронный вариант, таможенные органы тем самым 
упрощают сам процесс декларирования, а также повышают качество и доступность 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.

В Республике Беларусь с 2008 года началось активное внедрение электронного 
декларирования товаров, что позволило в значительной степени упростить 
взаимодействие таможенных органов и субъектов хозяйствования, снизить временные 
и финансовые издержки по осуществлению операций, связанных с таможенным 
оформлением и таможенным контролем.

Так, был разработан проект «Электронная таможня», в рамках которого 
определены следующие задачи, которые требуют качественного решения:
1) повышение доступности предоставляемых информационных услуг;
2) интегрирование с информационными ресурсами банковской системы, 
государственных органов, информационными системами зарубежных таможенных 
служб; 3) устранение возможности коррупционных действий при осуществлении 
таможенного оформления и т.д. [1].

http://www.pravo.by/
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В пункте 3 статьи 179 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее -  ТК 
ТС) определено, что таможенное декларирования производится в письменной и (или) 
электронной формах с использованием таможенной декларации. Пункт 5 статьи 181 
ТК ТС закрепляет, что представление таможенной декларации в виде электронного 
документа осуществляется в порядке, который определен решением Комиссии 
Таможенного союза [2]. В свою очередь, в решении Комиссии Таможенного союза от 
08.12.2010 № 494 «Об инструкции о порядке предоставления и использования 
таможенной декларации в виде электронного документа» установлено, что при 
совершении таможенных операций с использованием ЭТД, в том числе при выпуске 
товаров до подачи ЭТД в соответствии со статьей 197 Кодекса, документы, 
предоставление которых предусмотрено таможенным законодательством Таможенного 
союза (далее -  документы), представляются в виде электронных документов и (или) 
документов на бумажных носителях, если иное не установлено таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) законодательством государств -  членов 
Таможенного союза [3].

Следовательно, мы видим, что нормативная база, регламентирующая вопросы 
электронного декларирования, создана, однако, вместе с тем, существует вопрос 
четкого определения того, какой же способ является более приоритетным -  подача 
таможенной декларации в электронном или в бумажном варианте. К тому же, развитие 
информационного общества требует постоянного совершенствования
законодательства.

Так, решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 
года № 68 одобрены «Основные направления развития механизма «единого окна» в 
системе регулирования внешнеэкономической деятельности», к которым относятся: 1) 
сближение подходов по развитию национальных механизмов «единого окна»; 2) 
положения, которые необходимо реализовать для развития таких механизмов, а также 
для взаимного признания электронных документов, необходимых для осуществления 
внешнеэкономической деятельности; 3) необходимость координации на 
наднациональном уровне [4].

Следует отметить, что в проекте ТК ЕАЭС полностью разработаны новые 
подходы, которые являются, как представляется, важными элементами в 
совершенствовании применения электронного декларирования, это: 1) приоритет 
электронного таможенного декларирования и применение письменного 
декларирования только в определенных таможенным законодательством случаях; 2) 
возможность подачи таможенной декларации без представления таможенному органу 
документов, на основании которых она заполнена; 3) возможность совершения 
таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации 
автоматически, информационными системами таможенных органов; 4) использование 
механизма «единого окна» при совершении таможенных операций, в том числе 
связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием [5].

Исходя из вышеизложенного, видно, что подходы стали более конкретными, чем 
в ТК ТС, что позволит повысить качество реализации электронного декларирования.

Таким образом, следует предполагать, что использование максимального 
потенциала информационных ресурсов в деятельности таможенных органов 
Республики Беларусь может дать ожидаемые результаты при наличии четкой 
регламентации и инициативы субъектов хозяйствования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОВОГО ПРАВОПОРЯДКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ

На развитие современных государств, а следовательно и их функции, все 
большее влияние оказывает нарастание и усугубление глобальных проблем 
человечества, которые влияют не на отдельно взятые страны, а на развитие и 
возможность сохранения всей цивилизации, от решения которых зависит дальнейший 
социальный прогресс, судьба земной цивилизации. В частности, такими проблемами на 
сегодняшний день являются: состояние окружающей среды, ядерное вооружение, 
демографические, сырьевые и иные глобальные проблемы. Указанные группы проблем 
тесно между собой связаны, а поэтому решение их должно быть комплексным, что 
требует коллективных усилий мирового сообщества, что в свою очередь обусловливает 
и возникновение у государства глобальных функций.

Под глобальными функции государства мы понимаем законодательно 
регламентированные на международном уровне, вызванные объективной 
необходимостью решения проблем общепланетарного масштаба, всеобщие, основные 
направления деятельности современных государств, осуществляемые в 
правоохранительной, экологической, демографической, энергетической, 
продовольственной, научно-технической сферах общественных отношений в рамках 
всей цивилизации, с целью обеспечения благоприятных условий существования 
населения и сохранения среды обитания.
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На сегодняшний момент одной из важнейших глобальных функций 
современных государств, является функция по обеспечению мирового правопорядка. 
Это обусловлено тем, что практически все государства заинтересованы в 
международном сотрудничестве по коллективной безопасности и совместной обороне. 
Глобальная функция поддержания мирового правопорядка предполагает объединение 
усилий государств по разработке и реализации комплекса правовых, организационных, 
экономических, политических, социальных, культурно-воспитательных мер по 
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений. Мировой 
правопорядок может быть достигнут посредством сотрудничества государств в таких 
сферах как: борьба с организованной транснациональной преступностью,
наркобизнесом, торговлей людьми, международным терроризмом.

Глобальной угрозой безопасности для любого государства является 
международная преступность, которая представляет собой опасное социально
политическое и криминальное явление [1]. Последствиями международных 
преступлений в виде незаконного оборота наркотических веществ, торговли людьми, 
актов терроризма являются не только массовые человеческие жертвы, но и разрушение 
духовных, материальных, культурных ценностей, которые невозможно порой 
воссоздать веками [2]. Всеобщая необходимость сохранения мирового правопорядка 
привела к созданию международной правовой системы борьбы с транснациональными 
преступлениями.

Формирование Организации Объединенных Наций позволило заложить основы 
существующего миропорядка, зафиксированные в Уставе ООН, они продолжают 
оставаться надежной правовой базой взаимоотношений на мировой арене. На 
сегодняшний момент правовой основой реализации данной глобальной функции 
являются: конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. 
[1]; международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. [2]; конвенция о 
предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г. [3]; конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими людьми 1949 г. 
[4]; конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. [5]. Однако необходимо так же отметить, что и в данной 
области есть существенные недостатки. Так, например, до сих пор, не согласовано на 
международном уровне единое определение терроризма. Оптимальным было бы 
принятие всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Но здесь нет 
единой точки зрения в суждениях. Некоторые государства отстаивают допустимость 
применения, по сути, террористических методов в рамках борьбы за национальное 
освобождение, против иностранной оккупации. Укрепление международно-правовой 
базы -  ключевое условие результативности совместных усилий на этом фронте.

Таким образом, обеспечение мирового правопорядка как глобальная функция -  
безусловно, одна из важнейших в сфере противодействия новым угрозам и вызовам. 
Задача формирования новой, надежной системы международной безопасности сегодня 
не по плечу ни одной организации или державе, какими бы мощными они ни были. 
Безопасность неделима, так как, новые угрозы и вызовы требуют коллективного 
реагирования. Только тогда противодействие им, и прежде всего на уровне 
предотвращения и упреждения, будет успешным.
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ОГРАНИЧЕНИЕ АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА «СВЕРХИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ»

Автономия воли представляет собой основополагающий принцип 
международного частного права (далее -  МЧП), определяющий возможность выбора 
участниками правоотношений, осложненных иностранным элементом, применимого 
права.

В белорусском законодательстве принцип автономии воли закреплен, в 
частности, в ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее -  ГК). 
Согласно п. 1 указанной статьи «стороны договора могут при заключении договора или 
в последующем избрать по соглашению между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям по этому договору, если это не противоречит 
законодательству» [1]. Формулировка п. 1 ст. 1124 ГК позволяет сделать вывод о том, 
что автономия воли участников частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, не абсолютна, в связи с чем, актуальным является 
рассмотрение вопроса о пределах выражения коллизионно-правовой свободы.

Стремлением законодательства различных государств является не только 
обеспечение активной реализации принципа автономии воли сторон в отношении 
выбора права, регулирующего их взаимоотношения, но и создание стабильной системы 
международных частноправовых отношений, исключающей возможность обхода 
общественно значимых императивных норм, что возможно, например, путем 
подчинения сделки иностранному материальному или процессуальному закону
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[2, с. 33-34]. Вышеназванное достигается посредством механизма сверхимперативных 
норм. В законодательстве Республике Беларусь данный механизм нашел свое 
отражение в ст. 1100 ГК.

Закрепляя институт сверхимперативных норм, то есть норм, подлежащих 
применению независимо от применимого права, ни законодательство государств, ни 
международные документы не раскрывают его содержание. Значительно упростить 
решение вопроса о правильном применении института «сверхимперативные нормы» 
позволяет определенный опыт судов и иных правоприменительных органов в 
рассматриваемой области. Вместе с тем, применительно к Республике Беларусь 
подобный опыт практически отсутствует, что приводит к определенным сложностям в 
поиске ответа на вопрос о содержании и характере сверхимперативных норм. Несмотря 
на зарождающуюся тенденцию использования в решениях белорусских судов (а также 
арбитражных судов) категории «сверхимперативные нормы» для обоснования 
применения нормы законодательства Республики Беларусь в случаях, когда в качестве 
применимого выступает право иностранного государства, суды не раскрывают 
содержание данного института, а лишь называют ту или иную норму в качестве 
сверхимперативной. Подобный подход может привести к необоснованному ограничению 
применения иностранного права, избранного в силу принципа автономии воли.

Существуют, по крайней мере, три позиции в отношении вопроса о том, что 
входит в круг сверхимперативных норм: 1) правовая природа императивных норм 
представляет собой «пограничье» частного и публичного права: нормы частного права, 
являющиеся продолжением публично-правовых начал; нормы публичного права, 
воздействующие на частноправовые отношения; 2) термин «сверхимперативные» 
нормы толкуется широко и включает публично-правовые нормы; 3) разрешение 
проблемы императивных норм МЧП возможно путем строгого разграничения норм 
частных и норм публичных.

Полагаем, при определении того, что составляет содержание 
сверхимперативных норм, необходимо, прежде всего, четко разграничивать публично
правовые нормы и частноправовые. Так, действие национальных публичных норм не 
может быть устранено применимым иностранным правом в силу того, что публичные 
нормы всегда имеют приоритет. Невозможно также осуществлять обоснование их 
применения с использованием п. 1 ст. 1100 ГК в силу того, что данный институт 
относится к сфере частноправового регулирования.

Применительно к белорусскому законодательству, в качестве 
сверхимперативных норм можно назвать, в частности, ст. 2 и ст. 391 ГК о свободе 
договора, п. 3 ст. 163 и п. 2 ст. 1116 ГК о форме внешнеэкономической сделки, ст. 19 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, регулирующую вопросы препятствий к 
заключению брака и др. Очевидно, что речь идет о нормах, имеющих особое значение 
для белорусского правопорядка, для обеспечения прав и законных интересов 
участников гражданского оборота.

Анализ п. 1 ст. 1100 ГК позволяет сделать вывод об отсутствии критериев для 
определения круга сверхимперативных норм, что придает еще большую 
неопределенность рассматриваемому институту в национальном законодательстве.

Определение сверхимперативности нормы (в случае отсутствия прямого 
указания на ее сверхимперативность) должно осуществляться с использованием 
следующих критериев: 1 ) особое значение нормы для обеспечения прав и охраняемых 
законом интересов участников гражданского оборота; 2) анализ возможных негативных 
последствий, которые может повлечь отказ от применения соответствующей нормы с
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точки зрения представлений о добросовестности и справедливости той правовой 
системы, указаниями которой должен руководствоваться суд.

Полагаем необходимым использовать в названии статьи термин 
«сверхимперативные нормы», что позволит подчеркнуть особый характер названных 
норм. Считаем необходимым изложить п. 1 ст. 1100 ГК в следующей редакции: 
«Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм 
законодательства Республики Беларусь, которые вследствие указания в самих 
императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав 
и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют 
соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права». 
В противном случае решение вопроса о применении сверхимперативных норм будет 
носить субъективный характер, а значит ограничивать предусмотренную 
законодательством возможность применять к частноправовым отношениям с 
иностранным элементом право, избранное участниками таких правоотношений в силу 
принципа автономии воли.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ РИМСКОГО СТАТУТА В УГОЛОВНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ФРГ

Как известно, Германия была активно вовлечена в процесс учреждения 
Международного уголовного суда (далее -  МУС или Суд) и ратифицировала его 
Статут 11 декабря 2000 г.. Однако, в немецкой системе права норма международного 
уголовного права, как правило, не имеет прямого действия, необходима имплементация 
в национальных уголовных законах. Так, в течение 2000 - 2002 гг. было принято шесть 
федеральных законов, в частности Закон об изменении Основного Закона ФРГ, Закон 
об имплементации Римского статута и Закон о сотрудничестве с МУС.

Законом от 29 ноября 2000 г. об изменении ст. 16 Конституции ФРГ, в 
отступление от принципа невыдачи собственных граждан, была предусмотрена 
возможность экстрадиции немцев в государства - члены Европейского союза или 
передачи МУС при условии соблюдения принципов верховенства права.

В немецком законодательстве термин «экстрадиция» («АшНеГегипд») -  доставка 
лица государством в Суд в соответствии со Статутом -  был заменен термином 
«передача» («йЬегз1;еПип§») -  доставка лица одним государством в другое в 
соответствии с положениями международного договора, конвенции или актов 
национального законодательства -  в контексте сотрудничества с международными 
трибуналами, что позволило осуществлять передачу обвиняемых или осужденных без
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длительных задержек и юридических формальностей, характерных для 
экстрадиционных процедур [1].

Для трансформации норм Римского статута МУС 26 июня 2002 г. в качестве 
первого раздела Уголовного кодекса Германии был принят Международный 
уголовный кодекс, или Кодекс преступлений против международного права (нем. 
Vо1ке^8^^аГ§е8е^2ЪисЬ, далее -  КППМП). КППМП состоит из двух частей: «Общие 
положения» и «Уголовно наказуемые нарушения международного права». Его 
Особенная часть включает три раздела, посвященные преступлению геноцида и 
преступлениям против человечности, военным преступлениям, иным уголовно 
наказуемым деяниям.

В § 6 КППМП сформулирован состав преступления геноцида, который совпадает 
с определением, предусмотренным в ст. 2 Конвенции 1948 г. и ст. 6 Статута МУС. Надо 
заметить, что Германия, после того как стала участником Конвенции 1948 г., 
имплементировала свои обязательства, предусмотрев в § 220а УК ответственность за 
данное преступление. Небольшое отличие по сравнению с конвенционной нормой 
касалось понятия «этническая группа», которое в § 220а было сформулировано как 
«отличающаяся своими традициями» группа (общность). Однако в § 6 КППМП эта 
формулировка была заменена термином «этническая группа», что обеспечило 
практически полную идентичность подходов КППМП со Статутом МУС [2].

КППМП, ввиду особой направленности геноцида и других преступлений против 
международного права, совершенных за границей, распространяет свое действие на 
иностранных граждан, что, по мнению немецкого законодателя, не является 
недопустимым вмешательством в суверенитет других государств. § 1 КППМП ФРГ 
гласит: «Настоящий Закон применяется ко всем указанным в нем уголовно-наказуемым 
деяниям против международного права, к указанным в нем преступлениям также тогда, 
когда деяние было совершено за границей и не имеет отношения к территории страны». 
Соответственно, немецкое государство распространило свою юрисдикцию в сфере 
уголовно-правового преследования геноцида, преступлений против человечности и 
международных военных преступлений на весь мир.

Таким образом, закрепленные в КППМП составы преступлений подлежат 
универсальной юрисдикции. Тем самым законодатель прямо отверг ранее принятое 
Федеральной судебной палатой ФРГ решение от 30 апреля 1999 г. В нем указывалось, 
что иностранец, совершивший акт геноцида за пределами страны, может быть судим в 
Германии на основании универсальной юрисдикции только при наличии определенных 
условий.

В принципе, как поясняют юристы Германии, Римский статут не обязывает 
вносить изменения в национальное законодательство. Но, по мнению, в частности, 
проф. Хельмута Затцгера (Не1ти1 8а1г§ег), ст. 25 Основного Закона ФРГ препятствует 
прямому применению международного уголовного права. Собственно, в связи с этим, а 
также с различиями немецкого и международного уголовного права и был принят 
Международный уголовный кодекс [3, с. 82].

И наконец, для полного и всестороннего сотрудничества с МУС 21 июня 2002 г. 
был принят Закон о сотрудничестве с МУС (Ое8е1 2  2 иг АшШЬгипд ёе8 Кет18сЬеп 8Ши1;8 
ёе8 1п1етайопа1еп 81гаГ§ег1сЬ18ЬоГ8 у о т  17. 1иН 1998). Закон состоит из семи частей, 
включающих в совокупности 73 параграфа. Согласно п.1 §1 ФРГ сотрудничает в 
соответствии с настоящим Законом и Римским статутом с МУС, а МУС в соответствии 
с принципом комплементарности дополняет германские органы уголовного 
правосудия. Значительный блок вопросов в Законе посвящен осуществлению
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сотрудничества в различных формах: аресту лиц, передаче обвиняемого, выдаче 
предметов, наложению ареста, обыску, аресту имущества, вручению документов, 
передаче оперативных сведений и оперативной информации и т. д. [1].

Можно сделать вывод, что после ратификации Римского статута Германия на 
практике провела процедуру имплементации его положений в национальное уголовное 
законодательство. Наиболее важным и ценным представляется здесь четкое 
разграничение юрисдикции внутригосударственных органов, осуществляющих 
уголовное преследование и юрисдикции МУС с установлением преимущественного 
права последнего рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
первым разделом УК ФРГ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сафаров, Н.А. Проблемы имплементации Римского статута Международного

уголовного суда: опыт Германии [Электронный ресурс] / Н.А. Сафаров // Журнал 
российского права. -  2006. -  № 12. -  Режим доступа: Ьйр://^^^.сеп1ег-
Ьеге§.ги/о5028.Ь1ш1 -  Дата доступа: 19.03.2015.

2. Шулепов, Н.А. Имплементация норм международного права о геноциде в 
уголовном законодательстве зарубежных стран [Электронный ресурс] / Н.А. Шулепов 
// Журнал РОД «За права военнослужащих». -  2006. - № 8. - Режим доступа: 
Ьйр://^^^.уоепргау.ги/ёое-4311-1.Ь1т (дата обращения 19.03.2015).

3. Жалинский, А.Э. Современное немецкое уголовное право / А.Э. Жалинский. -  
М.: Проспект, 2004. -  560 с.



140

Секция № 6
Методология и этика в теории и практике применения специалиста 

(на примере юриста и менеджера-экономиста)

УДК 167 + 340.115
А. В. ВАСИЛЕВСКИЙ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: Г.И. Займист, кандидат философских наук, доцент

СЕМИОТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ ПРАВА

Семиотический метод в изучении права все больше получает распространение 
при исследовании различного рода правовых вопросов, написании статей, курсовых и 
дипломных работ по юриспруденции. Поэтому прежде чем мы перейдем 
непосредственно к исследованию названого нами метода, целесообразно, как нам 
представляется, рассмотреть ту «смысловую нагрузку», которую несет название 
данного метода.

«Метод» можно истолковать, как способ объяснения чего-либо. Как видим из 
заявленной темы, объясняется -  право, т.е. система социальных норм и отношений, 
охраняемых силой государства. При этом право, как одна из сложных и многогранных 
категорий в силу регулирования им достаточно широкого круга общественных 
отношений, может рассматриваться с позиции различных философских подходов. Мы 
же предлагаем обсудить значение и роль семиотического направления философии в 
объяснении права. Семиотика (от греческого зешею! — знак), -  общая теория знаковых 
систем, изучающая свойства знаковых комплексов самой различной природы. Таким 
образом, можно сказать, что семиотический метод в изучении права отражает значение 
и роль знакового объяснения системы социальных норм и отношений, охраняемых 
силой государства.

На наш взгляд, само право -  есть знак! Сейчас нам трудно наглядно представить 
знаковость права, так как часто перед глазами появляются образы нормативных 
правовых актов, которые к слову также можно расценивать как символ. Но если 
обратиться к далекой истории наших предков, к самому началу зарождения права, то 
мы можем встретить яркое знаковое объяснение должного поведения, которое 
поддерживалось и охранялось обществом. Как наглядный, образный пример 
знаковости и символичности права, можно расценивать наскальную живопись наших 
предков, благодаря которой люди, в частности, предупреждали друг друга об 
опасности, и с целью ее предупреждения вырабатывали некие правила поведения, 
самые действенные из которых становились со временем обязательными. Так 
называемый обычай и есть, по сути, совокупность образов, запечатленных нашими 
предками в обыденной жизни. В то время образы представляли собой некие негативные 
стороны жизни, а правило поведения -  тот опыт, благодаря которому обществу удалось 
нивелировать их негативные последствия и не повторять подобных ошибок впредь.

Если провести параллели между периодом «наскального права» и нашей 
действительностью, то знаковость ни куда не исчезла, просто нам порой трудно ее 
увидеть. В виду этого и с целью системного изучения данного метода, полагаем, стоит 
прежде познакомиться с классификацией знаков. По мнению ряда авторов, 
исследующих данную проблематику, наиболее удачно классификация знаковых систем 
представлена у белорусского ученного в области семиотики А.Б. Соломоника. Он

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2306
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1215
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одним из первых классифицировал знаковые системы на основе образующих их так 
называемых базовых знаков и выделил из всего множества пять основных типов: 
естественные, образные, языковые, кодовые и знаковые системы записи.

Последователем идей А.Б. Соломоника стала также наша соотечественница, 
кандидат юридических наук Н.Ф. Ковкель, показавшая роль типов знаковых систем в 
праве. Так, по ее мнению, естественные знаковые системы в праве можно встретить на 
уровне правоотношений, когда они выступают признаками предметов, процессов или 
явлений. Это могут быть различные доказательства, отпечатки пальцев и т.д., которые 
исследуются такой наукой, как криминалистика.

К примерам образных знаков Н.Ф. Ковкель относит разнообразную правовую 
символику, включая предметную символику (флаг, государственные награды), 
изобразительную символику (герб, товарный знак, дорожные знаки) и другие подобные 
символы.

Языковые знаковые системы и знаковые системы записи используются в праве 
повсеместно, что обусловлено огромным количеством правовых документов, которые 
отражают систему норм, выраженную при помощи языка. Данная знаковая система 
является одной из сложных, так как она подразумевает запечатление различного рода 
общественных отношений при помощи слов, и при этом в виду позитивизма права 
является самой используемой на протяжении уже многих столетий.

Все нормативные предписания используют три основных слова-знака, в 
некоторых нормативных правовых актах они называются прямо, в иных же 
подразумеваются из контекста. Данными словами-знаками являются «разрешено», 
«запрещено» и «обязательно». Перечень, несомненно, можно продолжить, но, как нам 
кажется, это базовые знаки, именно на них строятся в основном нормы права. Можно 
провести некоторое сравнение между правом и правилами дорожного движения. Поиск 
решения конкретной проблемы в праве схож движению на транспортном средстве: 
натыкаясь на определенные слова-знаки, мы как будто встречаем знаки дорожного 
движения, которые предупреждают, предписывают или же запрещают нам совершение 
тех или иных действий. На наш взгляд, данное сравнение наиболее образно показывает, 
суть знаков в праве.

Еще одним ярким примером может являться фраза «Казнить нельзя 
помиловать», от расстановки знака препинания в которой напрямую зависит судьба 
человека. Точность юридических формулировок, правильное употребление правовой 
терминологии во многом определяют эффективность законодательства, способствуя 
полноценной защите прав как отдельных граждан, так и общества в целом, а 
соответственно и государства.

В основе семиотики, как мы уже отмечали, лежит понятие знака -  минимальной 
единицы знаковой системы, или языка, несущего информацию. В связи с бурным 
развитием средств обработки и передачи больших объемов данных все чаще в 
повседневной практике отказываются от применения в документообороте бумаги. И 
уже используются знаково-правовые конструкции: депозитарный учет; электронная 
цифровая подпись, и т.д.

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение 
семиотического метода в изучении права позволит более эффективно и точно толковать 
нормы права и само право в целом. Ведь в основе данного метода стоит задача 
осмысления и анализа правовых знаковых конструкций, влияющих на правовую 
культуру общества и правопорядок. Таким образом, активное изучение и применение 
семиотического метода к праву позволит нам углубиться в понимании права и
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поспособствует развитию его норм в сфере правосознания, правотворчества и 
правоприменения.

УДК 343
Н. С. ДАВИДЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научный руководитель: Г.И. Займист, кандидат философских наук, доцент

СИСТЕМНЫЙ ПОХОД В ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ СУДОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главная функция судов Республики Беларусь заключается в 
осуществлении правосудия, основанного на принципах законности, гуманизма, 
справедливости и демократизма. Непреложное значение при этом имеет 
закрепленное в Конституции Республики Беларусь положение о независимости 
судей при осуществлении правосудия и подчиненности их только закону. В 
Республике Беларусь создана эффективно действующая система судов. К общим 
судам в Республике Беларусь относятся: Верховный Суд Республики Беларусь, 
областные, Минский городской, районные (городские), а также экономические 
суды.

Целью данной работы является исследование структуры судебной 
системы Республики Беларусь. Для достижения данной цели наиболее 
эффективным является системный подход, который представляет собой 
направление в методологии научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов; совокупности взаимодействующих объектов; совокупности 
сущностей и отношений. Системный подход -  это такой способ организации 
наших действий, который охватывает любой род деятельности, выявляя 
закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования.
При этом он является не столько методом решения задач, сколько методом 
постановки задач. На мой взгляд, этот метод наиболее эффективен при 
исследовании структуры, деятельности и организации работы судебной системы 
Республики Беларусь, опираясь на научные труды таких ученых, как: Борико 
С.В., Данилевич А. С., Бибило В.Н., Василевич Г.А. и других.

Системный подход, как отмечают ученые, включает в себя и предполагает среди 
прочих методов структурно-функциональный метод. Этот метод представляет собой 
разновидность системного принципа, который ориентируется на выявление структуры 
системы, совокупности устойчивых отношений и взаимосвязи между ее элементами и 
их роли (функции) относительно друг друга. При этом структура понимается как нечто 
неизменное при определенных изменениях, а функция -  как предназначение каждого 
элемента для определенного действия. Этот метод требует: исследование структуры 
(строения) системного объекта, анализ ее элементов и их функциональных 
особенностей, исследование изменения этих элементов и их функций, рассмотрение 
развития системного объекта в целом, представление объекта как гармонически 
функционирующей системы, все элементы которой поддерживают эту гармонию [2].

Изучив каждый структурный элемент судебной системы Республики Беларусь 
отдельно на основании системного подхода, я сделала вывод о том, что ни одно звено 
судебной системы не может существовать отдельно как внутри данной отрасли, так и
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вне ее, так как находится в тесной взаимосвязи друг с другом, выполняя свои 
определенные функции. Однако плюс системного подхода ещё и в том, что он 
применяется, когда от цели как основному системообразующему фактору через 
функцию необходимо прийти к знанию структуры и состава системы, что успешно я 
для себя уяснила, проделав нелегкую для меня работу при выполнении своей курсовой 
работы.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА КАК УЧЕНИЕ И ИСКУССТВО
ТЕХНИКИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА

Проблема понимания является одной из центральных в юридической науке и 
практической деятельности правоприменителей. Разработкой приемов и методов, 
способов и техник понимания и толкования юридических норм и текстов занимается 
юридическая герменевтика. На сегодняшний день существует множество определений 
термина «юридическая герменевтика». Известный российский правовед, доктор 
юридических наук, член-корреспондент РАН С.С. Алексеев определяет юридическую 
герменевтику как науку толкования юридических терминов и понятий, вершину 
юридического мастерства, кульминационный пункт юридической деятельности [2]. 
Другие ученые, в частности Н.С. Волкова, в определении юридической герменевтики 
акцентируют, что это особый метод толкования правовой нормы, включающий не 
только буквальную расшифровку текста толкуемой нормы, но и оценку правовой 
ситуации, сопутствующей реализации этой нормы [3].

По значению понятие юридическая герменевтика выступает как: 1) искусство 
толкования юридических текстов; 2) теория понимания и постижения смысла 
толкуемого источника права; 3) искусство постижения чужой индивидуальности;
4) учение о принципах гуманитарных наук. Юридическая герменевтика, как раздел 
науки о понимании, обосновывается необходимостью единого понимания права всеми 
субъектами общественных отношений для выявления его смысла и значения и 
эффективной его реализации. Понимание -  универсальная операция мышления, 
связанная с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся 
идей и представлений. В ходе толкования интерпретатор рассуждает, умозаключает, 
опираясь на одни знания, выводит другие, отражающие содержание норм права.

Особенности толкования в праве заключаются в следующем:
-  Толкование связано с интерпретацией не любых письменных источников, а 

правовых актов.
-  Толкование выступает необходимым условием правового регулирования.
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-  В установленных законом случаях толкование осуществляется 
компетентными государственными органами.

-  Результаты толкования могут закрепляться в специальных правовых 
(интерпретационных) актах.

-  Существуют признаки, обусловливающие толкование норм права:
-  Общественные отношения динамичны, а правовые нормы статичны, поэтому 

иногда требуется применять старую норму в новых условиях.
-  Юридические нормы абстрактны, а отношения, которые они регулируют, 

всегда конкретны, поэтому правоприменитель должен определить -  подходит ли норма 
к отношениям.

-  Многозначность юридических терминов, которые используются в правовой
норме.

Толкование норм права как процесс представляет собой сложное, комплексное 
явление. Его можно рассматривать как разъяснительный и уяснительный процессы. 
Оба эти процесса тесно взаимосвязаны. При этом уяснение всегда предшествует 
разъяснению, а не наоборот. Но не всегда за уяснением автоматически следует 
разъяснение. Последнее может и не наступить. Это зависит от конкретных 
обстоятельств.

При толковании-уяснении норма права толкуется субъектом для себя. Такое 
толкование представляет собой определенный мыслительный процесс, происходящий в 
сознании толкователя, и оно не получает какого-либо внешнего выражения, не 
фиксируется в каком-либо акте. Данный процесс не является юридическим 
процессуальным действием. Подобное толкование может даваться не только 
официальным должностным лицом, но и рядовым гражданином. Оно не является 
обязательным для других, уяснение смысла нормы и его объяснение, то есть процесс 
мышления лица, изучающего правовую норму, -  это необходимый подготовительный 
этап, предпосылка для правильного решения конкретного дела, проведения 
кодификационной работы, составления собраний и картотек законодательства, учета 
нормативных актов, издания акта-разъяснения нормы права и т. д.

Толкование-разъяснение же касается содержания нормы. Это деятельность 
определенных органов и лиц, имеющая самостоятельное и специальное значение. Ее 
цель -  обеспечить правильное и единообразное осуществление толкуемой нормы во 
всех случаях, на которые она рассчитана, устранить неясности и возможные ошибки 
при ее применении.

При толковании-разъяснении осуществляется не только мыслительный процесс, 
но и совершается реальное юридическое действие, находящее внешнее выражение в 
специальных актах, которые называются актами толкования, т. е. оно имеет 
документальное оформление. Это толкование не только для себя, но и для других. 
Причем оно имеет обязательное значение для всех заинтересованных лиц. Разъяснение 
нормы вправе давать лишь уполномоченные на то органы и должностные лица. 
Рядовые граждане такой прерогативой не располагают. Понятно, что любое 
разъяснение может быть осуществлено лишь после уяснения толкуемой нормы.

Толкование-разъяснение обязательно должно быть зафиксировано либо в форме 
официального акта государственного органа или иного органа, наделенного властными 
полномочиями, либо в форме даваемых общественными организациями или 
отдельными лицами рекомендаций и советов, не имеющих формально обязательного 
характера.
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Таким образом, в первом случае речь идет о различных приемах уяснения норм 
права -  текстовом, систематическом, историко-политическом, тогда как при 
толковании-разъяснении нужно говорить о тех результатах, к которым приходит 
интерпретатор, используя все приемы уяснения (буквальное, распространительное и 
ограничительное толкование). Во втором случае рассматриваются такие виды 
толкования, как официальное, которое может быть нормативным и казуальным, и 
неофициальное.

Некоторая неточность законодательства, как причина квалификационных 
ошибок, связана с нарушением в законотворчестве правил законодательной техники, а 
именно языковых и системных правил. В законодательстве Республики Беларусь 
нередко встречаются «неизвестные термины», т.е. термины, которые закреплены в 
статьях нормативных правовых актов, но не имеют определения, в силу чего и 
происходит неправильное понимание одного и того же правового текста различными 
субъектами правоотношений. Примером такого дефекта могут служить некоторые 
нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее -  УК) [1]. Например, 
в ст.ст. 190, 194, 197, 204, 334 УК и др. законодатель использует понятие
«существенный вред» («существенное нарушение»). В самом УК не дается 
определение понятия «существенный вред». На практике понятие существенного вреда 
определяется субъективным мнением субъекта правоприменения, которое может 
отличаться как от позиции законодателя, так и мнения других субъектов 
правоприменения. «Неизвестность термина» в юридическом тексте имеет место, когда 
содержание используемого в законе термина неизвестно субъекту применения норм 
права. При толковании юридического текста читатель должен «сравняться» с позицией 
законодателя, независимо от того, кто применяет или в отношении кого норма права 
применяется, с целью правильного её толкования и понимания.

В заключение необходимо отметить, что юридическая герменевтика как наука 
толкования юридических терминов и понятий должна обязательно изучаться в ходе 
процесса становления специалиста-юриста как составная часть его методологической 
культуры мышления.
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ЮРИСТЫ КАК КОМПЕТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
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Требования, предъявляемые к юристам как к компетентным специалистам 
в Республике Беларусь

Перед тем, как дать характеристику требований, предъявляемых к юристам как 
компетентным специалистам в Республике Беларусь, необходимо определить, что 
представляет собой профессиональная квалификация юриста в Республике Беларусь.

Юрист -  профессиональная квалификация специалиста в области правоведения.
Обучение по специальности «Правоведение» обеспечивает получение 

квалификации «Юрист».
Среди базовых требований, предъявляемых к абитуриентам при обучении по 

специальности «Правоведение» и в дальнейшем получении квалификации «Юрист» 
следует отметить следующее: обучаться на первой ступени по одной из выбранных 
форм получения образования могут лица, имеющие общее среднее образование, 
профессионально-техническое образование с общим средним образованием, среднее 
специальное образование, а также лица, имеющие высшее образование, -  для 
получения второго (последующего) высшего образования, прошедшие конкурсный 
отбор и зачисленные в высшие учебные заведения в установленном порядке.

Подготовка на первой ступени может осуществляться в очной (дневной, 
вечерней) или заочной (в том числе дистанционной) форме получения высшего 
образования. Особенности получения высшего образования первой ступени в 
дистанционной форме определяются Министерством образования Республики 
Беларусь. По отдельным специальностям, перечень которых определяется 
законодательством Республики Беларусь, не допускается обучение в вечерней и 
заочной формах получения высшего образования.

Срок обучения на первой ступени в дневной форме получения высшего 
образования составляет четыре года.

Объектами труда юриста как специалиста являются:
-  документы юридические (исходные, текущие, протокольные, 

сопроводительные, архивные), информационные, справочные и другие материалы 
юридической практики, процессы их системной организации и движения;

-  документы процессуальные (исковое заявление, жалоба, возражение против 
иска и т.д.) и судебные (протоколы судебные, постановления, документы, составляемые 
в исполнительном и приказном производстве и т.д.), их процедуры составления и 
движения;

-  выполнение юридически значимых действий (исполнение судебных 
постановлений, ведение протоколов, оформление документов, выдача справок и т.д.), 
консультирование граждан и соответствующих должностных лиц в пределах 
компетенции.

Средствами труда специалиста являются:
-  международные правовые акты;
-  нормативные правовые акты Республики Беларусь;
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-  локальные нормативные правовые акты, индивидуальные правовые акты;
-  электронная база данных правовой информации;
-  организационная и вычислительная техника.
Специалист должен быть готов для выполнения следующих 

профессиональных функций:
-  содействовать обеспечению соблюдения законодательства Республики 

Беларусь;
-  участвовать в обеспечении соблюдения общественного порядка;
-  информировать и консультировать по вопросам законодательства, разрешать 

правовые ситуации в рамках действующего законодательства;
-  вносить предложения о принятии, изменении, дополнении и отмене локальных 

нормативных правовых актов и индивидуальных правовых актов;
-  участвовать в разработке и экспертизе локальных нормативных правовых 

актов и индивидуальных правовых актов;
-  разрабатывать и оформлять документы правового и иного характера, 

связанные с выполнением профессиональных функций;
-  выполнять юридически значимые действия динамического и статического 

характера в интересах предприятия, учреждения, организации в судебных и иных 
органах в целях обеспечения законности и правопорядка; представлять и защищать в 
установленном порядке права, свободы и законные интересы физических и 
юридических лиц;

-  поддерживать информационный каталог документов правового характера в 
актуальном состоянии, обеспечивать нормативно-правовым материалом, 
соответствующим виду выполняемой профессиональной деятельности;

-  участвовать в распространении правовых знаний.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что данного рода 

специальность требует от студентов, затем и от квалифицированных специалистов 
внимательности и чёткого знания своего рода деятельности. Ведь только тогда 
возможно выполнение всех профессиональных функций, что крайне важно для 
будущих специалистов-правоведов.

Г оворя об общих требованиях к специалисту, следует отметить следующее:
-  специалист должен владеть основами социально-гуманитарных наук;
-  иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

природе и обществе;
-  знать правовые и моральные нормы, регулирующие социальные отношения 

человека к человеку, обществу, окружающей природной среде, и стремиться к 
развитию активной гражданской позиции;

-  грамотно использовать профессиональную лексику; уметь рационально 
организовывать свой труд, применять информационные технологии в 
профессиональной деятельности;

-  быть готовым к взаимодействию с коллегами, способным к анализу и выбору 
решения, обладать чувством ответственности за результаты труда; осознавать 
необходимость повышения квалификации, самостоятельного овладения 
дополнительными знаниями в области профессиональной деятельности.

Для выполнения профессиональных функций специалист должен быть 
компетентен в:

-  государственном устройстве Республики Беларусь, экономических, социально
политических и иных общественных процессах, происходящих в государстве и
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мировом сообществе, исторических, экономических, социально-политических и иных 
закономерностях развития общества;

-  законодательстве Республики Беларусь;
-  способах реализации правовых норм;
-  формах рациональной организации профессиональной деятельности;
-  использовании и применении средств вычислительной техники и 

информационных технологий в профессиональной деятельности;
-  методах сбора, анализа, обработки информации;
-  оформлении деловой документации;
-  формах и методах повышения квалификации кадров;
-  вопросах рационального и эффективного использования материальных и 

трудовых ресурсов, обеспечения охраны труда, охраны окружающей среды и 
энергосбережения;

-  методах управления первичными коллективами предприятия;
-  методах распространения правовых знаний;
-  вопросах психологии и этики делового общения;
-  вопросах соблюдения безопасных условий труда.
Требования, предъявляемые к юристам как к компетентным специалистам 

в Туркменистане
На первоначальном этапе профессионально-качественная характеристика 

определяет цели, задачи и требования, предъявляемые к юристам и специалистам 
правоведения как при подготовке в учебных заведениях, так и в трудовой деятельности.

Профессионально-качественная характеристика юристов и специалистов 
правоведения предназначена для изучения и планирования подготовки специалистов, 
определения подготовки необходимого требуемого количества специалистов, 
обоснования необходимого состава специалистов, а также для организации учебно
воспитательной работы, осуществления распределения выпускников и изучения их 
трудоустройства на местах.

Основными целями подготовки специалистов является: организация и участие 
юристов и специалистов правоведения в осуществлении комплексных мероприятий по 
обеспечению законности путем применения законодательных нормативных актов и 
системы права в государственных учреждениях и на предприятиях, а также в 
правоохранительных организациях.

На протяжении всей трудовой деятельности юристы и специалисты 
правоведения должны на научно-воспитательной основе систематически работать над 
повышением своего профессионального уровня знаний, принимать активное участие в 
общественно-политических и экономических преобразованиях страны, умело 
использовать методы научных достижений по организации труда на практике, уметь 
работать с людьми и навсегда быть преданными своему Отечеству, народу и 
Президенту Туркменистана.

Юристы и специалисты правоведения должны обладать следующими 
знаниями:

-  общественно-теоретическими и практическими;
-  государственной и правовой теории;
-  систематически изучить и глубоко освоить Конституционное, уголовно

гражданское и имущественно-правовое, трудовое и управленческое право и другие 
нормативные акты;

-  уметь пользоваться технологиями криминалистики и компьютером;
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-  знать не менее одного иностранного языка и свободно им владеть;
-  изучить и знать систему и структуру построения государственно

управленческих и правоохранительных организаций.
Профессиональные умения юристов и специалистов правоведения:
-  строго соблюдать и выполнять требования Конституции, Законов и 

нормативных актов Туркменистана, обеспечить разъяснительную и пропагандно
агитационную работу по разъяснению законов;

-  с точки зрения закона уметь давать правильную оценку возникшим фактам, 
обстоятельствам, происшествиям, правонарушениям, осуществлять по ним 
правомерные и следственные действия, а также уметь принимать обоснованные и 
законные решения;

-  на уровне должностных полномочий и обязанностей осуществлять 
мероприятия по подержанию законности, обеспечить контроль за поддержанием 
дисциплины, охранять права и законные интересы граждан;

-  строго охранять Государственную Независимость и Нейтралитет Г осударства, 
а также политические и экономические интересы государства;

-  уважать Отечество и национальные обычаи Туркменского народа;
-  быть умелым и мастером своего дела, ответственно относиться к 

поставленным задачам;
-  всегда быть справедливым и культурным, уметь правильно оценивать 

результаты своей работы, а также критически оценивать допущенные ошибки;
-  сохранять государственную и другие тайны, а также не разглашать известные 

им в связи с выполнением служебной деятельности сведения, связанные с 
оскорблением личной жизни граждан;

-  систематически повышать профессиональную подготовку, знать все новости в 
законодательстве и его применении, уметь организовать работу на основании 
современной науки;

-  освоить научно-технические достижения и оснащать ими рабочий процесс;
-  знать научно-правовую информацию и найти экономические методы и 

подходы к ее использованию.
Данная профессионально-качественная характеристика является в 

Туркменистане обязательным требованием (документом) учебного процесса всех 
учебных заведений, занимающихся обучением и подготовкой юристов и специалистов 
правоведения.

Следует отметить, что, анализируя требования, предъявляемые к юристам как к 
компетентным специалистам в Республике Беларусь и Туркменистане, нельзя выделить 
явные отличия. И в Республике Беларусь, и в Туркменистане, предоставлен широкий 
спектр профессиональных умений и требований, предъявляемых к юристам и 
специалистам правоведения.

Среди основных профессиональных умений в Туркменистане особенно хотелось 
бы отметить: уважать Отечество и национальные обычаи Туркменистана, также на 
протяжении всей трудовой деятельности юристы и специалисты правоведения должны 
навсегда быть преданными своему Отечеству, народу и Президенту Туркменистана.

Учебные программы подготовки юристов в Республике Беларусь и 
Туркменистане создают равные условия для каждого молодого специалиста 
возможность предоставлять высококвалифицированную юридическую помощь, что 
крайне важно в современных условиях многочисленности специалистов, которые 
предоставляют юридическую помощь.
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КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПЕЦИАЛИСТА 
(НА ПРИМЕРЕ МЕНЕДЖЕРА-ЭКОНОМИСТА)

В данной статье рассматривается вопрос о критериях измерения 
профессионализма специалиста в какой-либо сфере деятельности, а также о 
профессиональных компетенциях специалиста.

Цель статьи: изучение критериев измерения профессионализма специалиста.
Профессионализм понимается как интегральная характеристика, включающая 

личные способности руководителя и различные параметры, характеризующие уровень 
эффективности управления предприятием, среди которых в качестве определяющих 
принимаются параметры эффективности в следующих областях:

Личностной -  уровень развития основных качеств менеджера (лидерство, 
умение формировать команду, репутация, образование и т.д.).

Финансовой -  степень использования рынков привлечения капитала, активность 
усилий по снижению стоимости долга, эффективность работы с остатками средств на 
счетах, динамика и соотношение кредиторской и дебиторской задолженности и учет 
ряда других показателей.

Корпоративной -  прозрачность финансовой и производственной деятельности 
компании, уровень защищенности прав акционеров при изменении объема уставного 
капитала, наличие ограничений на покупку и владение акциями и другие показатели 
уровня корпоративного управления.

Коммерческой -  способность обеспечить заданную норму доходности при 
реализации конкретных коммерческих проектов, оценка динамики объема продаж, 
изменение доли рынка, динамика изменения издержек производства, оптимальность 
структуры товарных потоков и ряд других показателей коммерческой и маркетинговой 
деятельности.

Инновационной -  скорость и качество внедрения инноваций, уровень 
организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, темпы 
обновления производственных мощностей и продуктового ряда, способность 
обеспечить заданную норму при реализации конкретных инновационных проектов, 
способность адекватной оценки всех видов риска при инвестициях, способность 
снижения влияния рисков на инвестиционный процесс.

Социальной -  условия труда и забота о здоровье сотрудников, объем и 
регулярность социальных выплат, квалификация кадров, система их подготовки и 
переподготовки, содержание и развитие социальной инфраструктуры, взаимодействие с 
органами власти по вопросам социального обеспечения, наличие и условия 
коллективного договора, работа с профсоюзной организацией, уровень пенсионного 
обеспечения работников компании, благотворительная деятельность.

Коммуникативной -  способность защищать интересы компании, отрасли и 
региона в государственных структурах, активность по формированию благоприятного 
имиджа компании; работа со средствами массовой информации, способность 
организовывать конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие с контрагентами и 
клиентами.
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С точки зрения бизнес-практиков, профессиональные компетенции -  это 
способность субъекта профессиональной деятельности выполнять работу в 
соответствии с должностными требованиями. Последние представляют собой задачи и 
стандарты их выполнения, принятые в организации или отрасли. Ключевые 
компетенции могут быть описаны определёнными стандартами, которые включают:

-  знания;
-  умения;
-  способности;
-  иные характеристики.
Специалисты отмечают, что применение таких простых стандартов для 

описания ключевых компетенций сопряжено с трудностями в определении и 
диагностике двух ее элементов: знания и умения гораздо легче определить, чем 
способности и иные характеристики (в частности, из-за абстрактности последних). 
Однако следует сосредоточиться именно на умениях и способностях, поскольку:

-  они играют огромную роль в обеспечении конкурентоспособности компании, 
которую возглавляет данный руководитель;

-  либо в вузах этому вообще не учат (в отличие от знания), либо это вводится в 
единичных вузах -  в так называемых предпринимательских университетах. Как 
результат, рынок образовательных услуг наводнен образовательными и тренинговыми 
структурами, компенсирующими пробелы вузовского образования.

Выпускник высшего учебного заведения должен уметь применять полученные в 
ходе обучения знания, умения и навыки в повседневных и изменяющихся ситуациях на 
работе, демонстрируя свою профессиональную компетентность. Существующая 
практика подготовки менеджеров обеспечивает обучение основным функциям 
классического менеджмента: организация, планирование, мотивация, координация и 
контроль.

В концепции менеджмента основная идея сводится к возрастанию роли 
руководителей различного уровня. Профессиональная компетентность личности 
будущего менеджера-экономиста выступает в качестве основной из целей процесса 
обучения с учетом тенденций социально-экономического развития современного 
общества и мотивов, побуждающих молодого человека к совершенствованию этого 
качества. Как показывает практика последующей управленческой деятельности 
выпускников, только компетентность и профессионализм (мастерство) могут 
правильно сориентировать руководителя в реальной обстановке, выбрать правильный 
способ поведения и принять правильное управленческое решение.

Менеджер-экономист должен проявлять большую компетентность при принятии 
своевременных и верных управленческих решений, а это требует применения новых 
навыков и подходов к процессу управления.

Менеджеру-экономисту в его деятельности нужны гибкость и смелость при 
решении тех или иных управленческих задач, он живёт и работает в центре постоянно 
изменяющихся ситуаций. Поэтому у менеджера-экономиста с недостаточным уровнем 
компетентности и профессионализма возникает осторожность при решении проблем, 
что приводит к запаздыванию в принятии управленческих решений и снижению 
эффективности управленческого воздействия.

Таким образом, профессиональная деятельность менеджеров-экономистов 
многогранна, ответственна и сложна. Явления, с которыми сталкиваются современные 
менеджеры-экономисты, -  это темп, сложность, новизна, опасность, и постоянный
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вызов современного опережающего мира. Все это требует от менеджера высокого 
уровня компетентности и профессионализма.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРАВОВЕДЕНИИ

Юридическая антропология -  наука о человеке как социальном существе в его 
правовых проявлениях, измерениях, характеристиках. Она изучает правовые формы 
общественной жизни людей от древности до наших дней. В данной публикации 
ставится цель показать значение антропологического подхода в юридических 
исследованиях.

В предметную область данной юридической дисциплины входят правовые 
системы и в целом весь комплекс правовых явлений (все правовые формы в широком 
смысле этого слова -  правовые нормы, отношения, идеи и представления, институты, 
процедуры, способы регуляции поведения, защиты порядка, разрешения конфликтов и 
т.д.), которые складываются в различных сообществах (первобытных, традиционных, 
современных), у разных этносов (народов, наций), в разные эпохи и в разных регионах 
мира [1, с. 1].

Юридическая антропология возникла на стыке юриспруденции с целым рядом 
других гуманитарных дисциплин (с антропологией, философией, социологией, 
культурологией, историей и др.).

Так как юридическая антропология занимает особое место в системе 
юридических наук, между ними существует связь, что находит свое отражение во 
многих нормативных правовых актах Республики Беларусь. И прежде всего в 
Конституции Республики Беларусь. Так, например, согласно статье 2 Основного закона 
государства человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед 
гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. 
Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение 
обязанностей, возложенных на него Конституцией [2, с. 4].

В Разделе 2 Конституции Республики Беларусь регламентируются права, 
свободы, а также обязанности личности. Статья 21 предусматривает, что каждый 
гражданин имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, 
одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий. Государство 
гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах 
и предусмотренные международными обязательствами государства [2, с. 8].

http://studopedia.ru/5_17749_psihologiya-professionalizma.html
http://letitbit.net/download/24863.28f9e4eef0a676f4fe2132e7bb2f/2366.rar.html
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Использование антропологического подхода заметно расширяет и обогащает 
диапазон, объем и содержание знаний о праве. Речь идет, прежде всего, об 
интеграционном изучении новых граней, проявлений, «образов» права, об углублении 
и развитии совокупных знаний о праве как специфическом социально-культурном 
явлении, об уточнении и конкретизации представлений о праве как регуляторе 
общественных отношений в многообразных социокультурных условиях на разных 
этапах исторического развития.

Истоки юридической антропологии лежат в учениях Т.Гоббса, Ш.Монтескье. 
Важным моментом в развитии антропологии права стали работы французского 
социолога и социального философа Эмиля Дюргейма, который обосновывал 
девиантность как коллективный продукт общества, которое, чтобы обеспечивать и 
сохранять социальную солидарность, должно обязательно определять свои 
собственные моральные границы (или нормы), тем самым создавая нарушителей 
нормы. Эти идеи составили основу подходов, по которым устанавливались процессы 
селекции и определения девиантных личностей и групп. Дюргейм оказал влияние на 
конфликтные модели девиантности, которые связывались с феноменом социальной 
стратификации и рассматривали преступление и правовой процесс как продукты 
определенной идеологии правящего класса, действующего в интересах сохранения 
своего господствующего положения.

Антропологический подход к государству и праву применяли Г.Еллинек, 
Б.Малиновский, М.Мид, чуть позже К.Леви-Стросс, Ж.Карбонье, Н.Рулан и другие.

Применение такого метода к изучению обществ Азии, Африки, Латинской 
Америки привело к открытию неведомых ранее правовых явлений. Так, в Африке было 
обнаружено около 4 тысяч разнообразных правовых систем и явлений.

Маргарет Мид, например, была первым антропологом, которая посмотрела на 
человеческое развитие в контексте развития культуры. В своих работах М.Мид 
говорила о связи между культурой и человеческим развитием, которые требовали 
систематического изучения.

Являясь относительно новым направлением, юридическая антропология 
приобретает постепенно статус правового учения. Для его представителей характерны 
следующие общие черты:

1. Внимание к самобытной культуре.
2. Выделение у разных народов антропологических стандартов (представлений о 

смысле жизни, о добре и зле).
3. Плюрализм в отношении источников власти и источников права. Не только 

народ и государство, но и различные большие и малые коллективы участвуют в 
процессе формирования власти и права, в нормотворчестве.

4. Применение сравнительного анализа правовых явлений.
5. Исследование права не только как нормы, но и процесса, анализируемого:
а) в плане разрешения конфликта, определения вины, санкции;
б) как процесс общения, поведения, согласования интересов, обязательств, 

обмена, управления, воспитания.
6. Обращение к содержанию права как системе взаимных обязательств, 

пронизывающих структуру всех сообществ, семейных, территориальных, трудовых, 
спортивных, духовных. Этот подход разработал Б.Малиновский в своей работе 
«Преступление и обычай в диком обществе». Право определяется функцией, а не 
внешней формой проявления. Главная функция права -  функция взаимности,
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связывающая между собой индивидов и группы с помощью прав и обязанностей 
сильнее, чем принуждение со стороны центральной власти государства.

7. Синтез нормативистского и процессуального подходов,
Я.С. Яскевич отмечает, что в методологической подготовке молодых 

исследователей в области юридических наук следует обратить внимание на то, что 
важнейшей характеристикой права, наряду с его онтологическим и гносеологическим 
измерением, является его нравственная оценка, рассмотрение права как ценности, т.е. 
аксиологические аспекты права [3, с. 6]. Таким образом, можно говорить о том, что 
право становится ценностью только через призму ценностей человека, который в 
любом обществе, при различных правовых системах всегда оставался, и будет 
оставаться высшей ценностью.

Современная юридическая антропология, построенная прежде всего на 
сравнительном принципе правовых систем, имеет огромное теоретическое и 
практическое значение в таких областях, как принятие законов в отношении так 
называемого «коренного (или аборигенного) населения» (имеется в виду прежде всего 
население, сохраняющее традиционные систему хозяйственного и культурного 
жизнеобеспечения, отличающиеся от жизни остального населения государства), 
осуществление правозащитной деятельности по отношению к представителям 
меньшинств (обычно этнических и религиозных), консультативная деятельность для 
различных аборигенных общин и ассоциаций и ряд других сфер, в которых 
юридическая антропология соприкасается или становится тем, что также называется 
“прикладной антропологией”.

Сегодня развитию антропологии права способствуют международные научные 
контакты. Деятельность многочисленных международных научных организаций в 
области права построена на основе утверждения антропологических принципов во всех 
областях юридической практики, конгрессы, симпозиумы, круглые столы, проводимые 
этими организациями, стали весьма важным фактором функционирования и развития 
антропологии права как относительно самостоятельной правовой науки.

Использование антропологического подхода в рамках методологии 
сравнительно-правовых исследований позволяет определить реальное место человека в 
правовой жизни общества, что обеспечивает объективное рассмотрение 
закономерностей формирования и функционирования различных правовых систем. 
Юридическая антропология рассматривает право как инструмент, способный быть 
оригинальным в силу своеобразия его возникновения и применения в различных 
обществах.

Из всего многообразия методологических подходов, которые используются в 
правоведении, в данной работе обозначен антропологический. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что антропологический подход играет важную роль в 
правоведении, при проведении различных юридических исследований. 
Антропологический подход позволяет раскрыть сущность отношений, сложившихся в 
человеческом обществе, которые, впоследствии, послужили основанием для 
формирования разных правовых отношений в рамках различных правовых систем.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ КАК СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ МЕНЕДЖЕРА-ЭКОНОМИСТА)

Знание правил профессиональной этики крайне важно для студентов, 
получающих квалификацию менеджера-экономиста, поскольку это поможет им в 
будущем стать востребованными специалистами на рынке труда.

В данной публикации ставится цель: показать значение соблюдения правил 
профессиональной этики менеджером-экономистом, свидетельствующая о его 
социально-личностной компетентности. Для того, чтобы показать это, нужно подробно 
разъяснить, что представляет собой профессиональная этика и социально-личностные 
компетенции.

Профессиональная этика -  наука, объектом изучения которой является мораль, 
т.е. учение о нравственности. Мировоззренческая сторона этики состоит в том, что 
цели практической деятельности человека формулируются в ней в моральных принци
пах и нормах поведения. Этика относится к нормам поведения, которые являются 
обязательными для всех людей, независимо от их социальной принадлежности, 
национальности, профессии и т.д. Вместе с тем профессиональная деятельность 
приводит к различного рода специфичным этическим проблемам, которые разрешить в 
рамках универсальной этики затруднительно или не представляется возможным. Таким 
образом, по мере углубления общественного разделения труда возникает потребность в 
развитии профессиональной этики. Под профессиональной этикой понимается обычно 
некий нравственный кодекс людей определенной профессии. Это совокупность правил 
поведения таких людей, соблюдение которых обеспечивает нравственный характер 
взаимоотношений, связанных с профессиональной деятельностью.

Выполнение требований профессиональной этики, с одной стороны, дает 
некоторые гарантии эффективности профессиональной деятельности, а с другой -  
защищает клиента, социальные группы и общество в целом от недобросовестных 
профессиональных действий. Профессиональная этика имеет особое значение для 
профессий, к которым предъявляются наиболее высокие нравственные требования, 
объектом которых является человек. Среди них -  профессии врача, учителя, судьи, 
адвоката, сотрудника правоохранительных органов, и в особенности руководителя, 
менеджера любого уровня.

Структуру профессиональной этики менеджера применительно к сфере 
руководства людьми, к деятельности менеджера этика определяет, как должен 
поступать руководитель, каковы должны быть его мотивы, каковы закономерности
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развития моральных отношений руководства и подчинения, представлений в сфере 
управления людьми, формы морального сознания руководителя и регулируемая 
посредством его моральная деятельность руководителя, т.е. так называемая 
нормативная этика. Этика управления рассматривает моральные качества руководителя 
безотносительно к психическим механизмам (управленческим стереотипам, 
профессиональным привычкам, потребностям, чувствам), как общие характеристики 
поведения множества самых различных руководителей в зависимости от того, 
соответствуют или не соответствуют они нравственным требованиям, дает им 
положительную или отрицательную оценку. Она разъясняет нравственное значение тех 
или иных управленческих решений, мотивов, стилей руководства и т.д. Поскольку 
менеджер осуществляет руководство группой людей, значение профессиональной 
этики в его деятельности трудно переоценить. Формирующее влияние на 
профессиональную этику менеджера оказывают:

• индивидуальная (персональная) этика человека;
• этика профессии руководителя;
• корпоративная этика организации, которой менеджер руководит (в которой он 

работает);
• этика профессии, к которой принадлежат члены руководимого менеджером 

коллектива.
Социально-личностные компетенции -  это сложное образование, 

способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной 
жизнедеятельности в социальном взаимодействии. Социально-личностные 
компетенции относятся к сферам «Я-Мы» и «Я-Я» [1].

Социально-личностная компетентность отражает систему знаний, умений и 
навыков, необходимых личности для моделирования своего поведения. Социально
личностные компетенции -  это совокупность компетенций, относящихся к самому 
человеку как личности и к взаимодействию личности с другими людьми, группой, 
обществом.

Социально-личностная компетенция менеджера-экономиста рассматривается не 
только как готовность к постоянному повышению квалификации, потребность к 
саморазвитию, готовность к самостоятельной работе и умением управлять своим 
временем, но и умением строить межличностные отношения, работать в группе, 
уважать точку зрения другого человека. Это невозможно осуществить без соблюдения 
правил профессиональной этики. Огромное влияние на профессиональную этику 
оказывает индивидуальная, личностная этика, которая определяется моральными 
качествами менеджера, стремлением к достойному и вежливому поведению. К 
профессиональной этике менеджера-экономиста относится умение выполнять взятые 
обязательства, отказ от неоправданного риска, профессионализм, соблюдение этики в 
общении с партнерами и подчиненными. Неукоснительное следование правилам 
профессиональной этики означает для менеджера-экономиста высокую 
профессиональную репутацию. Профессиональная этика, личностная компетенция 
менеджера экономиста очень важны, т.к. сегодня существует множество фирм, 
предлагающих свои услуги, и наиболее успешной будет та фирма, чьи принципы, этика 
и личная компетенция сотрудников будет на самом высоком уровне.

Приведенные выше положения доказывают важность соблюдения 
профессиональной этики менеджерами-экономистами.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ЦЕННОСТНЫЙ РЕГУЛЯТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
(НА ПРИМЕРЕ МЕНЕДЖЕРА-ЭКОНОМИСТА)

В данной публикации ставится цель показать значимость такого ценностного 
регулятора профессиональной деятельности менеджера-экономиста как 
справедливость.

Принципы управления относятся к числу важнейших категорий управления. Под 
ними понимают основные фундаментальные идеи, представления об управленческой 
деятельности, вытекающие непосредственно из законов и закономерностей управления.

Файоль А. выделяет 14 принципов эффективного управления (дисциплина, 
вознаграждение персонала, справедливость, корпоративный дух, подчиненность 
личных интересов общим, специализация, полномочия и ответственность, 
единоначалие, единство направления, централизация, скалярная цепь, порядок, 
стабильность рабочего места для персонала, инициатива.

Существенным фактором, определяющим лояльность персонала по отношению 
к фирме и её руководству, непосредственно влияющим на профессиональную 
мотивацию, является степень справедливости отношений работника и предприятия, 
вернее её субъективная оценка каждым сотрудником.

В анализе взаимодействия людей можно исходить из следующих аксиом 
[1, с. 68]:

1. Люди постоянно оценивают свои взаимоотношения с другими (или с 
предприятием) путем сравнения того, что они вкладывают в эти отношения и 
того, что получают взамен. В подсознании каждого человека функционирует 
своеобразный «счётчик», который постоянно осуществляет сравнение и оценку вклада 
и отдачи. При том работа этого «счётчика», как правило, не осознаётся или осознаётся 
не полностью.

2. Неэквивалентность вклада и отдачи приводит к возникновению 
беспокойства, переживаний. Переоценка вызывает чувство вины, недооценка 
заставляет людей испытывать обиду. Люди, которые считают себя недооцененными, 
значительно меньше удовлетворены работой.

3. Люди, неудовлетворенные своими взаимоотношениями из-за низкой 
отдачи, стремятся восстановить справедливость. Все способы восстановления 
справедливости, которые осознанно или не осознанно будут использовать сотрудники 
предприятия, испытывающие обиду из-за недооценки, можно объединить в следующие 
группы:
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A. Восстановление справедливости путем уменьшения своего вклада. Сотрудник 
снижает интенсивность и качество работы. Расхожее утверждение -  «Если они 
думают, что они нам платят, то пусть думают, что мы им работаем» -  касается как раз 
такой ситуации. Уменьшать свой вклад сотрудник может:

-  опаздывая на работу, снижая исполнительскую дисциплину,
-  сокращая объем выполняемой работы,
-  снижая качество работы,
-  уклоняясь от выполнения работы,
-  увеличивая количество прогулов «по болезни»,
-  «имитируя» деятельность.
Б. Человек может попытаться восстановить справедливость добиваясь себе 

большей отдачи:
-  требуя увеличения зарплаты, премий, так называемого компенсационного 

пакета (медицинское обслуживание, питание и т. д.),
-  настаивая на продвижении по службе,
-  требуя улучшения условий труда,
-  используя ресурсы организации (интернет, автомобиль и т.п.) в личных целях;
-  прибегая к преступным действиям (мошенничество, воровство).
B. Сотрудник может предпринять попытки изменить вклад и отдачу тех с кем он 

себя сравнивает. Такие попытки проявляются:
-  в обращениях к руководству по поводу неправильного/нерационального и 

несправедливого распределения обязанностей,
-  в устных и письменных жалобах и предложениях увеличить объём работы 

других сотрудников,
-  в требованиях уменьшить несправедливо высокую оплату работы некоторых 

коллег.
Г. Реакцией на несправедливость может быть переоценка своих возможностей, 

снижение самооценки и уверенности в себе. В этом случае индивид, как правило, 
изменяет и объект сравнения («У него такие связи! Куда мне до него...»). А это в свою 
очередь негативно отражается на мотивации деятельности.

Д. Прекращение или разрыв несправедливых взаимоотношений (увольнение).
Перечисленные действия могут использоваться менеджерами как признаки для 

диагностики неудовлетворённости сотрудников связанной с недооценкой руководством 
фирмы их вклада. Обратимся к примеру: начальник даёт задание рабочему. Тот 
отказывается, мотивируя свой отказ тем, что эта работа требует более высокого 
разряда. И добавляет при этом, что ему уже пять лет не повышают разряд. 
Демонстративная попытка восстановить справедливость.

Справедливость -  важная черта менеджера-экономиста. Например, если 
сотрудник получает надбавку, а он ничего не сделал, чтобы ее заслужить, у Вас, 
вероятно появится десяток недовольных. Когда подчиненный совершает ошибку, ему 
нужно указать на нее, он должен ее признать, а потом надо забыть об этом.

Другое объяснение того, как люди распределяют и направляют свои усилия на 
достижение поставленных целей, дает теория справедливости. Теория 
справедливости постулирует, что люди субъективно определяют отношение 
полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с 
вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение 
показывает дисбаланс и несправедливость, т.е. человек считает, что его коллега
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получил за такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает 
психологическое напряжение. В результате необходимо мотивировать этого 
сотрудника, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить 
дисбаланс.

Люди могут восстановить баланс или чувство справедливости, либо изменив 
уровень затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого 
вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не 
доплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать менее интенсивно, 
либо стремиться повысить вознаграждение. Те же сотрудники, которые считают, что 
им переплачивают, будут стремиться поддерживать интенсивность труда на прежнем 
уровне или даже увеличивать ее. Исследования показывают, что обычно, когда люди 
считают, что им недоплачивают, они начинают работать менее интенсивно. Если же 
они считают, что им переплачивают, они менее склонны изменять свое поведение и 
деятельность.

Применимость теории справедливости в практике управления.
Основной вывод теории справедливости для практики управления состоит в том, 

что до тех пор, пока люди не начнут считать, что они получают справедливое 
вознаграждение, они будут стремиться уменьшать интенсивность труда. Отметим, 
однако, что восприятие и оценка справедливости носит относительный, а не 
абсолютный характер. Люди сравнивают себя с другими сотрудниками этой же 
организации или с сотрудниками других организаций, выполняющих аналогичную 
работу. Поскольку производительность труда у сотрудников, оценивающих свое 
вознаграждение как несправедливое (из-за того, что другой человек, выполняющий 
аналогичную работу, получает больше), будет падать, им надо рассказать и объяснить, 
почему существует такая разница. Надо пояснить, например, что более 
высокооплачиваемый коллега получает больше потому, что он обладает большим 
опытом, позволяющим ему производить больше. Если разница в вознаграждениях 
обусловлена разной эффективностью труда, то необходимо разъяснить сотрудникам, 
получающим меньше, что когда их результативность достигает уровня их коллег, они 
будут получать такое же повышенное вознаграждение.

В некоторых организациях пытаются решить проблему возникновения у 
сотрудников чувства несправедливой оценки их труда за счет сохранения сумм выплат 
в тайне. К сожалению, это не только трудно сделать технически, но и заставляет людей 
подозревать несправедливость и там, где ее на самом деле нет. Кроме того, если 
сохранять размеры заработков сотрудников в тайне, то (как это следует из теории 
ожидания) организация рискует потерять положительное мотивационное воздействие 
роста заработной платы, связанное с продвижением по службе.

Если менеджер-экономист стремится к тому, что бы в его организации или 
отдельном коллективе была наиболее благоприятная атмосфера, ему следует 
полностью овладеть знаниями о принципе справедливости. Очень важно, что бы 
руководитель справедливо оценил своего работника, ведь сотруднику важна не оценка, 
а оценка этой справедливости.

В силу всего перечисленного принцип справедливости являет собой наиболее 
совершенную и практически осуществимую теорию справедливости.

Уважаемые коллеги, в силу всего перечисленного можно сделать вывод, что 
приведенные выше тезисы доказывают всю необходимость неукоснительного 
соблюдения общественными институтами общезначимых принципов справедливости.
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МОРАЛЬ И ПРАВО: ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В данной публикации рассматривается вопрос об особенностях регулирования 
моралью и правом общественных отношений.

Целью исследования является показать общие черты и различия между моралью 
и правом, их взаимосвязь в регулировании общественных отношений.

Мораль и право играют огромную роль в регулировании общественных 
отношений. Они целенаправленно воздействуют на поведение людей, обеспечивая, тем 
самым, интересы отдельных индивидов, социальных групп и всего общества.

Мораль представляет собой жизненные принципы, взгляды, оценки, убеждения 
и основанные на них нормы поведения, определяющие и регулирующие отношения 
людей друг к другу, обществу, государству, семье, коллективу, окружающей 
действительности.

Существуют универсальные категории морали, такие как, «добро» и «зло», 
благодаря которым оцениваются другие моральные понятия: честь, совесть,
порядочность и т. д.

Право является системой общеобязательных, формально определенных 
юридических норм, выражающих государственную волю, устанавливающихся и 
обеспечивающихся государством и направленных на урегулирование общественных 
отношений.

При сравнении морали и права возникают определенные трудности. Так как, 
несмотря на то, что они связаны, они отличаются друг от друга.

Общие черты:
I. Им свойственна общая цель: утверждение общечеловеческих ценностей в 

обществе.
2. Имеют общую экономическую, социально-политическую и идеологическую 

основу.
3. Представляют собой средства активного воздействия на поведение людей.
4. Присутствуют санкции, обеспечивающие негативные последствия для 

нарушителей нормы.
5. У норм нрава и морали единый объект регулирования -  общественные 

отношения.
6. Нормы права и нормы морали выделились из слитных обычаев первобытного 

общества в ходе его разложения.
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Отличия:
1. Право возникает вместе с государством в качестве защиты интересов 

общества. Мораль -  более древняя форма социального регулирования. Она рождается 
до появления государственно-организованного общества.

2. Мораль оценивает поступки с точки зрения добра и зла, справедливости и 
несправедливости, добросовестности и недобросовестности и т.д. Право рассматривает 
действия с точки зрения законности и незаконности, юридической допустимости и 
юридической запрещенности и т.д.

3. Мораль является совестью человека, областью чистого сознания, духовной 
жизнью и не требует выражения в документах. Она происходит из-за силы убеждения, 
привычек, нравственного долга и т.д. У права отсутствует такое качество как совесть. 
Право рассчитывает на чувство законности.

4. В обществе может быть только одна система права (юридическая система). 
Моральных систем может быть несколько (мораль управляющих и управляемых, 
корпоративная мораль, господствующая мораль и т.д.).

5. Различия между правом и моралью заключаются в форме их выражения. 
Правовые нормы закрепляются в специальных юридических актах государства (законы 
указы, постановления и т. п.), имеющих письменную форму. Моральные нормы не 
имеют таких четких форм фиксации, не учитываются и не обрабатываются, а 
возникают и существуют в сознании людей.

6. Право состоит из норм, установленных государственными органами. Оно 
выражает волю государства. Мораль возникает и развивается спонтанно.

Мораль и право постоянно взаимодействуют друг с другом. Право не должно 
противоречить морали. Оно оказывает влияние на формирование нравственных норм. 
Право и мораль имеют общие социальные, экономические, политические условия 
жизни общества, служат общей цели -  согласованию интересов личности и общества, 
обеспечению и возвышению достоинства человека, поддержанию общественного 
порядка. Наряду с правом мораль доминирует в этой системе. Мораль обладает 
наиболее широкой сферой деятельности. Не смотря на все различия между правом и 
морали, они взаимосвязаны друг с другом. У них есть единая цель: согласовывать 
интересы личности и общества, обеспечивать и поддерживать общественный 
порядок. Для того, чтобы правовые нормы действовали эффективно, они не должны 
противоречить моральным ценностям общества. Нарушение правовых норм 
рассматривается как безнравственный поступок и влечет за собой юридическую 
ответственность и моральное осуждение. Применять нормы права значит проникать в 
нравственную оценку жизненных отношений, в обстоятельства по конкретному, 
юридическому делу. Анализ моральных отношений необходим при рассмотрении 
брачно-семейных, а также многих гражданских и уголовных дел.

Таким образом, мораль и право всегда взаимодействуют друг с другом. Порой 
человеку предстоит сделать выбор. Поступить так, как говорит ему мораль. Либо 
поступить так, как предписывает ему закон. И сделать выбор не легко. Ведь в любом 
случае придется чем-то жертвовать. Здесь и наступает момент истины. Что же победит? 
Жизненный принцип или правовые нормы? Но делая выбор, следует помнить, что за 
каждым принятым решением следуют последствия. В профессиональной деятельности 
менеджера-экономиста и юриста очень важно понимать взаимосвязь между моралью и 
правом. Иначе может возникнуть профессиональный внутриличностный конфликт.
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эффективность рыночных институтов
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Развитие банковской системы почти любого государства в последние годы 
проходит в условиях кризисных явлений мировой финансовой системы. Подобные 
процессы характерны и для Республики Беларусь. В Беларуси, как 
банкоориентированном государстве, роль банковской системы в экономике очень 
велика. С ее помощью осуществляется перераспределение и мобилизация капитала, 
регулируются денежные расчеты, опосредуются товарные потоки и т.п. Поэтому 
сегодня развитие банковской деятельности и эффективность его функционирования 
стали одним из основополагающих элементов устойчивого функционирования 
экономики государства в целом.

Однако, так как наша страна относительно молодая, существуют некоторые 
проблемы в банковском секторе Беларуси. Во-первых, высокий уровень кредитных 
рисков банков, вызванный неустойчивым финансовым положением 
кредитополучателей, кредитуемых в рамках государственных программ, и накоплением 
данных рисков в банковской сфере, что вызывает снижение показателей достаточности 
капитала, требуемого для их покрытия. Во-вторых, снижение показателей 
эффективности деятельности банков в результате роста расходов банков на создание 
специальных резервов. В-третьих, невысокая обеспеченность банковского сектора 
долгосрочными ресурсами, что в условиях высокой инвестиционной активности 
банков, приводит к несбалансированности активов и пассивов банков по срокам 
погашения, негативно влияющей на их ликвидность. В-четвертых, недостаточная 
инновационная активность, отсутствие механизма трансферта новых знаний и 
технологий из-за рубежа, в том числе путем привлечения иностранных инвестиций. В- 
пятых, сохраняющаяся в стране высокая налоговая нагрузка ограничивает финансовые 
средства субъектов хозяйствования, и соответственно, снижает их деловую и 
инвестиционную активность, развитие частного сектора и конкурентоспособность 
белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Основные меры по развитию банковской системы и решению данных проблем 
определены в Стратегии развития банковского сектора экономики Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг. К ним относятся обеспечение устойчивости белорусского 
рубля как важного фактора поддержания стабильного роста экономики; развитие 
инструментов регулирования банковских операций; совершенствование банковского 
надзора; развитие платежной системы; совершенствование участия банков в 
кредитовании государственных программ, предусматривающих льготирование 
процентных ставок и другие формы государственной поддержки кредитополучателя; 
развитие информационных технологий, которые определяют качество 
предоставляемых услуг, уровень менеджмента и надежность функционирования
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финансовых институтов; повышение уровня кадрового, информационного и научного 
обеспечения банковской деятельности; совершенствование взаимодействия 
банковского и нефинансового секторов, обеспечение стабильности деятельности 
банков, развитие саморегулирования деятельности банков [1].

Достижение обозначенных целей в области совершенствования регулирования 
деятельности банков создаст благоприятные условия для стабильного развития 
банковского сектора Республики Беларусь, повышения устойчивости и эффективности 
его функционирования. Увеличение инвестиционной привлекательности банковского 
сектора станет основой повышения капитализации и роста финансовых возможностей 
банков за счет расширения доступа на международный рынок капитала и к ресурсам 
материнских компаний.

Таким образом, несмотря на достаточно динамичное развитие банковского 
сектора экономики за последнее десятилетие, все же остается целый ряд нерешенных 
проблем, касающихся его институциональной структуры, необходимости дальнейшей 
либерализации данной сферы, совершенствования процесса участия белорусских 
банков в кредитовании государственных программ и т.д. Реализация рассмотренных 
мер по их преодолению будет способствовать устойчивому развитию и эффективному 
функционированию банковской системы, что позволит противостоять воздействию 
внутренних и внешних факторов и обеспечить развитие количественных и 
качественных параметров банковской деятельности в соответствии с интересами 
экономики страны. К концу 2015 г. банковский сектор должен представлять собой 
наиболее прогрессивную и жизнеспособную часть экономики Республики Беларусь, 
которая эффективно, качественно и в полном объеме удовлетворяет спрос на 
инвестиционные ресурсы. Наряду с нарастающим привлечением иностранного 
капитала в форме прямых иностранных инвестиций это создаст необходимые условия 
для поддержания в стране устойчивых темпов экономического роста.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Экономический рост является основополагающим звеном в экономике 
Республики Беларусь, так как он определяет уровень хозяйственного и экономического 
развития страны, ее конкурентоспособность, возможность влияния на мировое 
экономическое сообщество и определяет место страны на политической арене. В 
последнее время в Беларуси наметилась отрицательная тенденция снижения темпов 
экономического роста, что влечет за собой негативные последствия как для экономики
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страны, так и для развития общества. Поэтому является актуальной разработка новой 
долгосрочной стратегии развития белорусской экономики.

В вопросе о возможности воздействия государства на темпы экономического 
роста существуют противоречивые подходы. Так, Р. Солоу предполагает, что «одним 
из вкладов современной теории роста являлось введение табу на проигрышные 
рассуждения о политике, направленной на изменение темпов роста». Вместе с тем 
Солоу предполагает возможность такого воздействия, изменяя темпы роста с помощью 
инструментов фискальной и монетарной политики. Основное направление 
воздействия -  изменение уровня и воздействие на величину капиталовооружености с 
целью достижения «золотого правила» [1, с. 170].

Главная цель деятельности Правительства Республики Беларусь в 2015 г. -  
обеспечение макроэкономической и социальной стабильности в условиях нарастания 
внешних вызовов и угроз, создание условий для динамичного экономического развития 
Беларуси в 2016-2020 гг. и долгосрочной перспективе. Однако на данном этапе 
развития Республики Беларусь наблюдается замедление реальных темпов 
экономического роста, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1 -  Производство валового внутреннего продукта
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Валовый внутренний продукт:
в текущих ценах, млрд руб. 164476 297158 530356 649111 778456
в постоянных ценах, в процентах к 
предыдущему году

107,7 105,5 101,7 101,0 101,6

Примечание: источник [2].

Так, исходя из данных таблицы 1, необходимо отметить, что по 
предварительным данным валовый внутренний продукт в текущих ценах в 2014 г. 
составил 778 456 млрд руб. За анализируемых период 2010-2014 гг. для данного 
показателя характерна положительная динамика. Однако более реальное положение в 
экономике показывает показатель валового внутреннего продукта в постоянных ценах, 
в процентах к предыдущему году. Так, динамику данного показателя можно 
охарактеризовать как нестабильную и стремящуюся к снижению. Основная проблема, 
тормозящая развитие экономики -  это ее низкая производительность и отсутствие 
технологического прогресса. Процесс внедрения инноваций достаточно сильно затянут 
и не приносит должного эффекта.

Также на уровень экономического роста в 2015 г. негативно повлияла 
девальвация российского рубля. Она особенно отразилась на белорусской 
промышленности, для которой рынок Российской Федерации остается основным 
источником сбыта товаров. Оттого, что цены на белорусские товары были низкими, а 
их качество было удовлетворительным, то на них был спрос, однако резко 
сократившаяся ценовая конкурентоспособность, вызванная падением курса
российского рубля, снизила экспорт в Россию.

Для белорусской экономики характерен хронический дефицит финансовых 
средств, что ухудшает состояние платежного баланса страны. Отсутствие финансовых 
средств у белорусских производителей подтверждается несвоевременным выполнением 
многими экономическими субъектами своих финансовых обязательств перед
поставщиками, кредиторами и государством.

Таким образом, для того чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в Республике 
Беларусь государство должно уделять больше внимания поддержке реального сектора
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экономики. Продолжить работу по формированию финансового рынка, включая его 
инфраструктуру, что будет способствовать привлечению внутренних и внешних 
инвестиций. Более детально продумывать процесс внедрения новых технологий для 
достижения явных результатов. На основе совершенствования экономических 
институтов и механизмов государственного регулирования необходимо создавать 
стимулы для экономического роста на основе раскрепощения субъектов
хозяйствования, формирования более благоприятного бизнес-климата, отказа от
преимущественно административного управления, развития конкурентной среды и 
механизмов частно-государственного партнерства. Данные мероприятия определяют 
направления стратегического развития экономики Республики Беларусь.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

При решении финансовых задач государства основной является проблема 
ценообразования. Ценообразование в статье 3 Закона Республики Беларусь 
«О ценообразовании» трактуется как процесс по установлению, регулированию цен 
(тарифов) и контроля за применением установленного законодательством порядка 
ценообразования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица и другими 
субъектами ценообразования [1, с. 6].

За два последних месяца 2015 г. рост цен чуть превысил 4%. Учитывая 
ослабление рубля в начале года, повышение цен на товары произошло незначительное. 
Резкого скачка удалось избежать, благодаря эффективной работе, как структур 
государственного управления, так и крупных розничных сетей. Например, в 
крупнейшей торговой сети «Евроопт» цены выросли только на 3,5%, что на 0,6% 
меньше, чем в целом по стране. Чтобы добиться приемлемых цен для покупателей, 
торговая сеть пошла на снижение до нуля собственной рентабельности [2]. Белстат уже 
провел анализ рынка за два первых месяца этого года. Средний рост цен на товары -  
незначительный. Заметно подорожали фрукты, овощи, подсолнечное масло и 
некоторые виды круп. В то время как цены на свинину, мясо птицы и определенные 
виды сыров снизились [2]. В январе Министерство торговли и Министерство 
экономики рекомендовали торговым сетям ограничить свою рентабельность до 3%. 
Однако крупные торговые сети сами сдерживают рост цен, в том числе и за счет своей 
рентабельности. Так, например, у Евроопта за первый квартал она будет нулевой.

Руководителям крупнейшей торговой сети удалось избежать резкого скачка цен 
благодаря эффективным переговорам с поставщиками товаров критического импорта
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из Европы, то есть они договорились о снижении валютных цен. Также достаточно 
успешно руководители компаний сдерживают рост цен на товары, поставляемые из 
России. Но в последние две недели белорусские поставщики требуют поднятия 
закупочных цен на 15-30%, а иногда и на 50%, мотивируя это ослаблением 
национальной валюты. Это может привести к неминуемому росту цен. Ослабление 
рубля к доллару за пять последних месяцев было значительным и составило 42%, но за 
тот же период евро подорожал всего лишь на 19%, а белорусский рубль по отношению 
к российскому укрепился на 9%. Именно поэтому рост цен, который заявляют 
некоторые производители, абсолютно не обоснован [3].

Евроопт всегда работал по принципу -  главное доступная цена. Сегодня 
количество белорусских покупателей, которые ежедневно посещают магазины 
«Евроопт» приближается к миллиону. Торговая сеть намерена стать производителем 
продуктов питания в Беларуси в различных товарных группах и сейчас работает над 
привлечением дополнительных инвестиций. В два ближайших года «Евроопт» 
перейдет разрешенный порог в 20% (торговая надбавка) и соответственно не будет 
иметь право приобретать и строить новые торговые объекты, а значит -  развиваться. 
Поэтому компания ищет другие рынки для развития. Уже сегодня в Смоленске 
работает сеть этого ритейлера под брендом «Евроторг» и позиционируется как 
белорусская. Значительная часть ассортимента -  товары белорусских производителей. 
До конца года компания планирует открыть не менее 50 магазинов в России [2].

С 31 марта 2015 г. в Беларуси отменен запрет на рост цен. Такое решение 
содержится в постановлении Совета Министров. Дорожать товары и услуги могут 
лишь в зависимости от курса валют. Приведет ли это к удорожанию товаров? При этом 
реальные доходы населения падают, и это говорит не в пользу повышения цен. На 
некоторое время цены на товары в Беларуси установились выше, чем на Украине, 
Польше, России. Однако желания производителя или продавца поднять цены будет 
недостаточно, т.к. спрос на товары резко упадет.

Таким образом, исходя из этого, стоит ожидать роста цен на услуги, которые 
дотируются государством -  ЖКХ, общественный транспорт, интернет, телефон и т.д., 
т.е. на то, что и так постепенно дорожает. Цены на бытовые услуги (химчистки, 
ремонты, парикмахерские) расти не будут, это высоко конкурентный рынок.

Разнообразие в подходах к ценообразованию в различных отраслевых 
направлениях, создаст и подымет множество вопросов, которые нужно решать уже 
сейчас. Гибкость, обоснованность и реальные подходы к ценообразованию создадут 
предпосылки для грамотной финансовой деятельности государства, что обеспечить ему 
стабильность и развитие.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОТСТАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для успешного развития любого региона важным критерием является 
эффективный экономический рост. На экономический рост влияет ряд факторов, а 
именно -  природные ресурсы (земля), капитал, трудовые ресурсы и применяемые 
технологии. Каждый фактор в отдельности, а также они в совокупности определяют 
уровень и скорость экономического роста конкретного региона.

Проведя сравнительный анализ развития регионов Брестской области за период 
2010-2014 гг. по следующим показателям: номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, рост количества микроорганизаций и малых организаций, прирост 
индекса промышленного производства и производства продукции сельского хозяйства, 
средняя рентабельность производства промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий были выделены 6 депрессивных регионов Брестской области.

За 2010-2014 г. во всех районах, кроме Брестского (рост 9,47% (17 362 чел.), 
было зафиксировано падение занятого в экономике населения. Наибольшее падение в 
Солинском -  13,18% (25 441 чел.), Ивацевичском -  8,48% (24 136 чел.),
Барановичском -  7,76% (18 346 чел.), Ляховичском -  7,58% (11 211 чел.),
Березовском -  6,8% (28 476 чел.) и Ивановском районах -  6,62% (15 754 чел.).

За исследуемый период низкие темпы роста номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы показали: Столинский -  72,97% (4 204,0 тыс. руб.), 
Малоритский -  76,83% (4 334,5 тыс. руб.), Жабинковский -  76,38% (4 949,6 тыс. руб.), 
Березовский -  77,18% (5 005,1 тыс. руб.), Пружанский -  77,33% (4 667,4 тыс. руб.), 
Ивацевичский -  77,94% (4 692,3 тыс. руб.) районы.

Меньший рост микроорганизаций и малых организаций был зарегистрирован в: 
Кобринском районе -  16,9% (641 ед.), Ивановском районе -  18,2% (170 ед.), 
Лунинецком районе -  19,5% (231 ед.), Пружанском районе -  20% (180 ед.), 
Березовском районе -  21% (295 ед.), Ганцевичском районе -  22% (122 ед.) и 
Ивацевичском районе -  22% (250 ед.).

За период 2010-2014 гг. наименьший прирост индекса промышленного 
производства (ИПП) по Брестской области был выявлен в следующих районах: 
Столинский район -  82,2%, Пинский район -  97,3%, Каменецкий район -  106,4%, 
Лунинецкий район -  132,7%, Жабинковский район -  136,7%, Ганцевичский район -  
144,3%. Меньший рост индекса сельскохозяйственного производства (ИСП) в 
районных организациях Брестской области показали: Лунинецкий -  100,5%,
Кобринский -  101,4%, Дрогиченский -  103%, Каменецкий -  105,3%, Жабинковский -  
108,1% и Столинский -  108,2% районы.

За рассматриваемый период наиболее низкая рентабельность производства 
промышленных предприятий области была зафиксирована в: Малоритском (-15,1%), 
Столинском (-0,8%), Дрогичинском (2%), Барановичском (3,3%) и Ганцевичском районах 
(6,7%). Худшие результаты рентабельности производства сельскохозяйственных 
предприятий области показали следующие районы: Брестский (-0,6%), Ганцевичский



(1,9%), Лунинецкий (3,5%), Дрогичинский (4,0%), Каменецкий (4,7%) и Кобринский 
(5,3%) районы.

За 2010-2014 г. наблюдался постоянный рост удельноговеса убыточных 
организаций в районах области. Наибольший рост замечен в Пружанском (с 8,2% до 22%), 
Ганцевичском (с 2,5% до 13,6%), Лунинецком (с 7,6% до 18,5%), Ивановском (с 7,6% до 
16,1%), Дрогичинском (с 6,1% до 14,5%), Жабинковском (с 13,6 до 18,9%) районах.

Таким образом, экономически отстающими районами Брестской области 
являются Столинский, Лунинецкий, Кобринский, Малоритский, Дрогичинский и 
Ганцевичский районы. Во всех отстающих районах области планируется осуществить 
комплекс мероприятий, которые должны способствовать улучшению экономических 
показателей, таких как реализация мероприятий Программы государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Брестской области; оказание 
финансовой помощи в виде беспроцентной бюджетной ссуды субъектам малого и 
среднего предпринимательства, создающим новые места; субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности по оказанию услуг в сфере аграэкотуризма; 
внедрение проектов радиологической и социально-экономической реабилитации 
сельскохозяйственных предприятий и земель районов пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС; наращивание производственных мощностей путем 
модернизации производства; уменьшение складских запасов; улучшение технической 
базы сельскохозяйственных предприятий; наращивание поголовья скота и птицы; 
строительство специализированных ферм и т.д.

В Столинском районе для улучшения экономических показателей будут 
проведены следующие мероприятия: введение в эксплуатацию шести промышленнх 
предприятий (ИООО «Солнечная река» (производство электроэнергии), ООО «Дубой- 
Аква» (производство минеральной воды,), ЧПУП «СыкБанПлюс» (производство тары), 
ЧПУП «Нантом мекобель» (производство мебели), ЧПТУП «Столин-Переработка 
пленки» (обработка неметаллических отходов), ООО «Т-Медика» (производство 
медицинского оборудования), что поспособствует увеличению количества рабочих 
мест. Планируется продолжить работу с уже действующими предприятиями, 
функционирующими недостаточно эффективно, через оказание возможного содействия 
в решении проблемных вопросов развития малого бизнеса, выявление возможных 
негативных моментов в развитии малого бизнеса.

В Лунинецком районе будет организовано строительство завода по производству 
гранитного щебня и строительных материалов СООО «Евро Щебень» и наращивание 
уже имеющихся мощностей РУПП «Гранит», ОАО «Полесьеэлектромаш», 
ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Лунинецлес», ОАО «Лунинецкий молочный завод».

В Кобринском районе -  создание производства шоколадных батончиков и 
конфет с многослойной начинкой ООО «Сладо-Инвест»; продолжение реализации 
инновационного проекта за счет чешских инвесторов по выращиванию и переработке 
быстрорастущих энергетических растений.

В Малоритском районе -  комплексное освоение и разработка силикатных песков 
и мела в месторождении «Хотиславское» ООО «ТРАЙПЛ», ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ», 
СЗАО «КварцМелПром»; разработка и внедрение эффективной технологии подготовки 
овощного сырья позволяющей максимально сохранить биологически активные 
вещества в консервируемых овощных продуктах для детского питания 
ОАО «Малоритский консервно-овощесушильный комбинат»; реализация 
инновационного проекта за счет средств российских инвесторов «Фотоэлектрическая 
станция мощностью 1мВт».
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В Дрогичинском районе -  создание производства автомобилей и других 
моторных средств ООО «Завод коммунальной техники»; организация производства 
нетканых материалов методом термоскрепления ОАО «Антопольская ватно
прядильная фабрика».

В Ганцевичском районе следует расширить производство изолированных 
кабелей и проводов ООО «ПолесьеКабель», модернизация ОАО «Модуль» 
производящего предизолированные трубы, модульные конструкции, изделия из ПВХ, 
обивку кабин МАЗ.

Таким образом, в целях преобразования производственного потенциала 
Брестской области, формирования новой технологической базы, обеспечения высокого 
уровня и конкурентоспособности поставляемой на внешние рынки продукции, работа 
по созданию новых инновационных производств проводится во всех районах области и 
будет продолжаться в будущем. Комитет экономики Брестского облисполкома на 
постоянной основе проводит работу по развитию экспорта инновационных 
высокотехнологических товаров предприятий и организаций. В рамках Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке формирования 
и использования средств инновационных фондов» значительная поддержка будет 
оказана проектам, нацеленным на подготовку и освоение производства новой или 
усовершенствованной продукции и технологии, проведение научно-исследовательских 
работ, разработку новых видов наукоемкой и высокотехнологической продукции, 
новых или усовершенствованных технологий.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

Под государственно-частным партнерством понимается юридически 
оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество Республики 
Беларусь в лице республиканского органа государственного управления и иной 
государственной организации, подчиненной Президенту Республики Беларусь или 
Совету Министров Республики Беларусь, или административно-территориальной 
единицы в лице местного исполнительного и распорядительного органа и юридических 
лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами, физических 
лиц, в том числе, индивидуальных предпринимателей. Целями государственно
частного партнерства являются концентрация материальных, финансовых, 
интеллектуальных, научно-технических ресурсов, эффективное распределение рисков,

http://www.belstat.gov.by/uploads/bgd_files/1410187294951331.zip
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привлечение средств внебюджетных источников для реализации инвестиционных 
проектов, планов и программ по развитию инфраструктурных объектов [1].

В новых экономических условиях эффективно функционировать может только 
предприятие четко организованное, с высококвалифицированным, дисциплинированным 
персоналом, умеющим быстро перестраиваться и реагировать на изменения как 
внутренней, так и внешней среды. В условиях рыночной экономики одним из решающих 
факторов обеспечения эффективности и конкурентоспособности предприятия и даже 
государства в целом является обеспечение высокого кадрового потенциала. Для решения 
вопросов кадрового обеспечения может быть создано совместное 1Т-предприятие -  
интернет-портал. Интернет-портал представляет собой республиканскую базу данных 
потенциальных работников. Отличительной особенностью этой базы данных является то, 
что она сформирована из обучающихся и выпускников учебных заведений Республики 
Беларусь. Информация, размещенная на интернет-портале, носит строго официальный 
характер и формируется с использованием данных, полученных непосредственно из 
учреждений образования о каждом конкретном учащемся: уровень образования 
(полученный или который будет после обучения); специальность, специализация, список 
изученных или изучаемых дисциплин; изученный или изучаемый иностранный язык; 
средний балл успеваемости, средний балл диплома; контактная информация обучаемого 
или выпускника и т.д.

Интернет-портал выполняет функции кадрового агентства на государственном 
уровне. Он позволяет установить обратную связь работодателя с соискателем или же с 
потенциальным соискателем, которым каждый конкретный обучающийся становится 
на определенном этапе. Благодаря официальности представленной информации портал 
исключает возможность предоставления работодателю ложной информации, упрощает 
процесс подбора нужного специалиста, при этом предоставляя огромные возможности 
выбора по широкому перечню критериев. В самом широком смысле портал может быть 
рассмотрен как каталог трудового потенциала Республики Беларусь.

Так как вся собранная информация отвечает определенным критериям, 
упорядочена согласно специальной системе, то данный интернет-портал сможет 
выполнять специфические дополнительные функции. Располагая данными обо всех 
готовящихся специалистах всех уровней можно определять потребность Республики 
Беларусь в конкретных работниках, их специализацию и качественный состав. Исходя 
из полученных данных, можно формировать государственный заказ специалистов. 
А если учесть возможность выделения сегментов (например, по географическому 
признаку), то таким способом можно решать и региональные проблемы, связанные с 
кадровыми трудностями.

В перспективе развитие портала может идти по нескольким направлениям:
1) возможно присвоение порталу определенных функций социальной сети. Это 

сможет привлечь внимание не только работодателей к проекту, но и самих соискателей. 
Обмен информацией между участниками сформирует определенную общность, в 
которой все события, новости проекта будут распространяться еще быстрее;

2) возможно формирование из участников проекта сообщества профессионалов, 
согласно их специальностям;

3) портал может выполнять образовательные функции. Пользуясь 
располагаемыми данными любую научную, идеологическую, воспитательную, 
просветительскую информацию можно доводить до каждого конкретного субъекта 
адресно, согласно выбранным критериям. Что однозначно будет очень эффективно.
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В плане реализации портал представляет собой полноценное 
высокотехнологическое предприятие. При высокой посещаемости сайта, он сможет 
перейти на самоокупаемость за счет одной только рекламы. Помимо этого портал 
сможет зарабатывать на оказании дополнительных платных услуг различным 
субъектам хозяйствования.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вооруженные силы (далее -  ВС) Республики Беларусь сформированы на базе 
Белорусского военного округа после объявления государственной независимости, для 
чего 20 сентября 1991 года было принято постановление Верховного Совета
Республики Беларусь «О создании Вооруженных Сил Республики Беларусь». 3 ноября
1992 года был принят Закон «О Вооруженных Силах Республики Беларусь».
В настоящее время в Вооруженных Силах два вида ВС -  сухопутные войска, военно
воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Также непосредственно 
генеральному штабу подчиняется род войск -  силы специальных операций (ССО). 
Существуют также специальные войска (службы), органы тыла.

Численность ВС в мирное время составляет 62 000 человек, в т.ч.
48 000 военнослужащих и 14 000 гражданского персонала. Применяется смешанный 
принцип комплектования ВС. Порядка 60% составляют офицеры, прапорщики, солдаты 
и сержанты, служащие по контракту, и 40% -  солдаты и сержанты срочной службы. 
Целью строительства и развития современных ВС Республики Беларусь является 
повышение качественных показателей состояния ВС и поддержание их способности 
адекватно реагировать на угрозы военной безопасности государства.

В настоящее время осуществляется реализация Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, Концепции развития ВС до 2020 г., Плана их 
строительства и развития на 2011-2015 гг., которыми предусмотрено приведение 
белорусской армии в соответствие существующим вызовам и экономическим 
возможностям государства, перевооружение на современные системы и образцы 
вооружения и военной техники, развитие военной инфраструктуры. Только за последнее 
десятилетие полностью заменен парк зенитных ракетных комплексов С-125 на С-300. 
В 2014 г. закуплен ЗРК «Тор-М2», у которого нет аналогов в мире в своем классе. 
В 2014 г. в ВС поставлена вторая батарея ЗРК «Тор-М2». В 2014 г. создано первое 
формирование беспилотных летательных аппаратов -  927-й центр подготовки и 
применения беспилотных авиационных комплексов. Центр оснащен современными
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комплексами «Иркут-10» и «Иркут-3», которые демонстрировали свою эффективность в 
ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В рамках реализации задачи по переводу перспективных образцов вооружения и 
техники на колесную базу отечественного производства в ВС уже поступило более
1 200 единиц автомобильной техники производства Минского автомобильного завода. 
Образцы автомобильной техники поступили на вооружение сил специальных операций, 
ВВС и войск ПВО, войск связи, частей и подразделений разведки, РЭБ, соединений и 
воинских частей постоянной готовности. 18 декабря 2014 г. подписано соглашение с 
корпорацией «Иркут» о приобретении самолетов Як-130 (единственного в мире 
учебного самолета с аэродинамической компоновкой и летно-техническими 
характеристиками дозвукового полета, аналогичными современному реактивному 
истребителю). Осуществляется дальнейшее развитие ракетных войск и артиллерии, 
совершенствуется структура и боевой состав воинских частей, система ракетно
артиллерийского вооружения. Продолжаются работы по модернизации имеющихся 
образцов вооружения. Хорошо зарекомендовали себя системы, созданные на 
предприятиях белорусского военно-промышленного комплекса, в том числе, РСЗО 
«Белград», командно-штабные машины «Береза», оснащенные современными 
средствами подготовки и управления огнем и ударами. Активно ведется работа с 
предприятиями госвоенпрома по модернизации и созданию новых систем 
топогеодезического, гидрометеорологического и баллистического обеспечения боевых 
действий ракетных войск и артиллерии.

В ближайшей перспективе предусматривается перевооружение рода войск на 
новые многофункциональные ракетные и артиллерийские комплексы, оснащение 
автоматизированными системами управления, использование перспективных средств 
разведки противника и на их основе -  создание разведывательно-огневой системы, 
охватывающей все общевойсковые уровни от батальона да объединения включительно. 
Создание разведывательно-огневой системы позволит в полном объеме и с новым 
качеством реализовать такие принципы ведения боевых действий, как «разведка -  
удар -  маневр», «выстрел (залп) -  уничтожение цели».

Много делается для строительства служебного жилья. В соответствии с Указом 
Главы государства реализуется два инвестиционных проекта по строительству 
служебного жилья и объектов для размещения и функционирования воинских 
формирований. До 2017 г. предстоит построить в интересах армии 1 200 служебных 
квартир почти во всех гарнизонах.

Военным ведомством принимаются меры к совершенствованию системы 
стимулирования ратного труда. Значительно расширены возможности по 
премированию военнослужащих. Для этого используются средства, высвобождаемые в 
результате оптимизации. Серьезное внимание уделяется поддержанию здоровой 
морально-нравственной атмосферы в воинских коллективах, укреплению правопорядка 
в соединениях и воинских частях. В 2014 г. был зафиксирован самый низкий за всю 
историю ВС уровень преступности. Например, криминологический показатель -  
коэффициент преступности (количество преступлений на 1 000 военнослужащих) в 
2014 году составил 1,77. В 1994 он составлял около 11.

Беларусь потратила в 2014 г. на оборонный комплекс 750 млн долл. США. На 
эти средства приобретены отдельные единицы военной техники по внутрироссийским 
ценам: три батареи противовоздушных комплексов Тор-2М и четыре самолета Як-130. 
В пересчете на одного солдата в 2014 г. Беларусь потратит 15 625 долл. США. 
В следующем пятилетии планируется оптимизация структуры бюджета ВС с
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увеличением доли выделяемых финансовых средств на их развитие не менее чем на 
20%, а в перспективе -  до 30%.

Руководство Беларуси рассматривает ВС как главный фактор стратегического 
сдерживания внешних угроз, а также обеспечения стабильности в государстве.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

В соответствии с Государственной программой социально-экономического 
развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 
2010-2015 гг. развитие сельского хозяйства данного региона должно строиться с учетом 
особых природно-климатических условий по следующим основным отраслям: 
скотоводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство, садоводство и строительство 
объектов АПК. В 2014 г. в Брестской части Припятского Полесья (Лунинецкий, Пинский, 
Столинский районы) было запланировано к реализации 24 мероприятия по развитию 
сельского хозяйства, из которых реализовано 14. Однако большая часть данных 
мероприятий финансировалась из других государственных и республиканских программ 
(Государственной комплексной программы развития картофелеводства, овощеводства и 
плодоводства в 2011-2015 гг., Республиканской программы развития молочной отрасли в 
2010-2015 гг., Республиканской программы реконструкции, технического переоснащения 
и строительства комплексов по выращиванию свиней в 2011-2015 гг.). В рамках 
Государственной программы «Припятское Полесье» в 2014 г. планировалось 
финансирование 10 мероприятий, из которых были реализованы 5 мероприятий и одно 
(строительство комбикормового цеха в ОАО «Парахонское») завершено в 2013 г.

Инвестиции в развитие сельского хозяйства региона в 2014 г. производились за 
счет республиканского и местных бюджетов, кредитов банков, аккредитива, 
собственных средств предприятий, а также бюджетных ссуд. Всего в 2014 г. было 
выделено 48 678,7 млн руб. Все средства были освоены в полном объеме. В 2014 г. 
сложилась следующая структура источников финансирования сельского хозяйства: 
местные бюджеты -  3,08% от общего объема финансирования (1 500 млн руб.); 
кредиты банков -  60,53% (29 463 млн. руб.); аккредитив в банке -  1,98 %
(964 млн руб.); бюджетная ссуда -  4,11% (2 000 млн руб.); собственные средства 
предприятий -  23,96% (11 664 млн руб.); республиканский бюджет -  6,34% от общего 
объема финансирования (3 087,7 млн руб.). Таким образом, основным источником
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финансирования сельского хозяйства региона являются кредиты банков. За счет 
данного источника финансировалось строительство и реконструкция молочнотоварных 
ферм (далее -  МТФ), свиноводческих комплексов, овощехранилищ, фруктохранилищ и 
других масштабных инвестиционных проектов. К собственным средствам 
сельскохозяйственные предприятия прибегали при недостатке выделенных кредитных 
ресурсов для реализации намеченных проектов.

В рамках выполнения Государственной программы в 2014 г. в Пинском районе 
полностью завершены мероприятия по развитию промышленного садоводства и 
строительству фруктохранилища (ОАО «Почапово»). В стадии реализации находятся 
следующие проекты: посадка ягодных культур (винограда, голубики и клубники) в 
хозяйствах района на площади 150 га, благоустройство механизированных дворов 
сельскохозяйственных организаций, строительство овощехранилища в 
ОАО «Оснежицкое» (ведутся подготовительные работы), реконструкция МТФ в 
СПК «Молотковичи» и в ОАО «Сошненское-Агро» (идет погашение задолженности по 
кредитам), закупка молодняка крупного рогатого скота (далее -  КРС) в хозяйства 
Пинского района. Незавершенными остались мероприятия по строительству фермы по 
выращиванию молодняка КРС в СПК «Ласицк» и реконструкция МТФ в СПК «Охово» из- 
за отсутствия свободных льготных кредитов в банках. Также в 2014 г. не осуществлялось 
строительство МТФ на ЧСУП «Кончицы Агро» по причине недостатка собственных 
средств и неопределенности финансирования за счет кредитных ресурсов. Не началось 
строительство свинокомплекса в ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов».

В 2014 г. в Столинском районе (д. Ольшаны) продолжалось начатое в 2013 г. 
строительство овощехранилища объемом 10 тыс. тонн. За счет собственных средств 
(2 000 млн руб.) и аккредитива в банке (964 млн. руб.) в 2014 г. построено
2 овощехранилища общей емкостью 3 тыс. тонн. В мае 2014 г. введена в эксплуатацию 
МТФ с воспроизводством стада в СПК «Федорский». Финансирование строительства 
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета (1 885, 4 млн руб. в рамках 
Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 гг.), а также за 
счет собственных средств (1 187 млн руб.). Не проводилось строительство двух 
помещений для выращивания и откорма молодняка КРС мясного направления 
продуктивности в СПК «Струга» по причине отсутствия льготных кредитов в банках.

В 2014 г. Лунинецком районе продолжалось строительство МТФ на 
ЧСУП «Редигерово-Агро», а также МТФ в СПК «Дворецкий». В 2015 г. планируется 
продолжить реализацию данных проектов. Инвестирование осуществляется в рамках 
Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010-2015 гг. Следует 
отметить, что в связи с отсутствием источников финансирования в 2014 г. в 
Лунинецком районе не были реализованы такие мероприятия как реконструкция МТФ 
на 600 голов в сельскохозяйственном подразделении «Дятловичский», строительство 
МТФ на 900 голов в СПК «Новое Полесье» с выращиванием ремонтного молодняка на 
1 100 мест, реконструкция МТФ филиала «Лобчанское» ОАО «Лунинецкий молочный 
завод», строительство МТФ в СПК «Велута», реконструкция свинокомплекса в 
СПК «Дворецкий». При условии выделения кредитных ресурсов реализация данных 
мероприятия в 2015 г. будет продолжена. Не реализованы мероприятия по развитию 
специализированного мясного скотоводства и закупке племенного молодняка абердин- 
ангусской породы в РУПП «Гранит», СПК «Новое Полесье» и СПК «Лунинский», в 
СПК «Дворецкий» не проводилось строительство репродуктора на 1 200 годов 
свиноматок по причине отсутствия источников финансирования.
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Таким образом, в 2014 г. все выделенные средства были освоены в полном 
объеме. Однако из намеченных мероприятий большая часть не была реализована по 
причине отсутствия финансирования. Невозможность доступа к льготным банковским 
кредитам и другим альтернативным источникам инвестиций приводит к 
«замораживанию» отдельных проектов, что в конечном итоге негативно сказывается на 
ходе реализации Государственной программы. В сложившейся в стране сложной 
экономической ситуации целесообразно пересмотреть перечень мероприятий и сроки 
их реализации с тем, чтобы сконцентрировать ограниченные финансовые ресурсы на 
реализации наиболее перспективных проектов. Также необходимо активизировать 
работу по поиску более гибких систем финансирования мероприятий программы.
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З Г1СТОРЫ1 ПАДАТКАУ У БЕЛАРУС1

И  адна дзяржава у свеце не можа нармальна юнаваць без спагнання падаткау. 
Зараджэнне падатковай сютэмы адбылося вельм^ дауно. На думку мнопх экспертау, 
узрост яе перавышае узрост самой дзяржавы у клаачным разуменш апошняй. Больш за 
тое, менавгга збор даншы, падаткау 1 шшых плацяжоу падрыхтавау «глебу» для яе 
з'яулення. Падатю у розных формах юнуюць з даушх часоу. У псторып чалавецтва 
сустракаюцца самыя разнастайныя, часам нечаканыя прыклады абкладання падаткам^  ̂
зборамь У рэспублшансю перыяд старажытных Афш 1 Рыма прамыя грашовыя зборы 
спаганялюя з пераможаных або з тых, хто трату  у залежнасць. Для папаунення казны 
выкарыстоувалюя  ̂ атрымал1 шырокае распаусюджанне разнастайныя ускосныя зборы. 
Так, щкавым кур’ёзам у псторьп падаткаабкладання стау падатак на грамадсюя 
туалеты, яю быу уведзены рымсюм ^мператарам Веспааянам. Адказ ^мператара 
пляменшку, яю выказау сваю незадаволенасць з нагоды устанаулення такога падатку, -  
«Грошы не пахнуць» -  пасля стау крылатым выразам, я к  дайшоу да нашых дзён. У 
рымсюх правшцыях грамадзяне выплачвал^ зямельны падатак, аддаючы дзясятую 
частку сва^х даходау, а таксама адзшы для уах  падушны падатак. Разам з гэтым 
^снавал  ̂ асабл^выя формы прамога падаткаабкладання. Напрыклад, спаганяуся падатак 
на вшаградныя лозы, фруктовыя дрэвы, на жывы швентар, уключаючы рабоу, 
прадметы раскошы  ̂ культурныя каштоунасщ. Акрамя прамых падаткау у 
Старажытным Рыме юнавал1  ̂ ускосныя падатю, а менав^а падатак з абароту пры 
гандл1 рабами Ужо у Старажытным Рыме был1 уведзены мытныя пошлшы на усе 
тавары, яюя увозшся для продажу. Падатю у перыяд Сярэднявечча адрозшвалюя 
сваёю шматлшасцю  ̂ незвычайнасцю. Так, напрыклад, у Англп юнавау падатак на 
нябожчыкау, падатак на халасцякоу. У Расп у перыяд праулення Пятра I таксама 
з ’яулялюя новыя нетрадыцыйныя падатю. Ярюм таму прыкладам служыць, у 
прыватнасщ, падатак на бараду. Гэты падатак меу не столью фюкальнае, колью 
рэгулюючае значэнне з ярка выяуленай сюраванасцю прытрымл^вацца заходняй моды 
(безбароднай). У перыяд недахопу фшансавых рэсурсау па прычыне ш м атлтх войн, 
вялшага будаунщтва  ̂ значных дзяржауных пераутварэнняу з мэтай папаунення казны 
Пётр I увёу асабл1вую пасаду -  «рибыльщик», абавязкам якога было «сидеть и чинить 
государю прибыль», г. зн. вынаходзщь новыя крынщы даходау казны. У 18-19 ст. быу
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зацверджаны прамысловы падатак, яю юнавау да 1917 г. Асноуны прамысловы падатак 
складауся з падатку з гандлёвых устаноу  ̂ складсюх памяшканняу, падатку з 
прамысловых прадпрыемствау 1 падатку са сведчанняу на юрмашовы гандаль. У 19
20 ст. бюджэт Расп складауся у асноуным за кошт ускосных падаткау. Сярод таюх 
падаткау вылучалюя акцызы на тытунь, цукар, соль, запалю. Значным^ был1 
паступленш падаткау ад вытворчасщ 1 гандлю алкагольным1 напоямг Пасля 
Кастрычнщкай рэвалюцып 1917 г. быгш зроблены спробы сфармаваць новую сютэму 
падаткаабкладання. У перыяд Грамадзянскай вайны 1918-1920 гг. быу уведзены 
аднаразовы надзвычайны дзесящмшьярдны падатак. У 1921 г. у сувяз1 з высок^м^ 
тэмпам1 шфляцып  ̂ абясцэньваннем грошай уводзшся натуральныя падатю  ̂
павшнасщ. У 1930 г. была праведзена падатковая рэформа, якая адлюстроувалася у 
спрашчэнш прамых падатковых плацяжоу: падатю прадпрыемствау аб’ядналюя у 
адзшы плацёж -  адл1чэнш ад прыбытку[1, т. 3, с. 235].

Праанал1зуем асобныя падатю, яюя выплачвалюя нашым^ продкамг У часы 
станаулення феадальных адносш пераважала натуральная рэнта, якая спаганялася 
прадуктам1 земляробства, жывёлагадоул^ палявання, рыбалоуства, бортнщтва. Адным з 
абавязковых падаткау, яю спаганяуся з сялян ВКЛ, было дзякла (дзякло). Паходжанне 
тэрмша дзякло звязваюць з л1тоусюм1 *ёёк1а8 «абкладанне, падатак», якое у сваю чаргу 
матывуецца словам ёёй «класць». Дзякла (дзякло) -  прадуктовая рэнта (натуральны 
аброк) за зямельны надзел, якая зб1ралася на карысць землеуладальшка з сялян ВКЛ. 
Дзякла здавал1 збожжам (пераважна жыта  ̂ авёс, радзей ячмень 1 пшанщу), ^ншым  ̂
сельскагаспадарчым1 прадуктам^ або грашыма (па жаданш уласшка). У прадуктовую 
рэнту уваходзш хатняя птушка або жывёла, яйю, мёд, арэх, грыбы, ягады, сена, лён 1 
шш. Памер дзякла быу неаднолькавы у розных уладаннях 1 вызначауся 
землеуладальшкам з улшам эканам^чнага становшча сялян. Найбольш пашыранае 
дзякла збожжавае -  па 1, а то 1 па 2 бочю жыта 1 ауса. Напрыклад, у маёнтку Нябышын 
Ашмянскага павету у 16 ст. сяляне здавал1 з валок 2 бочю жыта, 2 бочю ауса, 2 бочю 
пшанщы. Збожжавае дзякла сяляне павшны был  ̂ звесщ на панскае поле, засеяць, 
забаранаваць яго (не у залш паншчыны). Уладальшк маёнтка Газдзеева Менскага 
ваяводства у 1705 годзе прапанавау сялянам плацщь замест У бочю жыта -  10 злотых, 
замест бочю ауса -  5, замест воза сена -  3 злотых [1, т. 3, с. 235]. Лекачная адзшка 
дякло (дзякло) са значэннем "падатак зернем" адлюстравана у помшках 
старабеларускай тсьменнасщ з сярэдзшы 15 стагоддзя: дзякла и вшелякие податки отъ 
подданыхъ выбирать [6, с. 104]. Адзшкам1 абкладання да валочнай памеры быгш 
дворышчы  ̂ служба, пазней -  валока 1 дым. Фрагмент з кантэксту сорочники тую 
землю, отчизну мужа моего, на двЪ службе и на двЪ дякле были розделили [7, т. 9, 
с. 135] паказвае, што дзяклом называлася таксама зямельная плошча, якая з'яулялася 
адзшкай абкладання. Таюм чынам, семантычная структура гэтага слова уключала у 
сябе тры значэнш: «падатак зернем», «мера збожжавага падатку» 1 «:адзшка 
абкладання», апошняе значэнне не прыводзщца у «:Пстарычным слоушку беларускай 
мовы», што звужае паняцце пстарызма дякло.

Акцэнтна адрозная форма дзякла рэпструецца у «Словаре белорусского нареч^я» 
(1870) I. Насов1ча са значэннем «вядомы падатак хлебам», пры гэтым суправаджаецца 
паметай «рэдкаужывальнае» [4, с. 134]. Сцвярджэнне I. Насов1ча аб рэдкаужывальнасщ 
слова дзякла у сэнсе хлебнага падатку, на думку Я. Карскага, падлягае праверцы [8, т. 1, 
с. 121]. З развщцём таварна-грашовых адносш, ростам таварнасщ панскай гаспадарю у 
2-й палове 18 -  1-й палове 19 ст. дзякла паступова выцясняецца адработачнай 1 
грашовай рэнтам1 [1, т. 3, с. 235]. Адработачная рэнта выяуляецца у розных формах
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працы: перавозцы грузау, рамонце пабудоу  ̂ дарог, ахове маёмасщ 1 г.д. Грашовая 
рэнта выплачвалася адпаведна грашыма  ̂ была характэрна для перыяду заняпаду 
феадальных адносш.

Сёння больш за усё дзякла нагадвае арэндная плата -  плата арэндатара 
арэндадацелю за прадастауляемую у часовае валоданне маёмасць, памер, перыядычнасць 
1 тэрмшы унясення якой вызначаюцца дагаворам арэнды. Гэты вщ падатку, у адрозненне 
ад папярэдняга дзякла, выплачваецца арэндатарам^ толью у грашовай форме.

Акрамя натуральнага аброку 1 адпрацовак за карыстанне зямлёй, у 15 ст. 
уводзщца грашовы аброк -  чынш. Гэта было сведчаннем 1 вышкам паступовага 
развщця таварна-грашовых адносш, уцягвання у х̂ дзяржауных 1 феадальных маёнткау. 
Чынш мае замежнае паходжанне. Крашай яго нараджэння з'яуляецца Гермашя. Да нас 
гэты вщ падатку трату  з Польшчы. У навуковай л^ аратуры тэрмш чынш трактуецца 
неаднолькава. Напрыклад: чынш (польск. сгупз< ням. 2тз). Натуральны 1 грашовы 
збор, я к  зямельныя уласнш брал^ з прыгонных сялян [3, т. 2, с. 366]. Чынш у 
феадальнай Еуропе -  рэгулярныя натуральныя  ̂ грашовыя плацяжы зямельнаму 
уласшку за карыстанне зямлёй. На Беларус  ̂у Л^ве 15-19 ст. -  грашовы аброк [2, т. 5, 
с. 238]. Чынш (польск. Сгупз ад лац. Сепзш ператс) -  грашовая рэнта у Беларус  ̂
Л^ве у 15 -  1-й пал. 19 ст., адна з асноуных форм феадальнай зямельнай рэнты -  
аброку [1, т. 6 (II), с. 174-175].

Ва Усходняй Беларус чынш узшк з развщцём таварна-грашовых адносш у 16
18 ст. як асноуная форма рэнты. У старабеларускай мове лекачная адзшка чыншъ 
юнавала у некальюх фанетычных разнавщнасцях: чиншъ (ничого личбы не давать ему, 
одно съ чиншовъ), чыншъ (чыншу не мелъ дать), цыншъ (годить ли се дати цыншъ 
цесарю), циншъ (мають тыи люди платити циншу по двадцати грошей) [6, с. 353]. 
Двухкампанетны тэрмш циншовые люди ужывауся са значэннем -  «сяляне, асноунай 
формай павшнасщ яюх быу грашовы аброк, чынш»: дядько мой и з жоною своею... 
отписали мне... именья свои Шавкоты... з людьми тяглыми и циншовыми [7, т. 17, с. 182]. 
Адным з пашыраных вщау чыншу 15-17 ст. з'яуляецца кунгца. Асабл1васць гэтага слова 
заключаецца у тым, што яно мае шматшюя незвязаныя пам1ж сабой значэнш.

Кунгца, -  гэта: 1) апрацаваная шкурка кунщы, якая у ВКЛ да 16 ст.
выкарыстоувалася як сродак плацяжу, агульная назва грошай; 2) плата нявесткь 
сяляню, якая выходзша замуж у чужую воласць. Выплачвалася грошам^ збожжам, 
палатном 1 шш. [1, с. 304-305]. Ва Усходняй Беларус кунгчнай дангнай называлася 
плата у велшакняжацю скарб за карыстанне мясцовым насельнщтвам паляун^чым^ 
угоддзямь Спачатку кунгца спаганялася у натуральным выглядзе (шэрсцю), а з 16 ст. -  
грашыма (звычайна адпавядала 12 грошам). Для зборшчыка падатку у старарускай 
мове юнавала некалью найменняу: куничникъ, куноемца, куноимецъ, кунщикъ.
Кунгчткамг называл! людзей, яюя плацш кунщу (кунгчная плата, кунгчныя пенязг) за 
узятыя у арэнду зямлю, пчальнш, права карыстання вадаёмам^ 1 шш.

I. Насов^ч у «Слоушку беларускай мовы» тлумачыць тэрмш кунгца таюм чынам: 
куница, платежъ помещику за девицу, выдаваемую въ замужество, а особенно въ чужое 
имение. Въ древности куницы, или куньи шкурки употреблялись вместо денегъ. 
Заплаци куницу, данъ и возьмишъ девку. Акрамя апрацаванай шкурю кунщы, платы 
кунгца азначае яшчэ кандалы. Кандалы -  въ старину при каждой церкви находилась 
прикованная къ стене, близъ входа, железная цепь съ таковымъ же наручникомъ или 
паножникомъ, или ошейникомъ, называвшаяся куницею, которую подевали на вяныхъ 
грешниковъ, присужденныхъ къ публичному покаяшю. Даже въ начале XIX столется, 
видны были еще въ древнихъ Белорусскихъ православныхъ церквахъ такъ называемые
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куницы, наводивш1я страхъ на простолюдиновъ. Ныне нигде нетъ куницъ, но словно 
это еще живетъ въ говоре простолюдиновъ, как историческое. Гетакихъ бывало въ 
куницу саживали и били веревкою отъ звону [4, с. 259]. Пакарання кунщай можно было 
пазбегнуць, заплащушы царкве падатак. Гэты вщ падатку меу назву куничное. Дадзеная 
намшацыя характэрна была для пауночна-усходшх беларусюх гаворак 19 ст., дзе 
абазначала два вщы падатку: «падатак памешчыку за дзеуку, якая выходзша замуж; 
выкуп за нявесту»  ̂ «пеня, якую давал^ царкве для выкупу ад кушчнага пакарання» 
[4, с. 259]. У слове куничное таюм чынам адбылося збл1жэнне дзвюх амашм^чных 
лексем: куница1 «:вщ падатку»  ̂ куница2 «:вщ пакарання». Такому збл^жэнню спрыяу 1 
прыметшк куничный, яю абазначау прымету праз адносшы да куница.1 1 да куница2, 
напрыклад, куничные гроши.

Сацыяльна-эканам1чны характар мел  ̂ старабеларусюя устойл^выя словазлучэнш 
з кунщай: куница радуничная «падатак, яю плацш раз у год, на радунщу»; куница 
чорная «:вщ абкладання на карысць князя»; куница вдовые «данша жашха пры жанщьбе 
на удаве»; куница змирская (смирская) «:вщ пабору на карысць князя»; куница 
замонастырская, соборная (зборная) «:вщ пабору з духавенства на карысць етскапа»; 
куница свадебная (выводная, женитовная, отходная) «пабор, плата на карысць князя у 
сувяз1 з заключэннем шлюбу 1 адыходам падданай дзяучыны-нявесты да другога 
князя»; куница варная «плата, якая зб1ралася на карысць князя або вялшага князя за 
гатаванне ежы на княжацюх або вялшакняжацюх станах» [9, т. 3, с. 13]. У традыцыйнай 
беларускай вясельнай паэзи слова кунгца (куна, кунанька, кунка, куначка, конухна, 
конка) выконвае с^мвал^чную функцыю 1 называе адну з галоуных дзеючых асоб 
вяселля -  нявесту, маладую.

З развщцём псторып чынш г кунгца был  ̂ выцеснены ^ншым  ̂ падаткам^ яюя у 
адрозненне ад папярэдшх падаткау, выплачвалюя не памешчыку, а у царскую казну. 
Напрыклад, у складзе Расшскай ^мперы  ̂ беларусюя губерш павшы был  ̂ уносщь у 
царскую казну в я л т я  падатю. У першыя гады пасля далучэння некаторыя рэпёны 
Беларус атрымл^вал^ падатковыя шьготы, но затым сума узносау няухшьна узрастала. 
За 13 гадоу выплаты Усходняй Беларус расшскай казне за кошт падушнага падатку 
павял1чылюя амаль у 5 разоу  ̂складал^ у 1785 г. 793 623 руб. серабром [5, с. 31].

Своеасабл1вай формай грашовага збору у нашых продкау 15-18 ст. было мыта. 
Мыта, мыт, цло -  грашовы збор, я к  брал  ̂у ВКЛ з мясцовых купцоу за увоз з-за мяжы 
або вываз таварау за мяжу 1 з шшаземцау за продаж таварау на мясцовых рынках щ 
правоз х̂ па тэрыторып дзяржавы. Мыту аддавал^  ̂ некаторым1 таварам^ (напрыклад, 
тканшай) [1, т. 5, с. 243]. Тэрмш мыта са значэннем «:пошлша» фшсуецца у 
старабеларусюх тэкстах з 1388 г. У залежнасщ ад юнаваушых вщау спецыяльных пошлш 
дыферэнцыравалюя  ̂ 1х найменш шляхам далучэння да назоушка мыта азначэння- 
прыметшка: мыто водное, господарское, гребелное (грэбельное), замковое, морское, 
сухое, мостовое, подорожное, торговое I тш. Паралельна са словам мыта у 
старабеларусю перыяд на працягу 16 ст. для абазначэння паняцця «:пошлша» 
выкарыстоувауся тэрмш цло, яю, як  ̂ мыта, трату у беларускую мову праз польскае 
пасрэднщтва: я дей на томъ мосту цла никоторого не беру; цло отъ него водлугъ уфалы 
соймовое... выдаватиросказали [7, т. 18, с. 351]. Да 15 ст. купцы плацш мыту 1 буйным 
феадалам, па землях яюх праходзш гандлёвыя шлях1 (гасцшцы). Пратэсты 1 скарп 
гарадоу прымусш вярхоуную уладу у 16 ст. паюнуць скарбу манапольнае права зб1раць 
мыта. У 1570 г. мясцовыя купцы плацш 1 грош з кожнай капы (г.зн. 60) грошай у кошце 
тавару (1,7% агульнага кошту). Да сярэдзшы 17 ст. сеймавыя пастановы павял1чыл1
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мытны збор у 3-4 разы. Шляхта вызвалялася ад платы мыта за вываз прадуктау з сва1х 
маёнткау (збожжа, лес, лён, пянька  ̂шш) з сярэдзшы 16 ст. да 1764 г.

Па сваёй семантычнай структуры тэрмш мыта быу неадназначным 1 ужывауся 
таксама са значэннямг «месца, дзе зб1рал1 пошлшу», «пасада мытшка», «заработак». 
Аналапчныя значэнш «месца, дзе зб^рал  ̂ падатю, пошлшу», «пасада мытшка» быьш 
уласщвы вытворнай намшацып мытница [7, т. 18, с. 254]. Мытныя кнш -  вщ актавых 
затсау пра купцоу  ̂ х̂ тавары, перавезеныя праз мытныя каморы щ прыкаморю. У 
мытнай кшзе фшсавалюя прозвшчы  ̂ месца жыхарства купцоу, яюя, адкуль  ̂ куды 
везл  ̂ тавары, 1х кошт, сума мыта. З канца 15 стагоддзя у помшках старабеларускай 
тсьменнасщ фшсуецца дэмшутыуная форма ад слова мыта, утвораная з дапамогай 
суфшса -ц-, -  мытце [7, т. 18, с. 255]. Старабеларусюя дэрываты мытницкий  ̂мытный 
абазначал1 прымету праз розныя адносшы: першы праз адносшы да асобы (мытшка), 
друг -  праз адносшы да пошлшы (мыты), з пазщый сучаснай беларускай мовы х̂ 
можна квал1фшаваць адпаведна як прыналежны 1 адносны прыметнш [7, т. 15, с. 243]. 
Асабовая назва мытникъ, вядомае старабеларускай мове з 1388 года, ужывалася са 
значэннем «зборшчык падаткау, пошлшы». На базе прамога значэння гэтага слова 
сфарм1равалася пераноснае пеяратыунае значэнне -  «:вялт грэшшк». Адмоуная 
экспрэая развшася  ̂ у вытворнай назве мытництво, якая стала служыць не толью 
абазначэннем пасады мытшка, але  ̂ л^хвярства [7, т. 18, с. 254]. На сённяшш дзень 
юнуе мытны грашовы збор, я к  з'яуляецца перайначанай формай мыта. У адрозненне 
ад мыта сучасны мытны збор мае толью грашовую форму.

Што да сучаснасщ, то сёння мы плащм падатю практычна за любое дзеянне. 
Набываем щ мы машыну або бохан хлеба у краме, заусёды адл1чваем пэуны узнос на 
карысць дзяржавы. На сённяшш дзень пытанне падаткаабкладання вельм1 востра стащь 
перад мнопм1 дзяржавамь Насельнщтва не хоча плацщь падатю, так як не бачыць ад 
гэтага шякага сэнсу. Але грамадзяне павшны выконваць свае абавязю перад дзяржавай.

У сучасным грамадстве падатю -  гэта адна з асноуных формау даходу дзяржавы. 
Акрамя фшансавых функцый, мехашзм падаткау выкарыстоуваецца для уздзеяння 
дзяржавы з дапамогай эканам1чных шструментау на грамадскую вытворчасць, 
дынамшу  ̂ яе структуру, на навукова-тэхшчнае развщцё. Таксама падатковая сютэма 
заклшана уплываць на рынкавыя адносшы, умацоуваючы х̂, стымуляваць развщцё 
прадпрымальнщтва, спрыяць вытворчым працэсам  ̂ адначасова служыць бар'ерам на 
шляху сацыяльнага збяднення фшансава незабяспечаных слаёу насельнщтва.

Таюм чынам, развщцё падаткаабкладання з даушх часоу да нашых дзён 
характарызуецца шматлшасцю вщау, спосабау 1 форм спагнання падаткау. Вывучэнне 
псторып падаткау дазваляе глыбей зразумець 1х сэнс  ̂неабходнасць юнавання.
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КОННА-ЖАЛЕЗНАЯ ДАРОГА: З Г1СТОРЫ1 УЗН1КНЕННЯ

Сучасны транспарт -  гэта хуткасныя, камфартабельныя сродю перамяшчэння, 
яюя скарачаюць тэрмшы дастаую грузау 1 пасажырау. А щ задумвалюя мы, што было 
раней, яюм1 в^дам  ̂ транспарту карысталюя нашы продю. Адным з таюх сродкау 
перамяшчэння з’яулялася конна-жалезная дарога або конка. Конка -  гарадская рэйкавая 
дарога, па якой хадзш вагоны на коннай цязе да з ’яулення трамвая [1].

Даследчыю (З. Вайцэхов1ч, О. К. М1хеева 1 шш.), яюя займаюцца вывучэннем 
псторып узшкнення транспартных сродкау, адзначаюць, щэя паставщь амшбусы на 
рэйю прыйшла у галаву французскаму шжынеру Лубэ, аднак рэал^завау ён свой праект 
далёка ад Еуропы за аюянам, сярод прагных на тэхшчныя навшю амерыканцау. У 
красавцу 1831 г. у Нью-Ёрку ^м была створана кампашя па будаунщтве конна- 
жалезных дарог. У тыя часы усё рабшася хутка. Пасля непрацяглых перамовау з 
гарадск^м^ уладам^ распачалюя актыуныя працы  ̂ 14 лютапада 1832 года пам^ж Нью- 
Ёркам 1 Гарлемам пакащуся першы вагончык коню, ганаровым^ пасажырам^ якога быгш 
нь-ёрск мэр  ̂ сябры мунщыпалггэту. А праз 50 год, у сярэдзше 1880-х гг., конка 
юнавала ужо 525 гарадах ЗША.

У Беларус конка з ’явшася напрыканцы XIX ст. Наша краша тады знаходзшася у 
складзе Расшскай ^мперы .̂ У 1883 г. шжынер А. Н. Гарчакоу звярнууся у Маскоускую 
думу з праектам адкрыцця у горадзе сети конна-жалезнай дароп. Прапанова была 
ухвалена, аднак у пошуках неабходных для рэал^зацы^ праекта сродкау Гарчакоу быу 
вымушаны звярнуцца да бельгшскага банюра Р. Кумана. У студзеш 1885 г. у Брусел^ 
утвараецца “Главное общество московских и росийских конно-железных дорог”, з 
бельгшсюм катталам  ̂ шжынерам Гарчаковым у якасщ аднаго з сузаснавальшкау ^ 
верагодна, афщыйнага прадстаушка ф^рмы у расейскай ^мперы .̂ Справы пайшл^ добра, 
акцыянернае таварыства хутка разрастаецца  ̂ на пачатку 90-х гадоу XIX ст. становщца 
найбуйнейшым уладальшкам конна-жалезных дарог у краше. Прауда, ненадоуга, бо 
яшчэ да 1897 г. вядомая нямецкая ф1рма “АБО” у сваю чаргу скупляе усе акцып 
бельгшскай кампанп. Аднак само таварыста пры гэтым не зшкае, змяняецца толью 
ягоны фактычны уладальшк.

У 1887 г. А. Н. Ганчароу практычна адначасна падае дзве заявы у Вшенскую  ̂
Мшскую гарадсюя думы пра уладкаванне у гэтых гарадах конна-жалезнай дароп.
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У абодвух гарадах, яюя у той час перажывал^ ^мкл^вы рост, ужо дауно наспела 
праблема з аргашзацыяй гарадскога транспарту,  ̂ таму не дз1уна, што л^аральна праз 
некалью месяцау Гарчакоу атрымау два станоучыя адказы. Аднак далейшая рэал1зацыя 
праектау у Вшьш  ̂Мшску пайшла розным^ шляхами

Перамовы 1 узгадненш з Вшенскай думай зацягнулюя на доуп час. I кал1 
прынцыповае пагадненне пра уладкаванне 1 эксплуатацыю коню было падтсана яшчэ 
25 красавца 1887 г., дык канчатковы тэкст дамовы Гарадская Дума ухвалша толью 
16 мая 1891 г. 1 адправша яго на падтсанне пану Гарчакову. Ён, у сваю чаргу, унёс 
некаторыя праую, прапанавау зменшыць шырыню каляшы ад меркаваных папярэдне 
3,5-4 футау да 3,28, што раунялася аднаму метру. Па уам  вщаць, гэта было вышкам 
лапчнага ^мкнення кампанп да ушфшацып, бо  ̂ мшская конка карысталася каляшай 
такой самай шырыш. Але пакуль перамовы з вшенсюм мунщыпалттам зацягвалюя, 
справы у Мшску 1шл1 шпарчэй.

Першыя лшп мшскай коню был  ̂ урачыста уведзены у эксплуатацыю 10 трауня 
1892 г. На той час цалкам дабудавал толью Вакзальную лш ю  (злучала Вшенсю  ̂
Брэсцю вакзалы праз вулщы Бабруйскую  ̂ Маскоускую) праклал^ большую частку 
Цэнтральнай ( пачыналася ад Вшенскага вакзала, а далей праз вулщы Пецярбургскую, 
Каломенскую, Захар’еускую 1 Губернатарскую вяла да Саборнай плошчы), якую ужо 
праз месяц пасля адкрыцця працягнул1 ушз па Манастырскаму завулку да вулщы 
Гандлёвай 1 адтуль на плошчу Изкага рынку. Праца мшскай коню пачыналася не 
пазней, чым а дзявятай ранщы 1 цягнулася да адзшаццащ вечара. Па вечарах салон 
асвятляуся газавым1 л^хтарам^. Пасадка  ̂ высадка пасажырау першыя гады практычна 
шяк не рэгулявалася. Сталыя прыпыню был  ̂ уведзены толью у 1904 г., а да таго 
вагончыю спынялюя у любым месцы, па запыту пасажырау. Дазвалялася нават 
саскокваць пад час руху, патрабавалася толью рабщь гэта там, дзе конка рухалася як 
найщшэй. У той жа час, кандуктары павшны был  ̂ не толью прадаваць кв^ю, але  ̂
дапамагаць жанчынам, дзецям, хворым альбо старым людзям зайсщ щ выйсщ з 
вагончыка. Мужчыны, заходзячы у салон, был1 абавязаны зрабщь лёгю ювок галавы у 
бок дамау. Акрамя таго, кандуктар павшен быу забяспечыць уах  пасажырау сядзячым^ 
месцамь Стаяць у салоне дазвалялася толью школьшкам 1 пмназютам, яюя карысталюя 
шьготным праездам. “Поуны” кошт квггка вагауся 1 ад маршруту 1 ад часу. Акрамя 
кандуктара, яю абслугоувау пасажырау, быу 1 “юроуца” -  фурман. Уласна кажучы, ад 
яго 1 залежала надзейная праца коню. Акрамя юравання коньм^ ён абавязаны быу 
перманентна падаваць агнал адмысловым звонам, каб папярэджваць навакольных пра 
набл1жэнне коню. На выпадак экстраннага спынення, вагончык забяспечвауся 
адмысловым^ тармазамь

Важным этапам у псторып мшскай коню был1 падзе^ 1912 г., кал1 гарадсюя 
улады атрымл^вал^ права выкупщь конна-жалезную дарогу. Па умовах канцэсп гэта 
дазвалялася не раней чым праз 25 год ад даты заключэння дамовы. Кал1 падышоу 
вызначаны тэрмш, было ужо практычна прынятае рашэнне пра пуск трамвая 1 выкуп 
коню, яю адбыуся 8 лютапада 1912 г., з ’яуляуся толью адным з этапау ажыццяулення 
праекта. Нягледзячы на усе “трамвайныя” планы, конку яшчэ чакала давол1 доугая 
псторыя. Падрыхтоука да пуска трамвая, паводле разлшау, павшна была расцягнуцца 
на некалью год, пад час яюх концы неабходна была выконваць свае ранейшыя функцып. 
Але тады, кал  ̂ ужо да пуска трамвая заставалася не болей за год, пачалася Першая 
сусветная вайна 1 працы замарудзшся, а у 1916 г. был1 зуам  спынены. Альтэрнатывы 
не было  ̂конка надалей абслугоувала жыхароу Мшску ажно да 1928 г.
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Трэщм горадам, дзе з ’явшася конка, быу Беласток. У канцы XIX -  пачатку 
XX стагоддзя ён актыуна разв1вауся 1 у пэуны час таксама адчуу неабходнасць у 
развщщ уласнай транспартнай сютэмы. У 1893 г. гарадская Дума падтсала з Леонщем 
Фельдцэрам кантракт на аргашзацыю  ̂ эксплуатацыю коннага трамвая, а ужо праз два 
гады першыя вагончыю пакацшся па вулщах Беластока. Вядомы толью адзш маршрут 
беластоцкай коню. Ён пачынауся ад вакзала, перасякау чыгунку па адзшым тады у 
гораде мосце, а затым праз вулщу Лшавую ш оу да вулщы Прудковай, дзе 1 сканчауся. 
Шырыня каляшы, падобна, як гэта было у Мшску 1 Вшьш, раунялася 1 метру, а 
агульная даужыня трасы дасягала 6,2 км. Усяго было 29 вагонау, яюя давол^ жвава, з 
хуткасцю да 10 км у гадзшу, перасоувалюя па вулщах горада. Кошт праезду быу 
памяркоуны  ̂ вагауся ад 3 да 5 капеек. Конна-жалезная дарога у Беластоку праюнавала 
да 1916 г. Пад час ваенных дзеянняу уся транспартная гаспадарка прыйшла у заняпад. 
Пасля вайны гарадсюя улады ужо не схацел^ адраджаць конку. Узшк праект па замене 
яе на трамвай, але на гэта спачатку не хапша грошай, а потым стала зуам  непатрэбным 
на фоне актыуна разв^ваючыхся аутобусных перавозак. У пачатку 1930-х гадоу з 
вулщау прыбрал^ апошшя каляшы [2].

Таюм чынам, у пачатку ХХ стагоддзя у Беларус конка з’яулялася адным з вщау 
гарадскога транспарту, яюм актыуна карысталюя грамадзяне.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА СТЫКЕ НАУК

Считается, что хозяйственный учет возник примерно 6 000 лет назад. Но лишь 
во второй половине XV века в трудах Бенедетто Котрульи, итальянского купца XV века 
и неаполитанского дипломата, «О торговле и совершенном купце» (1458) впервые 
говорится о бухгалтерском учете как о науке. Бенедетто Котрульи положил начало 
рассмотрению бухгалтерского учета как орудия управления отдельным предприятием, 
с одной стороны, и как универсальной методологической науки -  с другой [1].

Информация бухгалтерского учета широко используется для характеристики 
экономики различных организаций и отраслей народного хозяйства, расчета различных 
показателей экономической эффективности процессов воспроизводства материальных 
благ. Это показывает, что бухгалтерский учет тесно взаимодействует и с другими 
науками такими, как макро- и микроэкономика (организаций различных отраслей 
народного хозяйства). Эти науки помогают совершенствовать бухгалтерский учет, как 
науку, и наоборот. Данные бухгалтерского учета используются в планировании 
(бюджетировании), прогнозировании, контроле и анализе хозяйственно-финансовой 
деятельности организации. Кроме того, непосредственная связь бухгалтерского учета и 
аудита заключается в том, что проведение ревизий и аудиторских проверок 
осуществляется в основном по данным бухгалтерского учета. Тесная связь существует
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также между бухгалтерским учетом и финансовыми дисциплинами (финансы, 
финансовый менеджмент, деньги, кредит, банки, биржевое дело, налоги и 
налогообложение). Показатели бухгалтерского учета используются при составлении 
финансовых бюджетов, бизнес-планов, расчетов по налогам и налоговых деклараций. В 
свою очередь указанные дисциплины изучают определенные стороны хозяйственных 
процессов, в них исследуется сущность и закономерности определенных 
хозяйственных явлений. В бухгалтерском учете отражаются эти же хозяйственные 
явления для их контроля и управления ими.

Использование показателей бухгалтерского учета для статистических обобщений 
обеспечивают тесную связь бухгалтерского учета с экономической статистикой. Данные 
бухгалтерского учета в организациях используются не только для контроля экономических 
расчетов, но и при проверке законности функционирования организации. Следовательно, 
бухгалтерский учет неразрывно связан и с такой наукой, как правоведение.

Информация бухгалтерского учета широко используется в процессе: 
осуществления маркетинговых исследований; проведения работ по проектированию 
научной организации труда и производства; осуществления экономико
математического моделирования отдельных процессов и хозяйственных результатов. 
Вот почему бухгалтерский учет тесно связан с такими дисциплинами, как менеджмент, 
маркетинг, научная организация производств, экономика труда, экономико
математическое моделирование и программирование [2].

Оперативность получения информации, ее качество и эффективность 
использования в управлении хозяйственными процессами организации значительно 
повышается в условиях автоматизации бухгалтерского учета. Использование ЭВМ 
предполагает применение различных приемов и способов систем компьютерной 
обработки данных. Можно с уверенностью говорить о том, что бухгалтерский учет на 
современном этапе непрерывно связан с областью информационных технологий.

Таким образом, бухгалтерский учет является составляющей частью управления 
и представляет собой сложную систему отражения и познания различных 
хозяйственных процессов и явлений хозяйственной жизни как самостоятельной науки, 
так и в тесной взаимосвязи с другими науками.
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МСФО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Переход на Международные Стандарты Финансовой Отчетности в Республике 
Беларусь считается современным методом ведения бизнеса. С точки зрения 
собственника бизнеса отчетность по МСФО считается более достоверной и 
дружелюбной. Отчетность по Международным Стандартам Финансовой Отчетности в
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Республике Беларусь требует временных затрат и особой внимательности, бухгалтер 
должен быть одновременно и аналитиком и прогнозистом, что действительно очень 
трудно. В последние годы в области бухгалтерского учета и отчетности в Республике 
Беларусь произошли некоторые изменения. Наиболее значимые из них следующие: 
сокращены обязательные для применения формы первичных учетных документов; 
изменен порядок бухгалтерского учета доходов и расходов, запасов; отменено 
нормирование расходов на рекламные, маркетинговые, консультационные и 
информационные услуги, на содержание служебных и специальных легковых 
автомобилей, на представительские цели; отменена детальная регламентация состава 
затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг); сняты ограничения по 
применению методов переоценки основных средств и др. [1].

В настоящее время в Республике Беларусь продолжается переходный период 
экономик малых и больших предприятий государственного и частного характера в 
сторону МСФО. Для этого необходимо пройти обязательные пять шагов становления: 
1) официальный перевод МСФО; 2) изменение национального законодательства;
3) членство в международных организациях; 4) подготовка специалистов по МСФО;
5) контроль соблюдения МСФО [2].

В соответствии со ст. 17 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» 2013 г. уже сейчас общественно значимые организации (за исключением 
банков) обязаны составлять за 2016 г. и последующие годы годовую 
консолидированную отчетность в соответствии с МСФО в официальной денежной 
единице Республики Беларусь. Банки обязаны составлять за 2016 г. и последующие 
годы годовую консолидированную или индивидуальную отчетность в соответствии с 
МСФО в официальной денежной единице Республики Беларусь.

Таким образом, для общественно значимой организации, составляющей 
отчетность в соответствии с МСФО за 2016 г. впервые, отчетной датой будет 31 декабря 
2016 г. Если в этой отчетности сравнительная информация приводится только за один 
предыдущий год (2015 г.), то датой перехода на МСФО является 1 января 2015 г. Если же 
в данной отчетности сравнительная информация приводится за два предыдущих года 
(2014-2015 гг.), датой перехода на МСФО является 1 января 2014 г. Кроме того в 
Республике Беларусь решается вопрос с получением текстов МСФО на государственном 
языке. В настоящее время Министерством финансов Республики Беларусь 
прорабатываются правовые и организационные вопросы заключения соглашения с 
Фондом Комитета по МСФО об отказе от авторских прав на ограниченных территориях.

Применение МСФО приведет к необходимости осуществления 
государственного надзора за их соблюдением. Это, возможно, потребует создания 
специального контролирующего органа, следуя примеру других государств. Например, 
в Германии образована Федеральная организация по финансовому надзору, в 
Великобритании -  Совет по финансовой отчетности, во Франции -  регулирующий 
орган финансовых услуг Франции. Многие страны с переходной экономикой также 
приняли подобные меры. Так, в Турции создан Совет по рынкам капиталов, в 
Казахстане -  Агентство по финансовому надзору [1].

С введением обязанности составления общественно значимыми организациями 
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО будут усилены требования к 
аудиту по подтверждению ее достоверности. Согласно ст. 17 п. 4 Закона Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», составленная в соответствии с МСФО, 
подлежит обязательному аудиту. К аудиторским организациям, проводящим такой 
аудит, предъявляются дополнительные требования о наличии в штате не менее двух
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аудиторов, имеющих документы, подтверждающие знание МСФО и Международных 
стандартов аудита. Для реализации внешнего контроля качества аудита планируется 
задействовать общественные объединения аудиторов и аудиторских организаций.

Не менее серьезные задачи реформирования бухгалтерского учета в Беларуси 
находятся в плоскости экономического образования. В республике отсутствует 
централизованная система подготовки и повышения квалификации специалистов по 
МСФО. Краткосрочные семинары и курсы, проводимые некоторыми аудиторскими и 
консалтинговыми компаниями, не способны решить кадровую проблему. Для ее 
решения планируется осуществление широкомасштабной программы повышения 
квалификации практикующих бухгалтеров.

Реформирование бухгалтерского учета требует реализации комплекса мер по 
совершенствованию базового профессионального бухгалтерского образования, а 
именно: внесение изменений в содержание учебных программ средних и высших 
учебных заведений с ориентацией на углубленное изучение МСФО и формирование 
навыков применения их на практике, создание соответствующего учебно
методического обеспечения, переподготовка преподавателей и др. В настоящее время 
учебные программы экономических вузов дополнены курсами «Международные 
стандарты финансовой отчетности».
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В условиях ограниченности собственных первичных топливно-энергетических 
ресурсов (доля импорта в общем потреблении первичных ТЭР составляет около 85%) и 
достаточно высокой энергоемкости ВВП, повышение энергоэффективности экономики 
Республики Беларусь остается приоритетным направлением государственной политики 
в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

Более того, повышение энергоэффективности экономики рассматривается как 
один из важнейших источников будущего экономического роста страны. По словам 
академика НАН Беларуси Александра Михалевича, Беларусь обладает одним из самых 
больших в мире потенциалов в этой области -  до 40% энергии, потребляемой в стране, 
можно сэкономить при энергоэффективном ведении хозяйства. Показатель 
энергоэффективности в любой стране характеризует уровень ее научно-технического 
развития. И Беларуси тут, к сожалению, катастрофически далеко до мировых лидеров. 
Однако к 2035 году энергоемкость ВВП Беларуси все же планируется снизить на 50% к
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уровню 2010 года, что потребует значительной перестройки экономики. Поэтому 
исследования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности сегодня 
стали одними из приоритетных направлений в науке [1].

Экономное и рациональное использование материально-сырьевых и топливно
энергетических ресурсов способствует не только повышению эффективности 
национальной экономики, ее конкурентоспособности, но и сохранению благоприятной 
природной среды для ныне живущих и будущих поколений. Такой подход на мировом 
уровне был предложен в рамках разработанного Организацией Объеденных Наций 
«Глобального зеленого нового курса».

Осознание катастрофичности сложившегося типа экономического развития, 
конечности природных ресурсов и взаимозависимости эколого-экономических 
процессов явилось важнейшей причиной начала разработки концепций мирового 
развития в связи с экологическими ограничениями. Особенно активно эти разработки 
начались в развитых странах в 1970-е годы. Знаковой работой в этом направлении стал 
доклад Римскому клубу Д. Медоуза «Пределы роста», датируемая 1972 г., которая 
стала классической в области концепций мирового развития. Исследование автора шло 
по пяти глобальным направлениям мировой динамики: ускоряющаяся
индустриализация, быстрый рост населения, нарастание голода, истощение 
невозобновляемых ресурсов, ухудшение состояния окружающей среды. Различные 
варианты модели мировой динамики показывали, что при сохранении прежнего 
подхода к экономическому росту к середине XXI века в мировой экономике разразится 
глобальный кризис. В качестве единственного варианта предотвращения негативного 
сценария развития мировой экономики предлагалась концепция «нулевого роста», в 
соответствии с которой человечество должно стабилизировать численность населения, 
прекратить промышленный рост, инвестировать и развивать только сельское хозяйство 
и сферу услуг, а в промышленности только возмещать износ фондов. Несмотря на ряд 
недостатков, в частности о недоучете возможностей НТП, эта работа была первой 
попыткой оценить значение экологического фактора для мирового развития. 
Дальнейшие исследования Д. Медоуза, результаты которых были представлены в 
вышедшей в 1992 г. работе «За пределами роста», привели автора к формулированию 
нового постулата: есть пределы росту, но нет -  развитию. Между тем, акценты в 
экономике до сих пор делаются на росте, понимаемом как количественное увеличение, 
а не на развитии, при котором необходимы качественные изменения.

Теоретическим фундаментом концепций устойчивого развития является 
расширенная производственная функция. До самого последнего времени основное 
внимание в экономической теории и практике уделялось двум факторам 
экономического роста -  труду и капиталу:

у  = ЦК, Ь), (1),

где К -  капитал, ^  -  трудовые ресурсы.
Природные ресурсы предполагались неистощимыми и уровень их потребления 

по отношению к возможностям их восстановления и запасам не рассматривался в числе 
определяющих параметров.

В настоящее время признано, что природные ресурсы (капитал) становятся все 
более дефицитным по сравнению с искусственным капиталом. Поэтому, так же, как 
значительное увеличение производительности труда было достигнуто за последние 
200 лет, «экологические» экономисты утверждают, что настало время переключить
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свое внимание на достижение роста продуктивности природных ресурсов. Это означает 
разработку новых технологий и реорганизации существующих методов, с тем, чтобы 
нынешний уровень производства мог быть достигнут с гораздо меньшим 
использованием природных ресурсов. При этом принципиальным отличием подходов 
«экологических» экономистов и представителей неоклассической школы 
экономической мысли является разница в восприятии мира, что приводит к очень 
разным выводам относительно экономического роста. Так, для «экологических 
экономистов», экономика является подсистемой экосистемы. Неоклассики, тем 
временем считают, что экосистема представляет собой подмножество экономики. В 
соответствии с этим представлением о мире, экономика извлекает сырье из 
окружающей среды, а затем отправляет отходы обратно. Следовательно, 
экономический рост может происходить только в пределах ограничений, связанных с 
конечными пределами естественного мира. В рамках неоклассической экономической 
теории издержки, связанные с воздействием на экосистему не включаются в расчет [2].

В самом общем виде устойчивое развитие во времени с учетом основных 
параметров можно представить в следующем виде:

ЖР (Ь, К , N, I ) 

Ж
> 0, (2),

где Р (Ь, К, Ы, 1} - функция устойчивого развития; Ь -  трудовые ресурсы, К 
искусственно созданный (физический) капитал, N - природные ресурсы, I
институциональный фактор.

Соотношение показывает необходимость сохранения и увеличения во времени 
некоторого агрегатного производственного потенциала, определяемого главным 
образом тремя видам капитала. Здесь природный капитал может уменьшаться до той 
степени, пока это уменьшение может быть компенсировано за счет увеличения 
применения искусственно созданных средств производства (заводы, технологии, 
дороги и пр.), повышения квалификации работников и пр. Институциональный фактор 
включает проблемы собственности на природные ресурсы и имущественные права на 
нее как основу экономической деятельности в этой сфере. При этом конституирование 
права собственности и их разграничение между субъектами хозяйствования должны 
обеспечивать снижение нагрузки на природный капитал и его воспроизводство.

Концепция устойчивого развития является на сегодняшний день базовой 
идеологией для мирового сообщества. Все развитые страны мира выразили стремление 
следовать по направлению к устойчивому развитию. Более чем в 100 странах на 
высшем государственном уровне имеются Советы по устойчивому развитию и 
национальные программы перехода к устойчивому развитию.
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КУЛЬТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Строительная отрасль в последние годы догоняет по прибыльности нефтегазовую, 
и даже признается бизнесменами значительно более выгодной. В силу разных 
обстоятельств Беларусь находится в разгаре строительного процесса. Цифры говорят 
сами за себя. Только в Минске за январь -  март 2015 г. введено в эксплуатацию
16 жилых домов и один пусковой комплекс на 188 тыс. 152 м , что составляет почти 21% 
годового задания. Всего в 2015 г. в Минске планируется построить 900 тыс. м жилья, в 
том числе в первом квартале -  135 тыс. м (15% от годового задания) [1]. В Беларуси 
вопросы жилищного строительства являются приоритетными, что способствует 
оказанию государственной помощи строительной отрасли. В течение 2014 г. прошло 
реформирование строительной отрасли в целом, был принят ряд законодательных актов, 
которыми предусмотрены меры по наведению порядка в строительной отрасли. 
С 1 января 2015 г. проходит формирование единого российско-белорусского рынка 
строительных услуг, чтобы создать безбарьерную среду для российских строительных 
организаций, желающих работать на нашем рынке, и белорусских строительных 
организаций, которые хотят работать на российском рынке. Развития городов-спутников 
является еще одним масштабным направлением в строительной отрасли страны.

Очевидно, внимание со стороны государства к строительной отрасли не 
случайно. Мероприятия, проводимые на государственном уровне в масштабах страны, 
призваны обеспечить рост качества на строительном рынке, увеличение 
ответственности за реализуемые проекты, повышение эффективности работы, и, 
конечно, обеспечит достижения одной из стратегических целей государства -  
привлечение инвестиций. Добросовестный инвестор приходит на рынок, когда у него 
есть уверенность, что он сможет реализовать здесь свой проект и получить 
соответствующие случаю услуги по правовым, инженерным и другим вопросам. 
Необходимо помнить, что главная цель любого инвестора -  вовсе не строительство 
само по себе, а выгодное управление активами и получение максимальной прибыли. 
Соответственно, инвестор будет выбирать наиболее удобный для себя вариант, 
наиболее развитый рынок, что позволит сократить ему затраты времени и средств.

Значительное место на рынке недвижимости занимает предпринимательская 
деятельность, связанная с освоением и развитием земельных участков, территорий, 
сооружений и других объектов недвижимости. В странах с развитой рыночной 
экономикой эта деятельность называется девелопментом. Сущность явления 
девелопмента можно выразить так: особый вид предпринимательской деятельности с 
целью получения дохода в результате преобразования материальных процессов, 
выражающийся в инвестиционном развитии объектов недвижимости. Он включает 
подбор команды участников проекта, исследование рынка, маркетинг, проектирование, 
строительство, финансирование, бухгалтерский учет, управление имуществом 
[2, с. 120]. Эта сфера деятельности требует достаточно крупных инвестиций с 
длительным циклом, а объекты недвижимости в течение длительного времени могут 
создавать регулярные потоки денежных средств; девелопментом также называют
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преобразование объекта недвижимости в результате строительных (ремонтных) и иных 
работ со зданиями, сооружениями или землей или превращение его в другой новый 
объект недвижимости (изменение функционального назначения), обладающий большей 
стоимостью, чем исходный. В настоящее время многие организации, которые 
занимаются жилищным строительством, называют себя девелоперами. И в этом есть 
рациональное зерно, поскольку в большинстве своем земельные участки, на которых 
можно вести строительство, абсолютно не подготовлены к его осуществлению. На 
участках, например, могут отсутствовать инженерные сети, необходимое юридическое 
оформление и т.д. Строительным организациям приходится решать и задачи по 
подготовке земельных участков, при этом каждая из них занимается девелопментом, 
как правило, под свой бизнес: на подготовленной земле строительная организация 
строит, например, жилье, привлекает инвестиции, а впоследствии организовывает 
обслуживание построенных объектов. Такая ситуация является типичной для Беларуси.

Мировой опыт показывает, что рост объема инвестиций в сфере недвижимости 
приводит к увеличению спроса и росту цен на земельные участки (особенно под 
коммерческое строительство), как следствие, к активному развитию ленд- 
девелопмента, главной задачей которого является подготовка территорий к началу 
строительного процесса. Ленд-девелопмент предполагает обустройство площадок под 
застройку с целью повышения инвестиционной привлекательности и ликвидности 
земельных участков. Конечный результат ленд-девелопмента -  это, прежде всего, 
инвестиционный продукт, то есть готовый к началу строительного процесса участок 
земли, на котором покупатель надела может построить для себя объект, отвечающий 
всем его требованиям. Инвесторы не хотят тратить драгоценное время на решение 
рутинных проблем перевода земель из одной категории в другую, на согласование 
интересов частных собственников в процессе выкупа у них земельных участков или 
выяснять потенциальную возможность подключения к инженерным сетям. В процессе 
подготовки земельных участков ленд-девелоперу необходимо решить ряд сложных 
проблем. Первый комплекс проблем -  правовой. Второй -  концептуальный, поскольку 
сегодня не так-то просто решить, для чего нужна земля, как наиболее эффективно 
использовать именно этот участок. И, наконец, третий комплекс проблем -  инженерно
технический -  заключается в том, что территории городов, а также их окрестности 
обычно имеют разный уровень инженерной подготовки, что требует проведения 
организационных работ для налаживания необходимой инфраструктуры. 
Профессиональные ленд-девелоперы специализируются на полном спектре услуг. Они 
осуществляют инженерную подготовку земли, проект планировки, а потом лотами 
продают небольшие земельные участки другим девелоперам. Создание условий для 
возникновения на нашем рынке ленд-девелопмента, прежде всего речь идет о внесении 
изменений в законодательство о земле, будет способствовать привлечению крупных 
инвесторов и созданию конкурентной среды в строительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В Минске в I квартале ввели в эксплуатацию 16 жилых домов // Официальный

сайт Белорусского телеграфного агенства [Электронный ресурс]. -  Минск, 2015. -  
Режим доступа: Ьйр://^^№.Ъе11;а.Ъу/т/аП_пет/ге§юп8АУ-Мт8ке-у-1-куаг1;а1е-ууеН-у-
ек8р1иаШ81)и-16-2Ы1уЬ-ёотоу_1_700980.Ь1;т1. -  Дата доступа: 10.04.2015.

2. Асаул, А. Н. Экономика недвижимости : учебник для вузов / А. Н. Асаул, 
С. Н. Иванов. -  3-е изд., исправл. -  СПб. : АНО ИПЭВ. -  2009. -  304 с.



191

УДК 343
Е. А. ПУГАЧ, А. Б. ВОВК
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
Научный руководитель: А. В. Макаревич, кандидат филологических наук,
доцент

БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ОЦЕНКА ЕЕ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ В 2013-2015 ГГ.

Одним из самых сложных явлений социально-трудовой сферы, органически 
связанным с рынком труда и занятостью населения, является безработица. Как 
результат функционирования рынка труда безработица оказывает огромное влияние на 
все стороны жизни государства. Природа, причины и последствия безработицы до сих 
пор исследуются учеными разных направлений: экономистами, социологами,
психологами и др. В практике государственного управления регулированию рынка 
труда с целью снижения безработицы всегда отводится одно из основных мест.

Безработица -  социально-экономическое явление, выступающее как отсутствие 
занятости у определенной, большей или меньшей части экономически активного 
населения, способной и желающей трудиться. По методологии Международной 
организации труда безработными считаются лица трудоспособного возраста и старше, 
которые не имеют работы, занимаются её поиском и готовы к ней приступить. Из их 
общей численности выделяются безработные, официально зарегистрированные в 
органах государственной службы занятости и получившие этот статус в соответствии с 
законодательством о занятости.

В современной экономике безработица рассматривается как естественная и 
неотъемлемая часть рыночного хозяйства. Она способствует: улучшению качественной 
структуры рабочей силы, ее конкурентоспособности как товара; формированию нового 
мотивационного механизма и соответствующего отношения к труду; укреплению связи 
человека с трудом; наличию трудового резерва на случай необходимости быстрого 
развертывания нового производства.

Существует множество форм безработицы. Основными из них являются 
фрикционная, структурная и циклическая. Фрикционная связана с добровольной 
сменой работы в связи с различными причинами: поиском более высокого заработка 
или более престижной работы с благоприятными условиями труда и пр. Структурная 
вызывается изменениями в структуре общественного производства под влиянием 
научно-технического прогресса и совершенствования организации производства. 
Циклическая возникает при общем резком падении спроса на рабочую силу в период 
спада производства и деловой активности, вызываемом экономическим кризисом [5].

Безработица -  неотъемлемое свойство рыночной системы хозяйствования. Об 
этом свидетельствует история развития рыночной экономики. Уже во II половине 
XVIII в. в Англии были массовые выступления рабочих против применения машин, 
использование которых в производстве сопровождалось формированием армии лишних 
людей. В последующие два века -  XIX и XX -  число безработных непрерывно 
возрастало и в 1995 г. только в промышленно развитых странах оно достигло 
рекордного уровня -  635 млн человек. Число безработных в каждый конкретный 
период развития экономики зависит от темпов экономического роста и эффективности 
труда, от степени соответствия профессионально-квалификационной структуры

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/bezrabotica.html
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работников существующему на них спросу, от конкретной демографической ситуации, 
политики занятости, осуществляемой государством.

Как показывает статистика, число безработных значительно возрастает в 
периоды кризисов. Так, наибольших размеров безработица достигла в 30-е годы XX в., 
особенно в период Великой депрессии 1929-1933 гг., когда ею было охвачено 15-25% 
трудоспособного населения развитых стран. В США в эти годы работы были лишены 
свыше 10 млн. человек, в то время как в относительно благополучные 1920-1929 гг. 
средняя численность безработных составляла 2,2 млн человек. Хотя в послевоенные 
годы занятость населения никогда не опускалась до такого низкого уровня, тем не 
менее, и в настоящее время безработица достаточно высока и представляет серьезную 
проблему для современного общества.

В Республике Беларусь безработица как официальное явление было признано в 
1991 г., тогда же появились и первые безработные. Согласно закону Республики 
Беларусь «О занятости населения», к безработным относятся «трудоспособные 
граждане в трудоспособном возрасте, которые постоянно проживают на территории 
Республики Беларусь, не имеют работы, не занимаются предпринимательской 
деятельностью, не обучаются в дневных учебных заведениях, или не проходят военной 
службы, и зарегистрированы в государственной службе занятости». В 1996 г. 
изменилось положение о признании лиц, обратившихся в службу занятости, в качестве 
безработных, и о постановке их на учет. В получении данного статуса отказано 
безработным, не отработавшим в течение месяца определенное число часов на 
общественных работах (Декрет № 7 от 17.03.1997 г. «О дополнительных мерах по 
обеспечению занятости населения»). В 2004 г. порядок регистрации безработных еще 
более ужесточился, так как были введены дополнительные ограничения [3].

Международная практика показала, что наиболее эффективный способ 
определения безработицы -  выборочные исследования населения (домашних хозяйств). 
В Республике Беларусь расчет населения безработных на основе социологических 
обследований домашних хозяйств по методике Международной организации труда как 
централизованное мероприятие не проводится. Другими источниками данных об 
уровне безработицы могут быть перепись населения, картотеки службы занятости, 
страховых организаций, органов социального обеспечения и т.д., но такие 
обследования требуют больших финансовых затрат.

Структура официальной безработицы в Беларуси характеризуется высокой 
долей мужчин, что свидетельствует о существовании мужской безработицы, причем 
мужчины являются более уязвимыми на рынке труда, чем женщины. Так, на конец 
декабря 2014 г. женщины составляли 37,6% безработных, а мужчины -  62,4% [2].

Одной из причин безработицы в Беларуси является перенасыщение рядом 
специалистов. Отсутствие механизма, регулирующего трудоустройство выпускников 
учебных заведений, приводит к возникновению серьезных проблем. Значимой 
проблемой является присущая ряду населенных пунктов и районов неразвитость 
производственной и социальной инфраструктур. Наличие там единичных предприятий 
крайне ограничивает для местного населения возможности в сфере приложения труда. 
Сложно решаются вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан ввиду 
низкой конкурентоспособности на рынке труда (молодежи без практического опыта 
работы, женщин, инвалидов, граждан, освободившихся из учреждений уголовно
исполнительной системы МВД, а также имеющих длительный перерыв в работе) [3].

В январе -  декабре 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защиты 
обратилось за содействием в трудоустройстве 231,1 тыс. человек (89,9% от уровня



193

2013 года), из которых 148,1 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных 
(93,6% от уровня 2013 года). С учетом 34,3 тыс. граждан, состоящих на учете на 
1 января 2014 г., всего нуждалось в трудоустройстве 265,4 тыс. человек, из них 
169,1 тыс. безработных [2]. Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря
2014 г. составил 0,5% к численности экономически активного населения (в 2013 г. -
0,5%).Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за февраль 2015 г. 
повысился на 0,1% и достиг на 1 марта 0,8% к экономически активному населению. На 
1 января нынешнего года уровень безработицы был 0,5%, на 1 февраля -  0,7%. Рост на
0,1-0,2% за февраль отмечен и в регионах страны [1].

В Республике Беларусь продолжается рост числа обращений в службу занятости. 
Соответственно возрастает регистрация в качестве безработных. В итоге за январь
2015 г. численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и 
соцзащите, возросла на 6,5 тыс. человек, за февраль -  на 5,2 тыс. По оперативным 
данным, на 1 марта 2015 года в республике насчитывалось 35,9 тыс. безработных (из 
них пособие получают 16,1 тыс. человек) -  это на 54,7% больше, чем год назад. При 
этом 22% среди зарегистрированных безработных составляют длительно (более одного 
года) неработающие жители страны [2].

В Беларуси впервые за последние годы численность безработных превысила 
количество свободных рабочих мест. В настоящее время в стране насчитывается, 
исходя из заявок нанимателей, 26,5 тыс. вакансий (из них 73,8% предназначены для 
рабочих). В связи с ростом числа обращений за содействием в трудоустройстве, 
снижением количества вакансий увеличен объем профподготовки безработных, а также 
активизирована организация общественных оплачиваемых работ. Так, служба 
занятости Беларуси в январе-феврале 2015 г. направила на профессиональное обучение, 
переподготовку и повышение квалификации 2,8 тыс. человек (на 40% больше по 
сравнению с январем-февралем прошлого года). В январе-феврале нынешнего года в 
республике трудоустроены на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 
18,5 тыс. человек, в том числе 15,3 тыс. безработных.

Таким образом, безработица представляет собой такое состояние, при котором 
трудоспособное население ищет, но не может найти работу. Существует множество 
причин и форм безработицы, которые способствуют ее возникновению. Уровень 
безработицы в Республике Беларусь в 2015 г. по сравнению с 2014 г. возрос на 0,3% и 
составил 0,8%.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «БРЕСТ»: НАПРАВЛЕНИЯ И 
КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время, в условиях бурного НТП и обострения межгосударственной и 
межрегиональной конкуренции, важно не допустить отставания страны и ее регионов в 
области передовых технологий, укрепления конкурентоспособности, повышения уровня 
жизни населения. Поэтому более чем в ста странах мира, как в богатых, так и бедных, 
созданы свободные экономические зоны (далее -  СЭЗ). СЭЗ позволяют активно 
формировать экономику открытого типа, выступают своеобразным «передним краем», на 
котором применяются современная техника и технология, мировые научно-технические 
достижения, современные методы управления экономикой, иностранный капитал. СЭЗ -  
это источник валютных поступлений за счет инвестиций иностранного капитала и 
экспорта отечественной продукции, производимой в них. Они способствуют ускоренному 
развитию как отдельных территорий, так и всей страны в целом. Создание СЭЗ направлено 
на либерализацию и активизацию внешнеэкономической деятельности. Их экономика 
имеет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и 
инвестиционный режимы благоприятны для внутренних и внешних инвестиций.

Беларусь занимает выгодное экономико-географическое и геополитическое 
положение в восточной части Европы, находится на пересечении железнодорожных и 
автомобильных магистралей, систем нефтепроводов, газопроводов и 
продуктопроводов, систем связи между Западной Европой и регионами России, 
государствами Азии. В силу этого Беларусь может стать своего рода плацдармом для 
зарубежных инвесторов в освоении новых перспективных рынков этих стран [1, с. 8].

В Республике Беларусь СЭЗ функционируют с 1990-х гг. с целью обеспечения 
благоприятных условий для ускорения экономического развития регионов и страны в 
целом, расширения производства потребительских товаров и услуг, увеличения 
экспорта продукции, создания новых рабочих мест на базе новой техники и 
технологий, привлечения отечественных и иностранных инвестиций. СЭЗ в Беларуси 
имеют экспортно-производственную и импортозамещающую ориентацию. С 2007 г. 
действуют 6 СЭЗ (созданы Указами Президента Республики Беларусь на срок 30 и 
50 лет) с либеральными условиями хозяйствования в виде льготного налогового, 
таможенного и регистрационного режимов: «Брест», «Витебск», «Гомель-Ратон», 
«Гродноинвест», «Минск», «Могилев».

Эффективной организации бизнеса на территории СЭЗ «Брест» способствует 
выгодное географическое положение на границе ЕС/СНГ. Значительно усиливает 
инвестиционную привлекательность Республики Беларусь создание единого 
таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с единым таможенным 
регулированием, и свободным доступом к глобальному рынку со 170-миллионным 
населением. «Воротами» этого рынка в западном направлении является расположенный 
на границе Таможенного и Европейского союзов г. Брест.

Территория СЭЗ «Брест» занимает более 8 000 га и располагается в г. Бресте и 
других крупных населенных пунктах региона: Кобрине, Пинске, Барановичах, Г анцевичах. 
Основную часть зоны занимают находящиеся в Бресте и Брестском районе участки



«Козловичи», «Аэропорт», территории 6 крупнейших брестских предприятий, 
расположенных в городской черте. Участки СЭЗ «Брест» обладают развитой инженерно
транспортной инфраструктурой, способной обеспечить практически любые производства. 
Имеются свободные земельные участки для строительства новых предприятий, возможен 
подбор соответствующих производственных площадей в аренду или долгосрочная аренда 
(с правом последующего выкупа) земельных участков, находящихся на субтерриториях 
зоны «Козловичи» и «Аэропорт». Незадействованные производственные площади 
предприятий СЭЗ «Брест», составляют около 65 тыс. м2, свободные земельные участки в 
районе Козловичи-Катин Бор занимают площадь около 30 га, в районе Аэропорт -  186 га. 
Стоимость аренды земли для резидентов СЭЗ устанавливается на основании кадастровой 
оценки и поправочного коэффициента, учитывающего особенности участка. Договор 
аренды заключается между инвестором и администрацией, и остается неизменным на 
протяжении всего срока действия инвестиционного проекта.

В функции администрации СЭЗ «Брест» входит: оказание консультативной 
помощи, изучение и оценка инвестиционных предложений; государственная 
регистрация субъектов хозяйствования и регистрация в качестве резидентов СЭЗ 
«Брест», заключение договоров с резидентами СЭЗ «Брест» об условиях деятельности; 
предоставление в аренду земельных участков, помощь в выборе и аренде свободных 
производственных площадей, согласование размещения на территории СЭЗ 
предлагаемых инвестпроектов; представление интересов резидентов СЭЗ «Брест» в 
органах государственного управления, подготовка мероприятий, направленных на 
укрепление инвестиционного имиджа СЭЗ «Брест» и ее резидентов.

Эффективность деятельности СЭЗ «Брест» подтверждается динамикой ее 
развития. В СЭЗ зарегистрировано 82 предприятий-резидентов из 20 стран, на которых 
выпускается свыше 1 000 наименований продукции, объем вложенных инвестиций 
составляет 1,1 млрд долл. США (850 млн евро). Основные инвесторы -  Россия, 
Германия и Польша [2]. Суммарный объем производимой продукции в 2013 г. составил 
10 трлн бел. рублей (1 250 млрд долл. США, или 900 млрд евро). Объем экспорта 
составил около 800 млн долларов США (600 млн евро). География экспорта 
насчитывает более 45 стран. На предприятиях СЭЗ «Брест» трудится около 25 тыс. 
человек. Объем производства промышленной продукции, работ, услуг промышленного 
характера на январь -  сентябрь 2014 г. составил 9 075,9 млрд руб. Объем производства 
продукции, включенной в перечень импортозамещающих товаров на январь -  сентябрь 
2014 г. составил 2 283,0 млрд руб. [3].

СЭЗ «Брест» представлена такими известными в стране предприятиями как 
СП «Санта Бремор» (переработка морепродуктов, производство мороженого), 
ИООО «БРВ-Брест» (производство мебели), ИП «Инко-Фуд» (переработка мяса и 
производство мясных изделий), УП «СТиМ» (производство эмалей и пластиков 
дорожной разметки, машин для нанесения дорожной разметки), ЗАО «Инволюкс» 
(производство офисной мебели), ООО «Вегас» (производство матрасов) и другие.

Партнерами СЭЗ «Брест» выступают такие предприятия как «Баден- 
Вюрттемберг Интернэшнл», оказывающее содействие привлечению инвестиций, 
кооперации и Кпо^-Ьо^-трансфера; хозяйствующие субъекты СЭЗ «Сугд» Республики 
Таджикистан; акционерное общество «Национальная компания «Социально
предпринимательская корпорация «Сарыарка» Карагандинской области и другие. 
Выполнению задач по развитию экономики Республики Беларусь, ее интегрированию в 
мировую хозяйственную систему способствует «Брестское отделение БелТПП»,
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сотрудничеству между Германией и странами Центральной и Восточной Европы — 
«Экономический Союз с Восточной Европой».

Главной целью развития СЭЗ на перспективу является создание условий для 
привлечения иностранных инвестиций, новейших зарубежных технологий и 
оборудования для высокотехнологичных, ориентированных на экспорт, а также 
импортозамещающих производств.

Все это обусловливает необходимость разработки конкретного перечня 
приоритетных производств с учетом программ социально-экономического развития 
региона, его сырьевых, производственных и трудовых ресурсов, обеспечит развитие 
кооперационных связей, экспортно-импортных потоков. Создаваемые новые производства 
и предприятия должны быть взаимодополняющими, максимально учитывать 
конкурентные преимущества региона [2]. Требует совершенствования действующая 
модель управления СЭЗ, что позволит в полной мере определить концепцию и 
стратегические направления их развития, обеспечить эффективное их функционирование 
[4, с. 49]. Предлагается развивать инвестиционные проекты по строительству транспортно
логистических центров, что позволит максимально использовать преимущества выгодного 
экономико-географического положения городов, перенаправить через Республику 
Беларусь транспортные потоки, следующие из стран Западной и Северо-Западной Европы 
в Российскую Федерацию, обеспечить рост экспорта услуг областей [5, с. 67].

Для совершенствования деятельности СЭЗ в сфере страхового и банковского 
регулирования целесообразно создание условий для развития коммерческой 
инфраструктуры, расширения числа финансовых посредников. Это будет 
содействовать процессу привлечения на территорию зон банков, страховых, 
финансовых компаний, обеспечит доступ резидентов к финансовому, в том числе и 
иностранному капиталу. Следует разработать программы создания и развития СЭЗ в 
Республике Беларусь, программы по привлечению заемных средств на финансирование 
деятельности СЭЗ, особенно в фазе их создания и становления. Целесообразно ввести 
собственность на землю, разработать механизм расчета эффективности создания и 
функционирования СЭЗ. Требует совершенствования механизм финансирования 
развития инженерно-транспортной и другой инфраструктуры территорий зон.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В настоящее время в быстроменяющихся условиях ведения бизнеса становится 
очевидным, что для выживания и сохранения конкурентоспособности на длительный 
период предприятиям необходимо постоянно вносить изменения в свою хозяйственную 
деятельность с учетом современных требований. Этим требованиям должна отвечать 
тщательно продуманная и четко организованная маркетинговая политика 
реорганизуемого предприятия, которая позволит не только удержать завоеванные 
позиции, но и занять новые рыночные ниши.

Маркетинг любого промышленного предприятия направлен на достижение 
следующих целей: сбор и оценку информации, имеющей отношение к рынку; 
совершенствование ассортимента выпускаемой продукции; планирование и проведение 
мероприятий, нацеленных на сбыт, применение таких инструментов маркетинга, как 
оформление продукта, определение рынков и путей реализации, ценовая политика и 
реклама, продажа, поставки, обслуживание и контроль над ними; скоординированное 
воздействие на различные сферы предпринимательской активности для обеспечения 
такого образа поведения в целом, который соответствует принципам маркетинга.

Таким образом, основными принципами функционирования маркетинга на 
предприятии становятся нацеленность на достижение конечного практического 
результата производственно-сбытовой деятельности в долговременном периоде; 
применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного приспособления к 
требованиям потенциальных покупателей с одновременным целенаправленным 
воздействием на них [1]. Достижение целей предприятия зависит в основном от трех 
факторов: выбранной стратегии, организационной структуры и от того, каким образом 
эта структура функционирует.

Организационная структура маркетинговой деятельности на промышленном 
предприятии может быть определена как конструкция организации, на основе которой 
осуществляется управление маркетингом, иными словами -  это совокупность служб, 
отделов, подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся той или 
иной маркетинговой деятельностью. Одним из основных принципов организации 
управления маркетингом является максимальное приближение мест принятия 
маркетинговых решений к подразделениям, где занимаются практическим 
маркетингом. Для того чтобы система управления могла адаптироваться к запросам 
потребителей, нововведениям, конъюнктуре рынка, необходимо создание службы 
маркетинга. Любая организационная структура управления маркетингом должна 
строиться на основе следующих размерностей (одной или нескольких): функции, 
географические зоны деятельности, продукты и потребительские рынки.
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Основными видами организационных структур службы маркетинга на 
предприятии являются функциональная организация службы маркетинга; товарная 
организация службы маркетинга; рыночная организация службы маркетинга; 
территориальная организация службы маркетинга [2]. Выбор той или иной структуры 
опосредован особенностями производственной и сбытовой деятельности предприятия, 
ассортиментом выпускаемой продукции, расположением обслуживаемых клиентов 
предприятия и т.п. Создание на предприятии службы маркетинга потребует 
соответствующего изменения организационной структуры управленческих служб и 
установления новых функциональных связей между подразделениями предприятия.

Задачами службы маркетинга на предприятии являются сбор и анализ исходной 
информации, планирование и прогнозирование, оперативная работа. Рассмотрим 
основные варианты построения службы маркетинга, исходя из ее задач. Организация 
по функциям имеет место, когда видов выпускаемой продукции и рынков немного, они 
могут рассматриваться в виде некоторых однородностей. Организация по видам 
продукции полезна в тех случаях, когда предприятие выпускает несколько видов 
продукции, ориентированных на разные категории потребителей и требующих к тому 
же организации специального сервиса. Организация по рынкам целесообразна, если для 
продвижения продукции на рынок требуются специфические знания по ее 
использованию в конкретных отраслях. Организация по территориям считается 
выгодной, когда в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а 
различия между потребителями -  незначительны.
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Франчайзинг является одной из наиболее используемых форм организации 
бизнеса в мире. Несмотря на это, Республика Беларусь здесь выпадает из общих 
тенденций. Следует отметить, что возможность заключать договоры франчайзинга на 
законодательном уровне в Республике Беларусь появилась только в 2005 г. С этого 
времени было зарегистрировано более 140 договоров франчайзинга. Данная цифра 
очень мала и не соответствует емкости белорусского рынка.

В Республике Беларусь наблюдается низкая насыщенность известными 
брендами. При этом следует отметить, что и белорусских брендов за указанное время 
появилось незначительно. Анализ рынка приводит к однозначному выводу -  
белорусский рынок заинтересован как в привлечении иностранных франшиз, так и в 
формализации и продвижении собственных успешных технологий и опыта. Невысокий
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уровень конкуренции и ожидания потребителей создают хорошие условия для 
вхождения франчайзеров (национальных и иностранных) в регионы Беларуси. Выход 
на рынок в самом начале развития позволит организациям занять лидирующие позиции 
и активно расти вместе с этим рынком в ближайшей перспективе [1, с. 36].

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь за период с 2005 г. по 2014 г. зарегистрировано более 
100 договоров франчайзинга. При этом часть договоров к данному периоду времени 
уже прекратила свое действие. Это не является показателем для современного уровня 
развития франчайзинга. За указанный период времени в Республике Беларусь было 
продано более 30 франшиз. При этом мониторинг опросов, проведенных 
специалистами, показывает, что действительно работает только половина из этих сетей. 
Даже если эту цифру увеличить в несколько раз с учетом незарегистрированных 
отношений, но фактически действующих, то рынок все равно остается практически 
свободным в регионах.

Из представленных в Республике Беларусь франшиз не более 10 являются 
национальными, остальные -  международные. Наиболее крупной франчайзинговой 
сетью, развивающейся в Республике Беларусь, является оператор розничной торговой 
сети НТС (торговая марка «Родная сторона»). Наиболее крупная белорусская 
франчайзинговая сеть, которая открывает точки за рубежом, -  розничная сеть 
магазинов белья «Милавица». Одна из наиболее перспективных франчайзинговых 
сетей на белорусском рынке является «Галантэя» (производство сумок и изделий 
мелкой кожгалантереи).

В конце 2011 г. в Республике Беларусь начала свою деятельность Ассоциация 
франчайзеров «БЕЛФРАНЧАИЗИНГ». Целью деятельности данной Ассоциации 
является распространение отношений франчайзинга в стране, формирование 
стандартов франчайзинга и контроль за их соблюдением, а также защита прав и 
интересов игроков рынка франчайзинга в Беларуси.

За 2012 г. Ассоциацией «БЕЛФРАНЧАИЗИНГ» была проведена большая работа 
по популяризации отношений франчайзинга. Франчайзинговым Агентом привлечено 
около 40 иностранных компаний, заинтересованных в развитии их франчайзинговых 
сетей в Республике Беларусь. Специалисты данной Ассоциации участвовали в более 
чем в 30 мероприятиях с выступлениями о возможностях и перспективах франчайзинга 
для начала и развития бизнеса. Обращение к целевой аудитории принесло свои 
результаты: в 2012 г. в Ассоциацию обратилось более 80 предпринимателей, которых 
заинтересовал франчайзинг, 12 из них сейчас находятся в процессе оформления 
отношений с франчайзерами. В части запросов на покупку франшизы наблюдается 
определенная тенденция: в крупных городах высокий спрос на иностранные бренды с 
нестандартным торговым предложением (специализированные заведения питания; 
услуги, ориентированные на определенный сегмент потребителя; производственные 
франшизы; пакеты франшиз), а в региональных городах в основном интересуются 
концепциями, не требующими крупных финансовых вложений, здесь наибольший 
интерес представляют предложения успешных белорусских компаний, которые 
приняли решение развиваться через франчайзинг.

Проводится работа и среди успешных белорусских компаний, которые бы могли 
создавать и развивать свою сеть в Республике Беларусь и за рубежом, используя 
франчайзинг. Известно, что белорусские товары пользуются доверием у потребителей 
соседних стран, а особенно в странах СНГ и Таможенного союза. Развитие собственной 
торговой сети в этих странах путем продажи франшизы -  оптимальный путь развития
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для белорусских производителей. За 2012 г. удалось привлечь внимание значительного 
количества партнеров, заинтересованных в развитии франчайзинга в Республике 
Беларусь. Это структуры поддержки предпринимательства, СМИ, организации, 
которые оказывают услуги в сфере бизнеса -  юридические фирмы, риэлтерские 
компании, патентные поверенные.

Существует поддержка в части финансирования франчайзинговых проектов. 
Среди партнеров Ассоциации есть инвестиционные компании. Существует 
возможность привлечения кредитных ресурсов для реализации проектов. Следует 
отметить, что в мире банковские учреждения предлагают специализированные кредиты 
на приобретение франшиз. В настоящее время банки Беларуси не предлагают таких 
специализированных кредитных предложений. Однако есть кредиты, предоставляемые 
на цели открытия бизнеса, которые могут быть использованы, в том числе и на покупку 
франшизы. Сейчас Ассоциация ведет переговоры с крупнейшими банками Беларуси о 
разработке специализированного кредита [2, с. 162].

Вместе с тем, франчайзинг как возможность начать свою предпринимательскую 
деятельность рассматривается в Республике Беларусь все еще редко. Однако внешние 
условия благоприятствуют распространению франчайзинга. За последние несколько 
лет рынок Беларуси все больше вызывает интерес у инвесторов, желающих вкладывать 
свои деньги в создание бизнеса. Набирают огромную популярность разнообразные 
движения, направленные на оказание помощи в запуске бизнес-проектов. Государство 
нацелено на развитие малого и среднего предпринимательства. Деятельность 
Ассоциации включена в государственную программу по развитию 
предпринимательства на 2013-2015 гг. Республика Беларусь ставит перед собой задачи 
по развитию экспорта, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства в 
регионах -  франчайзинг подходящий инструмент для решения всех этих задач. А 
значит, при наличии сопутствующих условий на рынке развитие франчайзинга в 
Республике Беларусь будет происходить гораздо активнее.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

На инновационных предприятиях постоянное повышение качества продукции -  
один из главных показателей эффективности инновационных процессов. Именно 
качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования 
предприятия в условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей 
неценовой конкуренции. Повышение технического уровня и качества продукции 
определяет темпы НТП и рост эффективности производства в целом, оказывает 
существенное влияние на повышение эффективности экономики,
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конкурентоспособность отечественных товаров и жизненный уровень населения 
страны. Рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является в 
настоящее время наиболее характерной чертой работы предприятий в промышленно 
развитых странах. В условиях преобладающей неценовой конкуренции и насыщенного 
рынка именно высокое качество продукции служит главным фактором успеха.

Для повышения качества существует «менеджмент качества», который на 
предприятии охватывает те аспекты общей функции руководства, и осуществляют их 
путем планирования качества, управления качеством, обеспечения и улучшения 
качества в рамках системы качества. Именно улучшение качества играет одну из 
основных ролей в системе качества, т.к. постоянное улучшение основывается на 
применении новых технологий, новых систем управления, что можно объединить в 
единое понятие, как инновации в деятельности предприятия. Улучшение качества 
заключается в разработке мероприятий, предпринимаемых на предприятии с целью 
повышения эффективности, результативности деятельности и процессов для получения 
выгоды, как для предприятия, так и для его потребителей. Сущностью улучшения 
является получение результатов в области качества, превышающих уже достигнутые.

Постоянное улучшение на предприятии начинается с человека, с 
совершенствования его личных качеств, знаний, навыков и умений. Также 
совершенствование работы команды, прежде всего, за счет систематического обучения 
и создания доброжелательной атмосферы. Это область третьего принципа Деминга: 
вовлечение персонала. Далее следует улучшение среды обитания, рабочего места, 
рабочей зоны. Японцы полагают, будто порядок вокруг нас и порядок в наших 
мыслях -  связаны. «Чем лучше организовано наше окружение, тем продуктивнее и 
эффективнее будут наши мысли». Поэтому имеет смысл постоянно затрачивать усилия 
на организацию и поддержание порядка.

Постоянное улучшение качества заключается в постоянном внедрении 
инноваций, меняется сама система качества, ее механизм, обеспечивающий постоянное 
изучение существующих требований и ожиданий потребителя в области качества.

Сущность системы качества промышленного предприятия состоит в ориентации 
ее на требования потребителя к качеству продукции; органической совокупностью 
компонентов такой системы являются организационная структура, процедуры, 
процессы и ресурсы, по которым оценивается способность системы обеспечивать ее 
надлежащее функционирование.

Изменение работы предприятия в области управления качеством достигается 
при внедрении и использовании международных стандартов ИСО серии 9000 в системе 
менеджмента качества. При внедренном стандарте в систему открываются новые пути 
развития организаций в условиях конкуренции и глобализации рынков. Но 
современная эффективная система менеджмента качества разработана не только на 
основе требований стандартов ИСО 9000, но и мирового отечественного опыта, 
находящегося за пределами нынешних версий этих стандартов. И для того, чтобы быть 
успешной организацией, необходимо постоянно улучшать, внедрять и использовать 
новые подходы в системе менеджмента качества.

Понятие «система» подходит чрезвычайно широкий круг явлений: от вселенной 
до предметов обихода. Система часто определяется как совокупность взаимосвязанных 
элементов, объединенных в единое целое благодаря тому, что ее свойства не сводятся к 
свойствам составляющих ее элементов. Основными чертами системы являются наличие 
разнообразных элементов, среди которых обязательно есть системообразующий, связи 
и взаимодействия элементов, целостность их совокупности (внешняя и внутренняя
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среда), сочетание и соответствие свойств, элементов и их совокупности. Системе 
присуще свойство развиваться, адаптироваться к новым условиям путем создания 
новых связей, элементов со своими локальными целями и средствами их достижения.

Системный подход к управлению качеством в настоящее время предусматривает 
функционирование системы качества, направленной на реализацию политики в области 
качества посредством осуществления основных управленческих функций на различных 
стадиях жизненного цикла объекта управления в этой системе. Важнейшей 
составляющей данного подхода является устойчивость функционирования системы 
управления качеством. Устойчивость -  обобщающее понятие, которое складывается из 
большой группы факторов, непосредственно на нее влияющих. Потеря устойчивости 
может произойти из-за изменения параметров системы (в ходе приобретения нового 
качества), из-за наличия не предусмотренных при создании системы воздействий 
внешней среды либо из-за нарушения связей в системе, когда меняется ее структура. 
При внедрении в систему качества Международных стандартов 180 9001, система 
является сама по себе управленческой инновацией, которая служит организующим 
«стержнем» для проведения технических и технологических инноваций на 
предприятии. Также ее можно рассматривать как маркетинговую инновацию для 
завоевания новых (зарубежных) рынков.

В заключении хотелось бы отметить, что постоянные улучшения в управлении 
качеством способствуют непрерывному усовершенствованию работы каждого процесса 
деятельности любой организации.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ»

Продолжительное время затраты выявляли и учитывали котловым методом. В 
едином бухгалтерском регистре в течение всего отчетного периода учитывались все 
средства, израсходованные на производство, независимо от места их потребления и 
целевой направленности. Котловой метод не выявлял возможностей снижения затрат, 
его основным недостатком являлась обезличенность информации. Такой учет не 
позволял получать необходимые данные для контроля за издержками по направлениям 
затрат и местам возникновения.

Система «директ-костинг» (Бггес! соМя) (калькулирование переменных расходов) 
как система исчисления переменных издержек возникла в США, во время Великой 
депрессии. Причиной возникновения данной методики послужило то, что до 1928 г. 
остатки готовой продукции в США оценивались по себестоимости, исчисленной по 
полным затратам. Депрессия привела к созданию больших запасов непроданных

http://otherreferats.allbest.ru/management/00117990_0.html
http://fh.kubstu.ru/juk/
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товаров, поэтому постоянные затраты, перераспределяясь между отчетными 
периодами, приводили к искажению прибыли. Было условно решено разделить 
совокупные затраты на переменные, которые отождествлялись с прямыми затратами, и 
на постоянные затраты, которые отождествлялись с косвенными и назывались 
бесполезными. Новая система исчисления издержек, названная «директ-костинг», была 
введена в 1936 г. американцем Д. Харрисом.

Ч. Т. Хорнгрен и Дж. Фостер считали термин директ-костинг неудачным, «так 
как на запасы распределяются не только прямоотносимые затраты материалов труда, но 
и переменные общепроизводственные расходы», и предлагали использовать термин 
«вэрибл-костинг» [1, с. 50]. Американский ученый Глен Браун выделяет метод 
калькулирования «маржинал-костинг», определяемый как система учета, в которой 
переменные затраты признаются затратами продукта, а постоянные затраты 
списываются на уменьшение выручки [2, с. 47]. Данный метод имеет также название 
директ-костинг (используемый в основном в Великобритании) и «вэрибл-костинг».

В России аналога этой системы небыло, и лишь с 1995 г. законодательством 
нашей страны в целях наиболее полного приближения к общемировым стандартам в 
области бухгалтерского учета стали использоваться некоторые ее элементы. Часто в 
литературе встречается описание двух разновидностей директ-костинга. Так, например, 
М. А. Вахрушина выделяет классический директ-костинг (калькулирование 
себестоимости по прямым (основным) переменным затратам) и развитой директ-костинг 
(иначе называемый вэрибл-костинг) (калькулирование себестоимости по прямым 
переменным и прямым постоянным затратам) [2, с. 59]. Такую же классификацию 
предлагают А. И. Заруднев и Г. С. Мерзликина. Ими отмечается, что «в модели развитого 
директ-костинга сохраняются все преимущества простого директ-костинга, поскольку 
основой такой системы также является определение маржинальной прибыли изделий. 
Основное отличие данной системы от предыдущей заключается в том, что здесь 
учитывается специфический характер прямых постоянных затрат. Таким образом, в 
развитом директ-костинге в себестоимость включаются не только переменные, но и 
часть постоянных затрат» [3, с. 47]. Авторы отмечают наличие и другого названия 
метода -  многоступенчатый расчет сумм покрытия, распространенного в Г ермании [4].

Директ-костинг относится к методам исчисления сокращенной себестоимости, 
что означает включение в себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) не 
всех затрат, а только их определенной части (так называемые затраты на продукт). Не 
включенная часть признается расходом периода и списывается на уменьшение дохода в 
периоде их возникновения. Это предполагает необходимость разделения затрат и 
определения того вида, который целесообразно отнести на себестоимость.

Производственная себестоимость изготовленной и реализованной продукции 
учитывается и планируется только с переменных производственных расходов, которые 
находятся в прямой зависимости от технического процесса и организации 
производства. По переменным расходам оцениваются также остатки готовой 
продукции на складах на начало и конец отчетного периода, а также незавершенное 
производство. Постоянные расходы не включают в расчет себестоимости изделий, а 
собираются на отдельном счете и по окончанию отчетного периода, без распределения 
по видам продукции списываются на уменьшение прибыли в течение того периода, в 
котором они были произведены.

Однако сложность разработки метода точного распределения расходов состоит в 
том, что расходы, которые являются переменными в одном случае, в другом могут 
быть постоянными. Деление постоянных и переменных расходов обосновывается на
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ряде предположений, которые необходимо учитывать для предупреждения ошибочного 
использования результатов расходов. Что касается постоянных расходов, то следует 
также отметить, что отказ от распределения этих расходов позволяет избежать 
использования условных баз или коэффициентов распределения, которые обязательно 
содержат элемент субъективности и целиком могут привести к искажению реальной 
картины соотношения доходов и расходов по отдельным подразделениям или 
продуктам предприятия. Это искажение, в свою очередь, может привести к ошибкам 
при оценке эффективности деятельности подразделений или рентабельности продуктов 
и принятие управленческих решений. Как правило, на промышленных предприятиях 
нет единого положения о классификации производственных расходов на постоянные и 
переменные [3, с. 69]. Для обеспечения аналитических расчетов необходимо вести 
отдельный учет переменных и постоянных расходов с подсчетом маржинального 
дохода по видам продукции и по предприятию в целом.

Система учета себестоимости директ-костинг состоит из нескольких элементов: 
учета по видам затрат; учета по местам возникновения затрат; учета по носителям 
затрат; учета результатов по носителям затрат; учета результатов за период. Все эти 
элементы присутствуют при любых формах организации учета затрат и результатов, то 
есть как при учете полных, так и переменных издержек. Некоторые из элементов 
отличаются в зависимости от степени полноты включения затрат в себестоимость, но 
есть и такие, которые остаются неизменными.

У российских специалистов существует два взгляда на предмет директ-костинга. 
С точки зрения одних, это метод учета затрат. Другие склонны считать его методом 
калькулирования. При этом директ-костинг можно определить как систему 
управленческого учета, так как эта система кроме собственно учета и калькулирования, 
включает в себя еще и использование этих данных для принятия решений, 
планирования и контроля.

Система директ-костинг имеет свои преимущества и недостатки. Основное 
преимущество этой системы состоит в том, что на основе информации, которая в ней 
получается, можно принимать оперативные управленческие решения, что особенно 
важно в современной экономической ситуации. В свою очередь это дает возможность 
снижения цен. Недостатком являются трудности в отделении постоянных расходов.

На данном этапе развития экономики России, в условиях экономического 
кризиса применение системы директ-костинг становится все более актуальным.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

В ходе выступления 15.01.2015 г. на заседании VI внеочередной сессии Палаты 
представителей Национального собрания Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко отметил: «Рецепты экономического роста определены: сокращение 
затрат и привлечение инвестиций. Других рецептов нет...» [1]. Данная цитата точно 
характеризует ведущую роль, которую наше государство отводит прямым иностранным 
инвестициям (ПИИ) в преодолении последствий мирового экономического кризиса.

За 2013 г. национальные предприятия привлекли в страну 14 974,3 млн долларов 
иностранных инвестиций, из этой суммы 11 083,4 млн долларов пришлось на прямые 
инвестиции, 12,2 млн долларов -  на портфельные, и 3 878,7 -  на прочие инвестиции 
[2, с. 451]. Под прочими инвестициями понимаются кредиты и займы, не относящиеся к 
прямым инвестициям, а также финансовый лизинг, счета и депозиты [2, с. 444]. Малый 
удельный вес портфельных инвестиций (в анализируемом периоде их доля не 
превышает 0,1% от общего объема) объясняется сравнительно слабой развитостью 
финансового, прежде всего, фондового рынка Республики Беларусь. Доля прочих 
инвестиций на протяжении рассматриваемого периода снижалась, достигнув в 2013 г. 
25,9% от общего объема иностранных капиталовложений.

Рост удельного веса прямых инвестиций мог бы свидетельствовать о том, что 
белорусская экономика перешла от долгового пути внешнеэкономического 
финансирования к инвестиционному, однако анализ структуры ПИИ заставляет 
усомниться в подобном предположении. Хронически низкий удельный вес инвестиций 
в уставные фонды (УФ) предприятий как компонента ПИИ свидетельствует о 
нежелании иностранных компаний вкладывать средства в белорусскую экономику на 
безвозвратной основе. Снижение удельного веса кредитов и займов в общем объеме 
ПИИ также не должно вводить в заблуждение. Тенденция роста прочих прямых 
инвестиций преимущественно обусловлена реинвестированием иностранными 
инвесторами заработанных в Беларуси доходов, а значительная часть 
реинвестированной прибыли позже репатриируется [3, с. 21].

Интерес представляет географическая динамика ПИИ в разрезе основных стран- 
партнеров. В 2013 г. более 80% от общего объема входящих ПИИ в Беларусь пришлось 
на три страны (Россия, Великобритания и Кипр). Учитывая, что на Кипре и в 
Великобритании очень сильна роль российского капитала, говорить о 
диверсифицированной структуре входящих потоков иностранных инвестиций нельзя. 
Сложившаяся ситуация, когда Беларусь преимущественно привлекает ПИИ страны- 
соседа, а не мировых технологических лидеров, увеличивает риск сохранения и 
усугубления технологической отсталости национальной экономики. Интерес 
иностранных инвесторов ограничен небольшим числом секторов экономики. Так, на 
транспорт и связь, а также сферу торговли в 2013 г. пришлось более 80% от общего 
объема ПИИ. Однако на вклады в уставные фонды предприятий в данных отраслях 
экономики потрачено лишь около 1,14% от поступившего объёма инвестиций. Данный
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факт свидетельствует о низком качестве значительной доли поступивших ПИИ -  
непроизводительных и не приносящих в экономику страны новых технологий [3, с. 24].

В целом, можно заключить, что в объёме потоков входящих ПИИ в Беларусь 
преобладает долговой капитал, при этом географическая структура иностранных 
инвестиций является слабо диверсифицированной, а значительная часть полученных 
ПИИ приходится на непроизводственную сферу. Все вышеперечисленное 
обуславливает сравнительно низкие темпы трансферта в Республику Беларусь новых 
технологий и передовых способов ведения бизнеса.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Планирование аспектов распределительной политики промышленного 
предприятия на сегодняшний день важнейшей составляющей комплекса маркетинга. 
Целевые рынки белорусских товаропроизводителей (РФ, Украина, Казахстан, 
Прибалтика), в 2014-2015 гг. существенно сократились. Вследствие этого 
конкурентная борьба за реальных потребителей достигла своего максимума, 
поддержание объемов реализации, для не допущения возрастания себестоимости и 
сохранения клиентской базы стали приоритетными задачами каждого предприятия. 
Основными факторами, влияющими на разработку распределительной политики 
промышленного предприятия являются: 1) производственные факторы; 2) особенности 
транспортировки, хранения и складирования продукции; 3 ) структура потребления 
продукции; 4) уровень конкуренции в регионе [1].

Совокупность производственных факторов обуславливает такие параметры, как 
валовой объем выпуска, качество и марочность продукции, физические 
характеристики. Соответственно целесообразность стратегического планирования 
распределительной политики возникает исключительно при условии наличия 
свободных нераспределенных объемов, градации уровня цен на различных рынках, 
наличия возможности и целесообразности транспортировки и доставки продукции в 
другие регионы. Специфика производства детерминирует уровень допуска в области
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варьирования объемов выпуска без причинения ущерба качеству производимой 
продукции, это обуславливает минимальные и максимальные пороговые значения 
пропускной способности распределительной системы предприятия.

Структура потребления промышленной продукции характеризуется различной 
степенью дифференциации. Некоторые товарные группы используются исключительно 
в производстве других более сложных промышленных изделий, при этом количество 
предприятий, использующих в своем производстве данные материалы, может 
варьироваться от нескольких единиц до нескольких тысяч. Другие товары наоборот 
находят широкое распространение у непосредственно конечных потребителей данной 
продукции -  физических лиц. Соответственно данный фактор, детерминирует 
градирование форм и методов распределения продукции в целевых рыночных 
регионах. При этом необходимо учитывать, до иногда до 95% совокупного объема 
потребления товара приходится на крупных промышленных потребителей данной 
продукции. Так, например, производители шин приобретают более 60% производимого 
металлического корда.

Таким образом, приоритеты распределительной политики должны быть 
нацелены именно на крупных корпорационных потребителей. Специфика реализации 
промышленных товаров состоит в том, что непосредственно конечные потребители -  
физические лица -  приобретают уже конечное изделие или конструкцию, состоящую из 
множества элементов, тем самым напрямую не участвуя в выборе тех или иных 
комплектующих. В свою очередь, небольшие компании или физические лица 
приобретают продукцию промышленного назначения для собственных нужд в местах 
мелко-оптовой или розничной торговли, но для того чтобы клиент сделали выбор в 
пользу производимой конкретным предприятием продукции данный товар должен 
присутствовать в ассортименте магазина. Следовательно, помимо того, что 
производителю необходимо замотивировать конечного потребителя, он должен 
обеспечить наличие экономической целесообразности у владельцев розничной сети.

При реализации продукции белорусские производители прибегают в основном к 
железнодорожному и автомобильному транспорту. Поэтому необходимо четко 
планировать пропускную способность транспортного терминала, возможные сбои в 
подаче железнодорожных вагонов, автотранспорта. Особенно это актуально при 
непрерывном производственном процессе, когда необходимо осуществлять ритмичную 
отгрузку. При проектировании складского комплекса учитываются специфические 
характеристики и требования производимых товаров, некоторые виды продукции не 
требуют никаких специальных условий хранения, для других необходимо содержать 
специализированные складские комплексы. Так при условии производства продукции, 
характеризующейся высоким коэффициентом сезонности, наличие 
специализированных складов является необходимым условием. Предприятие может не 
иметь собственных складов, в таком случае продукция должна скапливаться в период 
сезонного спада на складах субъектов товаропроводящей сети.

При условии наличия рыночного дефицита потенциальные потребителя 
самостоятельно ищут потенциальных партнеров, соглашаются на условия 
производителей, по возможности стараются не предъявлять рекламаций, т.к. 
заинтересованы в стабильных отгрузках продукции. В случае же когда проблем с 
приобретением аналогичной продукции не возникает, клиенты начинают предъявлять 
все более жесткие требования к производителю и его субъектам товаропроводящей 
сети. Сегодня клиенты хотят получать максимальный уровень сервиса в области 
условий доставки, ритмичности отгрузок, оплаты и оперативности удовлетворения
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рекламаций, а это в свою очередь обуславливает необходимость дифференцированной 
товаропроводящей сети [2].

В настоящих реалиях наличие просто торгового представителя уже не 
достаточно. Необходимо отладить максимально эффективную сбытовую политику, 
вплоть до оперативной доставки клиенту в любое время суток минимальной партии 
продукции, например для выполнения срочного заказа, что позволит потребителю не 
держать собственный склад, а торговому предприятию наработать и сохранить 
клиентскую базу. На складе необходимо наличие максимально широкого ассортимента 
продукции, что обеспечит потребителю возможность осуществления комплексных 
покупок, при этом спектр реализуемой продукции необязательно должен 
ограничиваться исключительно производственной программой предприятия, а 
наоборот должен формироваться исходя из ассортиментных позиций включаемых 
потребителями в сборные заявки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ СИСТЕМЕ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАРАНОВИЧХЛЕБОПРОДУКТ»

Стратегия и тактика деятельности предприятий в сфере производства и сфере 
товарного обращения должны быть направлены на выработку и последовательное 
проведение в жизнь социально активной производственно-сбытовой логистики. Это 
приводит к решению следующих задач: удовлетворение общественных и
индивидуальных потребностей качественной продукцией, повышение 
конкурентоспособности вырабатываемых изделий и ускорение реализации 
произведенных товаров и оборачиваемости вложенных в них оборотных средств.

В подобных условиях существенно возрастает роль снабженческо-сбытовой 
логистической деятельности. Обыкновенная экономическая система, современный 
хозяйственный механизм рано или поздно поставят производителей товаров и 
торговлю перед дилеммой: либо выгодно торговать, либо оказаться в положении 
некредитоспособного должника со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Покупать, продавать и перепродавать нужные рынку и потребителю товары так, чтобы 
выручка была выше затрат на величину, обеспечивающую нужный уровень прибыли и 
рентабельности, чтобы каждая последующая операция укрепляла позиции предприятия 
на рынке, усиливая доверие к нему со стороны деловых партнеров. Здесь на первый 
план выходит деятельность предприятия, умение и искусство выгодно реализовать 
продукцию для пользы своей и потребителя, своевременно и гибко отзываться на
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изменения конъюнктуры и при этом не забывать о перспективе. Особенно большой 
интерес для предприятий представляют маркетинговые аспекты снабженческо- 
сбытовой логистической деятельности.

Снабженческо-сбытовая логистика предприятия определяется как неотъемлемая 
часть органически единого комплекса деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей покупателя. Подчиненное таким целям производство, его 
снабжение материально-техническими ресурсами и сбыт продукции являются 
составными частями единой маркетинговой логистики предприятия. Снабженческо- 
сбытовая логистика предприятия заключается в ее интеграции в совокупность 
экономических отношений переходного периода рыночной экономики, в 
осуществлении взаимосвязанных функций управления предприятием.

Проведение снабженческо-сбытовой логистики опирается на определение ее 
целей на данном предприятии. Для достижения этих целей вырабатываются и 
применяются специфические средства прогнозирования, планирования, координации, 
регулирования, контроля, учета и анализа снабжения и сбыта. Продажа (сбыт) 
производимой предприятием продукции происходит в условиях жесткой конкуренции 
продавцов, и для достижения успеха от предприятия требуется преодоление многих 
проблем, связанных со сбытом своей продукции, решение которых зависит от выбора 
секторов и сегментов рынка, ассортимента производимой продукции, выбора региона 
продаж, а также эффективности организации и технологии производства.

Эффективная снабженческо-сбытовая логистика проводится на основе 
маркетинга, цель которого изучение потребностей рынка для максимального 
удовлетворения потребностей потребителей и обеспечение условий получения
наибольшей прибыли предприятия от сбыта произведенной им продукции. При 
организации снабженческо-сбытовой логистики целесообразно четко определить задачи, 
функции, подфункции и операции, возлагаемые на отдельные структурные 
подразделения, зафиксировав их в соответствующих положениях и должностных 
инструкциях. Регулирующие функции по осуществлению снабженческо-сбытовой 
логистики предприятия целесообразно делегировать руководителям структурных 
подразделений предприятия или ведущим специалистам, непосредственно
занимающимся указанными вопросами, а контрольные функции возложить на 
подразделения предприятия, отвечающие за финансовые и договорно-правовые вопросы.

Миссией ОАО «Барановичхлебопродукт» является производство 
конкурентоспособной продукции стабильного качества, соответствующей мировому 
уровню, наиболее полно удовлетворяющей запросам потребителей. На 
ОАО «Барановичхлебопродукт» сбытом готовой продукции занимается отдел 
маркетинга. Основными видами продукции ОАО «Барановичхлебопродукт» являются 
комбикорм, мука и мучные смеси, масло рапсовое, мясная продукция. Основными 
функциями отдела маркетинга являются организация выполнения планов реализации 
продукции и поступления платежей за отгруженную продукцию; обеспечение 
производства заказами на выработку продукции; заключение договоров с потребителями 
и контроль за их выполнением по срокам, ассортименту, качеству продукции;
планирование и регулирование запасов готовой продукции на складе; проведение
маркетинговых исследований и рекламных кампаний; участие в выставках и ярмарках.

Отдел маркетинга осуществляет реализацию продукции на внутреннем рынке и 
за рубежом. Это позволяет минимизировать риск снижения общего объема 
производства и недополучения прибыли от реализации. Сбыт муки пшеничной 
происходит преимущественно на внутреннем рынке. Доставка продукции
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осуществляется как транспортом предприятия, так и покупателей. Продукция 
поставляется в основном автотранспортом, часть отгружается железнодорожным. 
Реализация мучных смесей, крупы, полуфабрикатов и др. происходит на внутреннем 
рынке преимущественно в фасованном виде в торговых предприятиях Республики 
Беларусь (в основном, в Брестской области). Мясная продукция и изделия из мяса 
реализуется в собственную торговую сеть и торговую сеть города Барановичи.

В странах ЕС с целью защиты собственных производителей аналогичных товаров 
введена пошлина на ввоз сельскохозяйственной продукции, в т.ч. из Республики 
Беларусь, что делает белорусскую продукцию неконкурентоспособной по цене. 
Ограничению реализации муки пшеничной на внешний рынок способствует также факт 
установления Министерством сельского хозяйства и продовольствия индикативных 
(предельных) цен, ниже которых субъекты хозяйствования, подчиненные 
Департаменту по хлебопродуктам Минсельхозпрода, не имеют права продавать 
продукцию на внешний рынок. Таким образом, сбытовая деятельность 
ОАО «Барановичхлебопродукт» характеризуется разнонаправленностью в связи с 
диверсификацией производства.

Для повышения эффективности деятельности в снабженческо-сбытовой системе 
ОАО «Барановичхлебопродукт» необходимо реализовать следующие мероприятия:

-  внедрить систему распределительных центров (складов) для своевременной 
доставки продукции покупателю в соответствии с заказом;

-  создать парк собственных транспортных средств для доставки продукции от 
места производства напрямую покупателю, что обеспечит своевременное выполнение 
заказа и будет способствовать увеличению прибыли за счет включения затрат на 
доставку в отпускную цену продукции;

-  увеличить объемы поставки продукции железнодорожным транспортом, 
изучить возможности использования морского транспорта, контейнерных перевозок 
при отгрузке товаров на внешние рынки;

-  создать сбытовую сеть, привлекать дилеров, крупные оптовые компании, 
которые смогут обеспечить постоянство в объемах реализации продукции и дадут 
возможность охватить больший географический сегмент рынка;

-  вести постоянный мониторинг оперативной информации о рынке для 
осуществления мобильности в реализации продукции;

-  организовать эффективную обратную связь от потребителя к производству, 
включая рассмотрение претензий потребителей, с тем, чтобы совершенствовать свои 
товары, тем самым увеличивая объем сбыта;

-  внедрить в отделе маркетинга систему оплаты труда в зависимости от объемов 
реализованной продукции;

-  создать за рубежом торговые представительства (для реализации муки), что 
позволит проводить актуальный мониторинг внешнего рынка и увеличить объем 
продаж продукции на экспорт;

-  проводить анализ удовлетворенности потребителей, выявлять запросы и 
потребности, разрабатывать новые виды продукции, востребованные на рынке;

-  уделять рекламе продукции на телевидении и в СМИ, выделять на рекламу до 
5% стоимости реализованной продукции;

-  ежемесячно разрабатывать план мероприятий в области снабженческо- 
сбытовой деятельности с указанием исполнителей, в конце месяца подводить итоги 
проделанной работы для более качественной организации работы в отделах;
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-  вести постоянный поиск альтернативных поставщиков сырья, чтобы 
обеспечить собственное производство качественным сырьем по минимальным ценам, 
необходимым для снижения себестоимости продукции;

-  проводить обучение сотрудников отдела маркетинга и отдела снабжения 
способам более эффективной работы в современных рыночных условиях;

-  использовать различные формы стимулирования сбыта: разработать систему 
скидок в зависимости от объемов и условий покупки, более красочную упаковку, 
участвовать в выставках и ярмарках на внутреннем рынке и за рубежом.

Применение на предприятии всех вышеперечисленных мер будет 
способствовать глубокому внедрению на рынок, качественному обеспечению 
производства сырьем, эффективному использованию имеющихся резервов и, как 
следствие, получению большей прибыли.
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ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ: 
КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРСАЙТ

Развитие технологий и появление новых конкурентных бизнес-моделей 
обусловило необходимость инновационного подхода к формированию и 
усовершенствованию бизнес-ориентации предприятия с целью повышения 
конкурентоспособности и получения большей прибыли. Такое формирование 
инновационной бизнес-ориентации компании определяет объективную необходимость 
использования в данном процессе технологий инновационного маркетинга, в частности 
корпоративного форсайта. Целесообразность использования инновационных 
инструментов и технологий с целью достижения наилучших экономических 
результатов является стимулом для создания инновационной бизнес-модели 
организации. Хотя инновации в организации могут проявляться в самых разнообразных 
аспектах, таких как реинжиниринг бизнес-процессов, новые продукты и услуги, а также 
преобразования бизнес-модели, но по степени влияния на результат деятельности 
организации приоритетным становятся преобразования в бизнес-модели [1].

Выделение шести критериев, выполнение которых дает компании конкурентные 
преимущества -  важная задача, которая была решена Г. Чесбро:

-  сформировать сущность ценностного предложения, т.е. той ценности, которую 
создает для пользователей предложение, в основе которого лежит данная технология;

-  идентифицировать рыночный сегмент, т.е. идентифицировать пользователей, 
для которых эта технология полезна, цель, для которой она будет использоваться;
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-  определить структуру цепи ценности организации, которая требуется для 
создания и распространения предложения, и дополнительные активы, требующиеся для 
поддержки позиции организации в этой цепи;

-  уточнить механизмы генерирования доходов для фирмы и оценить структуру 
затрат, а также целевую валовую прибыль при использовании предложения, учитывая 
выбранные варианты ценностного предложения и структуру цепи ценности;

-  описать позиции организации в сети ценности, связывающей поставщиков и 
заказчиков, в том числе идентифицировать потенциальные дополнительно 
участвующие организации и конкурентов;

-  сформулировать конкурентную стратегию, при помощи которой 
инновационная организация получит преимущество перед соперниками [2].

Конкурентный успех сопровождается не только выпуском инновационного 
продукта, но созданием инновационной бизнес-ориентации организации. Компании, 
которые не внедряют инновации, в итоге прекращают свое существование. Если они 
своевременно не воспримут сигналы окружающей среды и немедленно не перестроят свою 
деятельность в соответствии с ними, то это угрожает потерей конкурентоспособности.

Сегодня организациям следует учитывать новое измерение конкуренции -  
соревнование во времени. Исследование внешних факторов, восприятие сигналов из 
внешней среды являются ответственностью высшего руководства. Именно 
стратегическое управление должно включать непрерывный анализ окружающей среды, 
так как только высшее руководство способно к формулировке соответствующих 
решений, когда влияния извне затрагивают целую компанию. Часто крупные 
организации не выживают именно из-за отсутствия предвидения на длительные 
периоды времени. Однако если компания может адаптироваться к влияниям внешней 
среды в текущие периоды, то она сможет быть гибкой и приспособленной к 
изменениям и влияниям длительного характера. Чтобы рассчитывать на долгосрочное 
выживание, компании должны проявлять стратегическую гибкость.

Таким компаниям, стремящимся к стратегической гибкости, необходимы методы 
обнаружения и интерпретирования изменений в окружающей среде, так как информация 
об изменении -  предпосылка к успешным дальнейшим действиям. Корпоративный 
форсайт и есть механизм, который сможет помочь достигнуть поставленной задачи. 
Инновационная перестройка бизнес-модели организации состоит в том, что компания 
должна выстроить структуру и возможность непрерывно создавать новые продукты, 
изменять внутренние процессы и развивать новые рынки, чтобы обеспечить себе 
долгосрочную конкурентоспособность. Особое значение корпоративный форсайт 
придает радикальным инновациям в бизнес-ориентации и технологическим изменениям.

Эти факторы обеспечивают понимание того, что коренные изменения происходят 
или могут произойти в ближайшем будущем или долгосрочной перспективе. 
Корпоративный форсайт -  механизм, который позволит компаниям получить прибыль от 
коренных изменений с помощью адаптации к ним. Действия форсайта должны быть 
структурированным коммуникационным процессом, сосредотачивающимся на 
выявлении слабых сигналов изменений, а также исследовании среды организации. Эти 
процессы должны, в свою очередь, вызвать ооценку будущего и текущих событий, 
которые могут оказать влияние на будущее. В результате формируется научная картина 
будущего, которая служит своеобразным сценарием, подсознательным гидом для 
восприятия сигналов будущих влияний и принятия соответствующих решений.

Таким образом, важно создать методологическую основу и закрепить 
профессиональные стандарты корпоративного форсайта в организации, развить
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сотрудничество в данном направлении с существующими партнерами с целью создания 
эффективной цепочки инновационных процессов. Методологии корпоративного 
форсайта должны использоваться в процессе формирования инновационной бизнес- 
модели организации с целью развития стратегической гибкости и повышения 
конкурентоспособности компании.
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РЫНОК ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Туризм как отрасль хозяйства -  наиболее распространенное утверждение о 
туризме, особенно руководителей регионов, экономистов. Среди немногих не 
согласных с этим взглядом на туризм бытует мнение, что туризм -  межотраслевой 
комплекс, или рынок, где господствует туроператор, который из продукции различных 
отраслей и формирует туристский продукт. Между тем сами туристы твердо уверены, 
туризм -  это их (туристов) деятельность во время отдыха. Это значит, что в 
современном мире туризм выступает как сложное социальное явление, которое имеет 
много граней, поскольку ни одна из существующих наук не может полностью и 
исчерпывающим образом охарактеризовать его как объект собственных исследований 
и ни один из существующих социально-экономических институтов не в состоянии 
самостоятельно решить комплекс его проблем.

Несмотря на все проблемы, которые возникают в туристическом бизнесе, 
туристические услуги являются востребованными. Туристская услуга -  результат 
деятельности туроператора, турагента, общественных туристских объединений, детско- 
юношеских туристских учреждений, учебных заведений и предприятий по 
удовлетворению соответствующей потребности туриста в путешествии. Туристические 
услуги относятся к разряду нематериальных благ, т.е. туристические услуги, как и 
любые другие услуги, невозможно увидеть и невозможно накопить. Туристическая 
услуга не может существовать без спроса со стороны туриста.

Организации, занимающиеся составлением и продажей туров, называются 
туристско-экскурсионными организациями. На практике они могут носить любое 
название -  от простого туристского бюро до крупномасштабной ассоциации туристов и 
путешественников. Однако с точки зрения вида предпринимательства на 
туристическом рынке их можно подразделить на туристические агентства и 
туристические операторы. Термины «турагент» и «туроператор» определяют 
направление предпринимательской деятельности туристской фирмы или компании. 
Туроператорская деятельность -  предпринимательская деятельность юридических
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лиц (туроператоров) по формированию и реализации туров, в том числе 
сформированных другими туроператорами, включая нерезидентов Республики 
Беларусь, а также по оказанию консультационно-информационных услуг, связанных с 
организацией путешествия. Турагентская деятельность - предпринимательская 
деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (турагентов) 
по реализации туров, сформированных туроператорами -  резидентами Республики 
Беларусь, участникам туристической деятельности, а также по оказанию 
консультационно-информационных услуг, связанных с организацией путешествия.

С каждым годом численность организаций, осуществляющих туристическую 
деятельность на территории Брестской области, растет. В таблице 1 представлены 
данные об организациях, осуществлявших туристическую деятельность в 2012-2013 гг. 
на территории Брестской области.

Таблица 1 -  Организации, осуществлявшие туристическую деятельность на территории 
Брестской области._____________________________________________________________

2012 2013
Число организаций -  всего, ед. 89 107

в том числе осуществляли:
туроператорскую деятельность 12 27
турагентскую деятельность 13 16
туроператорскую и турагентскую деятельность 64 64

Примечание: источник -  собственная разработка авторов на основании источника [2, с. 178].

Анализ данных таблицы показывет, что число организаций возросло: в 2013 г. на 
17% по сравнению с 2012 г. С каждым годом туризм в Брестской области приобретает 
все большее значение для развития экономики и социальной сферы. В последние годы 
прослеживается тенденция роста основных экономических показателей, 
характеризующих развитие въездного и выездного туризма.

В таблице 2 представлены данные об экспорте и импорте услуг организаций 
Брестской области в 2014 г.

Таблица 2 -  Экспорт и импорт услуг организаций Брестской области за январь -  ноябрь
2014 г.

Экспорт Импорт
январь -  ноябрь 

2014 г., 
млн долларов США

в % к общему 
объему

январь -  ноябрь 
2014 г., 

млн долларов США

в % к 
общему 
объему

Всего 371,0 100 242,2 100
в том числе:

туристические 20,6 5,6 4,9 2,0
Примечание: источник -  собственная разработка авторов на основании источника [1].

Как видно из таблицы 2, объем экспорта туристических услуг превышает объем 
импорта туристических услуг. Экспорт туристических услуг за январь -  ноябрь 2014 г. 
равен 20,6 млн долл. США, что составляет 5,6% от общего объема и является довольно 
неплохим показателем. Импорт туристических услуг за январь -  ноябрь 2014 г. равен 
4,9 млн долл. США, что составляет 2,0% от общего объема и является относительно 
низким показателем.
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Туристические фирмы Брестской области оказывают широкий спектр услуг в 
различных направлениях. В этом можно убедиться на примере ГУ «ЦентрКурорт» и
ООО «КРИС». ГУ «ЦентрКурорт» является крупным туристическим оператором 
Беларуси, неоднократным победителем конкурса «Познай Беларусь» в различных 
номинациях, проводимого Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 
Основными направлениями деятельности компании являются санаторно-курортное 
оздоровление, отдых на море за рубежом, отдых в Национальных парках, 
экскурсионное обслуживание граждан Беларуси и зарубежных гостей, бронирование 
гостиниц, аренда автобусов и организация пассажирских перевозок, продажа авиа- и 
ж/д билетов. Санаторно-курортное направление является одним из основных в 
деятельности «ЦентрКурорт». Они предлагают оздоровление в лучших санаториях 
Беларуси. ООО «КРИС» работает в сфере туризма с 1995 г. Основным видом его 
деятельности является туристическая деятельность и международные перевозки 
пассажиров. ООО «КРИС» осуществляет как туроператорскую, так и турагентскую 
деятельность. Туроператорскую деятельность осуществляет по направлениям Европа, 
Украина, Россия. Турагентскую деятельность осуществляет по направлениям Турция, 
Испания, Египет, Таиланд, Куба, Доминикана. ООО «КРИС» занимает лидирующую 
позицию на рынке туристических услуг в г. Бресте. Общество имеет свой парк 
автобусов европейского класса. Фирма предоставляет автобусы в аренду для выезда в 
страны шенгенского соглашения. «КРИС» предлагает на рынке следующие услуги: 
корпоративное обслуживание; бронирование туров в страны Европы, Африки, Азии и 
стран Карибского бассейна; отдых в Беларуси; составление сложных маршрутов, 
включающих в себя несколько отелей или стран в одной поездке; заказ авиабилетов на 
регулярные и чартерные рейсы, включая бизнес-класс; экскурсионные программы по 
Беларуси, Украине, России, Польше, странам Европы; страхование граждан, 
выезжающих за рубеж; бронирование автобусных билетов по Европе и т.д.

Туристические фирмы, как и любые другие фирмы, сталкиваются с различными 
проблемами. Одна из последних проблем -  согласно постановлению Правления 
Национального банка Республики Беларусь № 47 от 3 февраля 2015 года, с 1 марта 
расчеты по договорам на оказание туристических услуг могут осуществляться только в 
белорусских рублях. Принятое постановление будет действовать до 1 января 2017 г. 
Данное Постановление негативно сказалось на отрасли туристического бизнеса. Суть 
проблемы состоит в том, что белорусскую валюту не с чем соотнести, а поэтому 
большое количество цифр в стоимости поездки (в миллионах белорусских рублей) 
пугает туристов. Особенно это касается въездного туризма. Иностранцам трудно 
понять стоимость поездки в белорусской валюте. Проблемой является и высокая 
стоимость белорусских виз. На сегодняшний день Беларусь является единственной 
восточноевропейской страной, которая не имеет упрощенного визового режима. 
Упрощенный визовый режим приведет к увеличению потока туристов. Следовательно, 
доход туристических агентств будет расти.

Подводя итог, можно сделать вывод, что туристическая деятельность в 
Брестской области является востребованной и представлена достаточным количеством 
туристических агентств.
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Эффективность инвестиций зависит от множества факторов, в том числе -  от 
фактора риска. Решения инвестиционного характера обычно принимаются в условиях 
неопределенности. Под неопределенностью понимают неполноту или неточность 
информации об условиях реализации проекта, в том числе издержках и результатах 
(доходах или убытках). Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в 
ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и их последствий, есть риск [3].

При принятии инвестиционных решений следует различать виды рисков: по 
сфере проявления; по масштабам проявления и их влиянию на субъекты инвестиционной 
деятельности; по видам потерь от рисков; по возможности прогнозирования и 
источникам возникновения, и т.д. В общем виде классификация наиболее значимых и 
специфичных для инвестирования рисков представлена на рисунке 1.

Инвестиционные риски

Общие Сиецефические

Внешнеэкономические риски Риски инвестиционного 
портфеля

Риски объектов 
инвестирования

Социально-политические
риски Риск несбалансированности Страновой риск

Экологический риск Риск излишней 
концентрации

Отраслевой риск

Инфляционные риски Капитальный риск Региональный риск

Конъюнктурные риски Селективный риск Временной риск

Риски, связанные с мерами 
государственного 

регулирования
Риск ликвидности

Прочие риски Операционный риск

Кредитный риск

Рисунок 1 -  Классификация инвестиционных рисков [1; 2; 3; 4]

Общие риски. Наступление таких рисков негативно отражается на инвестициях, 
осуществленных в любой форме (предоставление кредита, владение акциями и паями, 
владение имуществом и т.д.). Общие риски включают риски, одинаковые для всех 
участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Они определяются

http://psyera.ru/4030/investicionnaya-deyatelnost-ee-subekty-i-ih-vzaimootnosheniya
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факторами, на которые инвестор при выборе объектов инвестирования не может 
повлиять. Риски подобного рода называют систематическими. Это:

1) внешнеэкономические (объективные) риски, возникающие с изменением 
ситуации во внешнеэкономической деятельности. Источником их возникновения 
является внешняя среда по отношению к предприятию. Этот инвестиционный риск не 
зависит от деятельности предприятия, он характерен для всех предприятий и всех 
видов инвестиционных операций. Внешние инвестиционные риски возникают при 
смене отдельных стадий экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового 
рынка, в результате непредвиденного изменения законодательства в сфере финансовой 
деятельности, в результате неустойчивости политического режима в стране и в ряде 
других аналогичных случаев, на которые предприятие в процессе своей 
инвестиционной деятельности повлиять не может;

2) внутриэкономические (субъективные) риски, связанные с изменением 
внутренней экономической среды. Данные инвестиционные риски могут быть 
обусловлены неквалифицированным инвестиционным и производственным 
менеджментом, неэффективной структурой активов, чрезмерной приверженностью 
руководства к рисковым инвестиционным операциям, неправильной оценкой 
заемщиков для коммерческого банка, нестабильным финансовым положением и 
другими аналогичными факторами. Отрицательные последствия внутренних 
инвестиционных рисков предприятие в значительной мере может предотвратить за счет 
эффективного управления инвестиционными рисками. Это может достигаться как за 
счет самострахования, так и за счет страхования с учетом их сравнительной 
эффективности по размеру финансовых потерь и стоимости возмещения [2].

В свою очередь, данные виды инвестиционных рисков выступают как синтез 
более частных разновидностей рисков:

а) социально-политический риск объединяет совокупность рисков, возникающих 
при изменении политической системы и расстановки политических сил в обществе, при 
политической нестабильности;

б) экологический риск выступает как возможность потерь вследствие природных 
катастроф, ухудшения экологической ситуации;

в) риски, связанные с мерами государственного регулирования, включают риски 
изменения административных ограничений инвестиционной деятельности, 
экономических нормативов, налогообложения, валютного регулирования, процентной 
политики, регулирования рынка ценных бумаг, законодательных изменений;

г) конъюнктурный риск -  риск, связанный с неблагоприятными изменениями 
общей экономической ситуации или положением на отдельных рынках;

д) инфляционный риск возникает вследствие того, что при
высокой инфляции денежные суммы, вложенные в объекты инвестирования, могут не 
покрываться доходами;

е) прочие риски, обусловленные экономическими преступлениями, 
недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностями неисполнения, неполного 
или некачественного исполнения партнерами взятых на себя обязательств и пр. [4].

Специфические инвестиционные риски. Их наступление связано с частными 
причинами, вызванными особенностями хозяйственной деятельности предприятия. 
Также специфические инвестиционные риски могут быть связаны с
непрофессиональной инвестиционной политикой, нерациональной структурой 
инвестируемых средств, другими аналогичными факторами, негативных последствий 
которых можно в существенной степени избежать при повышении эффективности

http://psyera.ru/ekologicheskie-problemy-sovremennosti-i-puti-ih-resheniya-1465.htm
http://psyera.ru/3866/principy-nalogooblozheniya
http://psyera.ru/2623/osnovnye-instrumenty-rynka-cennyh-bumag
http://psyera.ru/3760/vidy-i-prichiny-inflyacii
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управления инвестиционной деятельностью. Для таких инвестиционных рисков не 
может быть статистически обоснована вероятность их наступления, которое негативно 
сказывается на конкретных, специальных объектах инвестиций — в форме кредитов и 
займов. Эти риски являются диверсифицированными, понижаемыми и зависят от 
способности инвестора выбирать объекты инвестирования с приемлемым риском, а 
также реально учитывать и регулировать риски [3].

Специфические инвестиционные риски подразделяются на:
а) риски инвестиционного портфеля, которые возникают из-за ухудшения 

качества инвестиционных объектов в его составе и нарушения принципов 
формирования инвестиционного портфеля, подразделяются на риски:

-  капитальный -  интегральный риск инвестиционного портфеля, связанный с 
общим ухудшением его качества, который показывает возможность потерь при 
вложении в инвестиции по сравнению с другими видами активов;

-  селективный -  связан с неверной оценкой инвестиционных качеств 
определенного объекта инвестирования при подборе инвестиционного портфеля;

-  риск несбалансированности -  возникает при нарушении соответствия между 
инвестиционными вложениями и источниками их финансирования по объему и 
структурным показателям доходности, риска и ликвидности;

-  риск излишней концентрации (недостаточной диверсификации инвестиций) 
можно определить как опасность потерь, связанных с узким спектром инвестиционных 
объектов, низкой степенью диверсификации инвестиционных активов и источников их 
финансирования, что приводит к необоснованной зависимости инвестора от одной 
отрасли или сектора экономики, региона или страны, от одного направления 
инвестиционной деятельности [2];

б) риски объектов инвестирования, которые следует учитывать как при оценке 
отдельных инвестиционных вложений, так и инвестиционного портфеля в целом. В 
свою очередь к ним относятся:

-  страновой -  возможность потерь, вызванных размещением средств и ведением 
инвестиционной деятельности в стране с неустойчивым социальным и экономическим 
положением;

-  отраслевой -  риск, связанный с изменением ситуации в определенной отрасли;
-  региональный -  риск потерь из-за неустойчивого состояния экономики 

региона, особенно присущ моно продуктовым регионам;
-  временной -  возможность потерь вследствие неправильного определения 

времени осуществления вложений в инвестиционные объекты и времени их 
реализации, сезонных и циклических колебаний;

-  риск ликвидности -  риск потерь при реализации инвестиционного объекта 
вследствие изменения оценки его инвестиционного качества;

-  кредитный -  риск потери средств или потери инвестиционным объектом 
первоначального качества и стоимости из-за несоблюдения обязательств со стороны 
эмитента, заемщика или его поручителя;

-  операционный -  риск потерь, возникающих в результате того, что в 
деятельности субъекта, осуществляющего инвестиции, имеются нарушения в 
технологии инвестиционных операций, неполадки в компьютерных системах 
обработки информации и др. [1].

Данная классификация не является исчерпывающей, однако охватывает 
основные сферы возникновения инвестиционных рисков, а также рисков 
инвестиционного потенциала.

http://psyera.ru/2626/ponyatie-investicionnogo-portfelya
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Риск является одним из наиболее важных факторов, которые необходимо 
учитывать при инвестировании. Любой риск вообще, и риск инвестиционного проекта 
в частности, весьма многогранен в своих проявлениях и зачастую представляет собой 
сложную конструкцию из элементов других рисков. Применение новых финансовых 
технологий, современных финансовых инструментов и другие факторы обусловливают 
появление новых видов инвестиционных рисков для предприятий. Многие инвесторы 
стараются выбрать активы с низким уровнем риска, руководствуясь понятием -  чем 
ниже риски, тем выше прибыль. Как правило, в финансовой области, риск представляет 
собой неопределенность доходности, ожидаемой инвестором.

Научно-обоснованная классификация риска содействует четкому определению 
места каждого риска в общей системе и создает потенциальные возможности для 
эффективного применения соответствующих методов, приемов риск-менеджмента. 
Распределение рисков и их классификация должны осуществляться в процессе 
подготовки бизнес-плана проекта и конкретных документов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Страховой рынок -  особая социально-экономическая среда, сфера 
экономических отношений, где объектом купли-продажи выступают страховые 
продукты и страховые услуги , формируется спрос и предложение на них. Основным 
условием существования страхового рынка является наличие общественной 
потребности в продуктах и услугах страховых компаний и возможность последних эту 
потребность удолитворить [1, стр. 28]. Страховой рынок является неотъемлемым 
элементом рыночной экономики, так как является частью финансового рынка и 
обеспечивает финансовую стабильность общества, принимая на себя риски, и 
позволяет субъектам экономики заниматься хозяйственной деятельностью даже в 
случае серьезных материальных потерь.

http://exsolver.narod.ru/Books/Fininvest/invest2/c32.html
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Первичным звеном на страховом рынке выступает страховая организация. 
Результаты деятельности страховой компании характеризуются рядом аналитических 
показателей. Основным финансовым показателем, характеризующим деятельность 
страховщика, является прибыль. К важнейшим показателям также следует отнести объем 
страховых взносов, объем страховых выплат и размер уставного капитала. Результаты 
деятельности страховых компаний по данным показателям представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Основные показатели деятельности страховых организаций Республики
Беларусь за 2009-2013 гг. [2, стр. 417]

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Число действующих страховых 
организаций 23 24 25 25 25
Уставной капитал, млрд руб. 1656,1 1703,1 1709,2 9388,6 9649,1
Число заключенных договоров 
страхования, млн. 9, 8 10,5 11,0 11 ,4 11 ,9
Страховые взносы, млрд руб. 1115,2 1342,0 2365,6 4337,6 6645,1
Страховые выплаты, млрд руб. 632,0 804,4 1338,7 2064,8 2761,3
Прибыль, млрд руб 118,5 92,1 446,0 694,2 1165,9

По состоянию на 1 января 2014 г. в Республике Беларусь действует 24 страховые 
организации. Лидирующее место по объему страховых премий занимает компания 
«Белгосстрах», ее доля в общей сумме страховых взносов составила 52,02% по итогам
2013 г. За ней следует ЗАСО «ТАСК», ЗАСО «Промтрансинвест», ОАСО «Би энд Би 
иншуренс Ко» и ЗАСО «Белнефтестрах». В последние годы в Беларуси наблюдается 
рост количества заключенных договоров. За последние 5 лет количество заключенных 
договоров возросло на 21%. Коэффициент страховых выплат с каждым годом 
снижается. В 2009 г. данный коэффициент составил 56,7%, а в 2013 г. -  41,6%.

До 2013 г. приоритетным для Республики Беларусь было обязательное 
страхование. Полномочия по проведению обязательных видов страхования 
предоставлены только государственным страховым организациям или тем компаниям, 
в чьих уставных фондах доля собственности государства более 50% [3]. Такие условия 
не способствуют развитию страхового рынка в правильном направлении, так как 
государственные страховые компании остаются вне конкуренции. Однако в 2013 г. 
доля добровольного страхования составила 53,4% (см. таблица 2).

Таблица 2 -  Структура страховых взносов и страховых выплат по видам страхования за 
2009-2010 гг. [2, стр. 417]_______________________________________________________

Страховые взносы Страховые выплаты
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Всего, 
в том числе:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

добровольное
страхование

46,3 49,9 48,3 49,0 54,7 43,3 45,3 44,5 43,7 41,9

обязательное
страхование

33,7 50,1 51,7 51,0 45,3 56,7 54,7 55,5 56,3 58,1

Страховой рынок в Республике Беларусь находится в стадии развития. Несмотря 
на достигнутые положительные результаты, уровень важнейших макроэкономических 
индикаторов, характеризующих потенциал национального страхового рынка, остается
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низким. Основным индикатором принято считать долю страховых взносов от ВВП. 
Таким образом, в 2010 г. этот показатель составил 0,6% , в 2011 г. и в 2013 г. -  0,8% , а 
в 2013 г. достиг уровня в 1,1%. Высоким этот показатель назвать сложно. Однако это 
только вопрос времени.
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Секция № 9
Интеграция Республики Беларусь в международные экономические объединения

и трансграничное сотрудничество
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Пинск, ПолесГУ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Налоговая система призвана стимулировать экономический рост государства, 
способствовать развитию предпринимательства, повышать инвестиционную 
активность субъектов хозяйствования, поэтому ее совершенствование, направленное на 
упрощение и гармонизацию налогового законодательства, повышение ее стабильности 
и нейтральности, остается ключевой задачей каждого государства. В рамках 
официального провозглашенного намерения Республики Беларусь интегрироваться в 
Европейский Союз особо актуальным становится реформирование налоговой системы 
страны в контексте ее приближения к странам-членам ЕС. Сравнительная 
характеристика отдельных параметров налоговой системы Беларуси и налоговых 
систем европейских государств позволяет выявить именно те области, в которых 
западная модель налогообложения может быть с успехом применена в нашей стране.

Одной из качественных характеристик системы налогообложения является 
показатель налоговой нагрузки на экономику, который отражает долю ВВП, 
перераспределяемую с помощью налогов. В Республике Беларусь значение данного 
показателя на протяжении последних лет является одним из самых низких среди 
рассматриваемых стран Европейского союза (за 2014 г. -  26,6%). Это обусловлено 
эффективностью проводимых в стране налоговых реформ, направленных на снижение 
налогового бремени на экономику (таблица 1).

Таблица 1 -  Ставки налогов в Республике Беларусь и странах Европейского союза по 
состоянию на 01.01.2015 г.

Налог
Ставка, %

Литва Польша Италия Германия Чехия Республика
Беларусь

Ставка подоходного налога 15,0 32,0 47,9 47,5 22,0 13,0
Ставка налога на прибыль 15,0 19,0 31,4 30,2 19,0 18,0
Налог на добавленную 
стоимость 21 23 22 19 21 20

Налоговая нагрузка на 
экономику 29,4 33,2 42,9 37,1 34,0 26,6

Примечание: собственная разработка.

В то же время, налоговая нагрузка в Италии составляет 42,9% к ВВП, в 
Германии -  37,1% , в Литве -  29,4%, в Чехии -  34%, в Польше -  33,2%. На уровень
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налоговой нагрузки влияет множество факторов: размер и структура ВВП, количество 
и виды налоговых платежей, особенности расчета налоговой базы, используемая 
система налогообложения, а также налоговые ставки.

Согласно Налоговому кодексу, в Республике Беларусь установлено
17 республиканских (включая таможенные пошлины) и 3 местных налога и сбора [1]. 
В странах ЕС количество налогов варьируется от одного до нескольких десятков в 
зависимости от страны. Так, в Польше 12 налогов, в Литве -  26, в Чехии -  10, Италии -
11, в Германии -  около 50, что обусловлено сложностью и многоуровневостью 
налоговой системы и возможностью совмещения некоторых налогов.

Учитывая значимость для субъектов налоговых отношений таких налогов, как 
подоходный налог, налог на прибыли и налог на добавленную стоимость (НДС), 
логично провести оценку их ставок. Если проводить анализ налоговых ставок данных 
обязательных платежей, то среди исследуемых стран ЕС в Республике Беларусь они 
находятся на сравнительно низком уровне. Например, в настоящее время в Беларуси 
ставка подоходного налога наиболее низкая (13%) по сравнению с Германией и 
Италией (47,5% и 47,9% соответственно). Принципы и порядок взимания данного 
налога схожи во многих странах. В европейских государствах действует прогрессивное 
подоходное налогообложение, и налог может уплачиваться на основании декларации 
либо в качестве налога на доходы в зависимости от категории: от работы в сельском и 
лесном хозяйстве, от промысловой деятельности, самостоятельной деятельности, 
наемного труда, сдачи имущества в аренду и т.д. При этом к каждой категории 
деятельности применяются свои вычеты: расходы на общественный транспорт от дома 
до работы, на непредвиденные расходы и другие. Кроме этого, ряд доходов не 
включается в облагаемую базу: выплаты из фондов социального страхования, 
государственная социальная помощь и др. Анализируя данные таблицы, можно 
отметить, что ставки налога на прибыль, которые непосредственно оказывают на 
влияние величину чистой прибыли, в Республике Беларусь, Польше, Чехии 
практически одинаковые.

Одной из особенностей ведения НДС является то, что законодательство ЕС 
устанавливает только минимальное ограничение основной ставки налога, которое 
составляет 15%. Ставки НДС в ЕС устанавливаются каждой страной самостоятельно. 
Стандартная ставка НДС в Республике Беларусь соответствует среднеевропейскому 
уровню и составляет 20%. Механизм исчисления НДС, применяемый в Беларуси при 
экспорте товаров так же, как и в ЕС, основан на принципе страны назначения, в 
соответствии с которым экспортные обороты облагаются нулевой ставкой НДС при 
наличии документального подтверждения вывоза товара за пределы страны.

Проведенный анализ показал, что налоговые ставки в Республике Беларусь 
находятся на сравнительно низком уровне среди сравниваемых европейских стран. 
Дальнейшее развитие налоговой системы видится в пересмотре подходов к 
определению налоговых баз, влияющие на суммы перечисляемых налогов в бюджет и 
эффективность системы налогообложения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ
В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ

На сегодняшний момент трудно представить компанию, которая бы не 
стремилась выйти на новые рынки и расширить свою деятельность. Компании 
находятся в постоянном поиске способов заинтересовать потребителей, новых 
технологий и материалов, которые способствуют увеличению числа потенциальных 
покупателей и получению высокой прибыли. Современная экономика функционирует в 
условиях глобализации, где возрастает конкуренция между компаниями за ресурсы, 
потребителей, рынки сбыта. Это обуславливает усиление процессов поэтапной 
интеграции фирм с целью выхода компании на мировой рынок, адаптации к 
изменяющимся условиям, получения глобальных преимуществ над конкурентами. 
Интеграция позволяет компаниям эффективнее работать, быстрее решать сложные 
вопросы, получить доступ к определенным ресурсам и обмениваться технологиями.

В современном международном бизнесе сложилось множество различных форм 
интеграции, выбор которой зависит от степени централизации и самостоятельности 
компаний, характера отношений между партнерами, от организационно-правовой 
формы объединяющихся компаний и их целей. Это могут быть стратегические 
альянсы, консорциумы, ассоциации и т.д. Границы между данными формами очень 
тонкие и зачастую их достаточно сложно выделить.

Необходимо отметить, что в большинстве стран, в т.ч. и в Республике Беларусь, 
данные формы официально отсутствуют, но фактически они есть. В этой связи, 
изучение процессов слияний и поглощений, как способов международной интеграции 
бизнеса, позволяющих поддерживать долгосрочное развитие белорусских компаний, 
является актуальной задачей. Примером сделок по слияниям и поглощениям в 
Республике Беларусь является крупнейшее слияние в ноябре 2009 г. на рынке 
юридических услуг. Юридические компании «Степановский, Папакуль и партнеры» и 
«Вашкевич, Сапего и Храпуцкий», входящие в пятерку крупнейших компаний отрасли 
в Беларуси, объявили о своем слиянии, и с января 2010 г. ведут совместный бизнес.

Существует множество мотивов, которые подталкивают фирмы к заключению 
сделок подобного рода:

-  получение синергетического эффекта. Компании объединяют свою 
деятельность и благодаря этому получают больший эффект, чем могли бы достичь 
компании, действуя по отдельности;

-  экономия на масштабах деятельности, которая достигается благодаря 
снижению средних издержек на единицу продукции при значительном увеличении 
объемов производства;

-  использование взаимодополняющих ресурсов, так как объединяющиеся 
компании получают доступ к недостающим ресурсам, задействованным в производстве;

-  снижение конкуренции, что позволяет объединившимся компаниям снизить 
цены на продукцию и получить временное преимущество на рынке, и т.д.
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Сделки по слияниям и поглощениям в Беларуси имеют свои особенности: 
значительная роль государства в качестве участника и регулятора в сфере слияний и 
поглощений; небольшая доля сделок с участием иностранного капитала; направление 
национальных инвестиций в основном в страны ближнего зарубежья; невысокое 
количество сделок по слияниям и поглощениям из-за национальных особенностей 
экономики; основной источник осуществления сделок -  собственный капитал [2]. 
Особенности данных сделок в Беларуси не способствуют эффективному развитию 
процессов слияний и поглощений. Поэтому одной из стратегических задач 
государственных органов является структурирование подхода к данной области, 
который будет учитывать белорусские особенности этого рынка с целью долгосрочного 
развития отечественных компаний и выхода их на мировой рынок.

Первоочередной задачей является разработка законодательных актов, которые 
будут определять долгосрочные цели государства в данной сфере, защищать 
национальные компании от враждебного захвата, реализовывать экспортный потенциал 
Беларуси. Так же необходимо совершенствовать меры, которые будут способствовать 
уменьшению финансовых, организационных и юридических барьеров при 
осуществлении сделок по слияниям и поглощениям.

Современное состояние белорусской экономики отрицательно влияет на 
развитие процессов слияний и поглощений. Оптимизировать участие национальных 
компаний в таких сделках можно через открытие филиалов за рубежом, которые будут 
способствовать расширению экспорта и повышению имиджа страны.

Таким образом, процессы слияния и поглощения компаний могут значительно 
усилить их конкурентные преимущества при выходе на новые зарубежные рынки. 
Успешность сделок зависит от того, насколько тщательно спланированы этапы их 
проведения, правильно ли проанализирован рынок и оценены конкурентные 
преимущества, а, главное, адекватно ли оценены последствия сделки и ее 
экономический эффект. Белорусские компании пока не могут полностью использовать 
преимущества данных сделок из-за высоких рисков инвестирования, непроработанного 
законодательства, наличия правовых и организационных барьеров.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) -  новое международное 
интеграционное экономическое объединение, договор о создании которого на базе 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе 
России, Казахстана и Беларуси был подписан 29 мая 2014 г. Согласно документу ЕАЭС 
создается для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для
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модернизации и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. Страны- 
учредители ЕАЭС берут на себя обязательства обеспечить свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также унифицировать регулирование в 
19 сферах экономики и осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях 
экономики -  энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте [1].

10 октября главы государств-членов ЕАЭС подписали договор о присоединении 
Армении к союзу. 23 декабря 2014 г. на заседании Высшего Евразийского 
экономического совета был подписан договор о присоединении Киргизии к ЕАЭС.
1 января 2015 г. договор о создании ЕАЭС вступил в силу. 2 января Армения 
официально вступила в союз. В соответствии с Договором о присоединении 29 мая
2015 г. Кыргызстан официально вступит в ЕАЭС.

Настороженность и недоверие ряда стран СНГ к более тесной интеграции с 
Россией проистекают из многолетней имперской и советской истории, боязни введения 
российских войск под предлогом защиты русского меньшинства, проживающих в 
бывших союзных республиках, опасениями, что экономическая интеграция приведет к 
потере политического суверенитета. Вместе с тем ЕАЭС трудно себе представить как 
альянс равных не только из-за разного экономического потенциала его участников, но 
и из-за их различных интересов. Ведущая роль России в ЕАЭС неоспорима. Экономика 
трех стран-участниц разительно отличается по размерам: на Россию приходится 87,9% 
ВВП, на Казахстан -  9,2%, на Беларусь -  всего 2,9%. Россия -  основной торговый 
партнер для обеих стран. В 2013 г. на нее пришлось 46% белорусского и 18% 
казахстанского экспорта. Каждая сторона-участница имеет свои мотивы и приоритеты 
для экономической интеграции. Следует подчеркнуть, что в ходе продвижения проекта 
ЕАЭС изменился его первоначальный замысел. Украинские события, международная 
реакция заставляли Россию на переговорах с Беларусью и Казахстаном быть 
максимально осторожной. Важно, что из окончательного договора исключены такие 
вопросы, как общее гражданство, внешняя политика, общая охрана границ, идея 
общего парламента, паспортно-визовая сфера, экспортный контроль. По предложению 
Казахстана, изъяты пункты о более тесной координации военно-технической политики 
и меры по защите Россией интересов своих соотечественников в других странах. 
Зафиксированы взаимные макроэкономические ограничения в ЕАЭС [1].

Договор о ЕАЭС, который Беларусь подписала с Россией и Казахстаном, по 
мнению экспертов, приносит белорусскому государству, как неоспоримые плюсы, так и 
серьезные минусы. Как полагает советник главы Нацбанка Казахстана Олжас 
Худайбергенов, больше всех от вступления в ЕАЭС выиграет Беларусь: основная 
выгода заключается в том, что республика, не имеющая собственных энергоносителей, 
закрепляет за собой возможность покупать в России нефть и газ по ценам ниже 
мировых, и к тому же получит свободный выход на рыночное пространство ЕАЭС, 
включающее 170 миллионов человек. Как замечают белорусские эксперты, на этот раз 
при подписании договора о ЕАЭС требование Минска о полной отмене экспортных 
пошлин, которые Беларусь отчисляет в бюджет России за продажу нефтепродуктов за 
рубеж, было удовлетворено лишь частично. Удалось договориться только о том, что в 
казне Беларуси в 2015 году останутся 1,5 миллиарда долларов из общей суммы 
нефтепошлин почти в 3,5 миллиардов долларов ежегодно. Поэтому белорусский 
президент отмечал, что это не тот договор о ЕАЭС, на который он рассчитывал.

О том, что евразийская интеграция как предоставляет широкие возможности, так 
и приносит серьезные вызовы для белорусской экономики, говорит и Татьяна Маненок, 
экономический обозреватель еженедельника «Белорусы и рынок». Аналитик замечает,

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1
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что Беларусь будет обязана открыть собственный рынок, который до сих пор 
защищался всяческими ограничениями от поставок извне. К этому открытию она не 
готова. По ее словам, спешно вводится лицензирование импортного цемента, 
кондитерских изделий, макарон, чтобы не допустить конкуренции с товарами местного 
производства. То есть, Беларусь идет по пути защиты от конкуренции, а не по пути 
реформ, и не занимается структурной перестройкой экономики [2].

Вступление Казахстана в ЕАЭС было одним из самых спорных внутри страны. 
Многие эксперты и экономисты отмечали, что Казахстан меньше получит привилегий. 
Сейчас товары из Казахстана не способны конкурировать с товарами союзников. 
Производство в России и Беларуси находится на более высоком уровне, и на данное 
время казахстанская продукция вытесняется с общего рынка. Это заставляет 
производителей в стране выходить на новые уровни для конкурентоспособности и 
улучшать качество своего товара. В таком случае Казахстан займет достойное место на 
общем рынке, и развитие собственного производства скажется положительно на 
экономике в целом. Для населения также есть положительные аспекты, например, 
повышение зарплат до уровня союзных государств [3].

Присоединение Армении к ЕАЭС совпало с экономическим кризисом в РФ. 
Армения получила сравнительно низкие цены на газ, нефтепродукты и обнуленные 
тарифы на необработанные алмазы. Но эти бонусы для большинства жителей страны 
заметны значительно меньше, чем рост цен на товары повседневного спроса, включая 
хлеб и молочные продукты, чем возвращение тысяч трудовых мигрантов из России из- 
за обвала рубля, растущая безработица, неопределенность в вопросах инвестиций в 
связи с санкциями Запада против России [4].

В Кыргызстане дискуссии о вступлении в Таможенный союз и ЕАЭС 
сопровождались острыми обсуждениями, в итоге, было принято решение о вступлении 
в интеграционный механизм. Правительство аргументирует свою позицию тем, что 
увеличится привлекательность кыргызстанского рынка для инвесторов. Кроме того, 
важным моментом для республики являются дешевые энергоносители. В качестве 
минусов можно отметить следующие моменты: повысятся цены, т.к. таможенные 
ставки Кыргызстана намного ниже, чем общие таможенные ставки в рамках ТС. Это 
приведет к подорожанию продуктов, причем продуктов импортных; Кыргызстан станет 
более чувствительным к российской экономике; основной вызов связан с тем, что в 
перспективе рынки «Дордой», «Карасу», «Мадина» могут привести к негативным 
социальным последствиям. Это означает, что реэкспортом сможет заниматься меньшее 
количество людей, что, в свою очередь, приведет к росту безработицы.

В рамках Евразийского союза объединяются постсоветские страны, которые 
нуждаются в срочной модернизации. Если действительно произойдет самоизоляция 
всего евразийского блока от Запада, о которой Россия усиленно твердит в последнее 
время, то уже вскоре будет заметно падение конкурентоспособности продукции в 
рамках всего ЕАЭС. Выход из ситуации видится в максимальном взаимовыгодном 
сотрудничестве между Европой и ЕАЭС, в создании зоны свободной торговли с ЕС. 
Изоляция на «евразийском пятачке» приведет экономику ЕАЭС к неблагоприятным 
последствиям уже в краткосрочном периоде [2].

ЕАЭС -  уже шестая попытка создания интеграционной модели с различной 
географической конфигурацией на части бывшего СССР. Докажет ли она свою 
жизнеспособность, покажет время. Но главный риск дисбаланса, связанный с 
неравномерностью экономических параметров его учредителей, представляет 
наибольшую опасность. Равновесие в пространстве между двумя крайними полюсами
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этого союза, представляющими Россию и Армению, невозможно без уравнивающих 
рычагов тандема Беларусь -  Казахстан.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Формат Евразийского интеграционного объединения актуален и представляется 
продуктивным в свете имеющегося на сегодня мирового опыта, поскольку, в настоящее 
время страны могут быть конкурентоспособными на мировом уровне, только 
объединившись на новых принципах и используя для этого все возможности 
Евразийского экономического пространства. Евразийский таможенный союз или 
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России образовался 1 января 2010 г. 
Создание Евразийского таможенного союза было гарантировано 3 различными 
договорами, подписанными в 1995, 1999 и 2007 гг. Первый договор в 1995 г. 
гарантировал его создание, второй в 1999 г. гарантировал его формирование, а третий в 
2007 г. объявил о создании единой таможенной территории и формирование 
таможенного союза. С 19 ноября 2011 г. государства-члены реализовали работу 
совместной комиссии (Евразийской экономической комиссии) по укреплению 
экономических связей для создания Евразийского экономического союза к 2015 г. [2].

С 1 января 2012 г. три государства образовали Единое экономическое 
пространство для продвижения дальнейшей экономической интеграции. Все три 
страны ратифицировали базовый пакет из 17 соглашений, регулирующих запуск 
Единого экономического пространства (ЕЭП). Единое экономическое пространство 
представляет собой интеграционное объединение, на территории которого проживает 
2,4% населения Земли, оно охватывает 2,6% мирового ВВП (2 трлн долларов США), 
4% мирового экспорта, 11% мирового сырьевого экспорта, 14% экспорта 
энергоносителей, 9% мировых запасов нефти и 25% запасов газа [4, с. 57-73]. Единое 
экономическое пространство сформированно для создания условий стабильного и 
эффективного развития экономик государств-участников и повышения уровня жизни 
населения. В Едином экономическом пространстве помимо свободы движения товаров

http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul14-08.pdf
http://www.nv-online.info/by/484/economics/84811
http://politobzor.net/show-37125-evraziyskiy-soyuz-chto-kazahstanu-dast-eaes.html
http://politobzor.net/show-37125-evraziyskiy-soyuz-chto-kazahstanu-dast-eaes.html
http://www.tks.ru/reviews/2015/01/29/04
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обеспечивается свобода движения капиталов, услуг, трудовых ресурсов. Тремя 
странами проводиться согласованная макроэкономическая политика, основанная на 
единых принципах и правилах конкуренции и регулирования деятельности 
естественных монополий. Стороны принимают единые подходы к поддержке 
промышленности и сельского хозяйства, а также к осуществлению госзакупок.

В 2013 г. по добыче газа (20,9% от мировой доли) и нефти (14,9%) ЕАЭС занял 
первое место в мире, по производству минеральных удобрений -  второе место (10,8%), 
по выработке электроэнергии -  третье место (11,2%), а также по производству 
картофеля (11%) и пшеницы (9%), и добыче угля ЕАЭС занял четвертое место (5,8% от 
мировой доли). Общая протяженность железных дорог по ЕАЭС составляет 106,8 тыс. 
км, 7,8% от мировой доли (второе место в мире). Общая протяженность автомобильных 
дорог 1 601,4 тыс. км, составляет 2,5% от мировой доли, четвертое место в мире.

29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан) подписан договор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). С января 2015 г. ЕАЭС начал функционировать в 
составе России, Беларуси, Казахстана, Армении.

Евразийский экономический союз -  международная организация региональной 
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и 
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе [1]. ЕАЭС создан в целях 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности 
национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах 
повышения жизненного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. К 
ЕАЭС планирует присоединиться Киргизия и Таджикистан.

Общий макроэкономический эффект от интеграции Беларуси, России, Казахстана и 
Армении заключается в стимулировании конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет 
равного уровня экономического развития; увеличении конкуренции на общем рынке 
стран-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из 
общего пространства; увеличении средней заработной платы благодаря уменьшению 
издержек и повышению производительности; наращивании производства благодаря 
увеличению спроса на товары; увеличении благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря 
снижению цен на продукты и увеличению занятости населения в экспансирующихся 
производствах импортоориентированных (экспортоориентированных) фирм; повышении 
окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличенному объему рынка; 
увеличении объема ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%. Идеология ЕАЭС аналогична 
идеям, которые легли в основу Европейского союза, и базируется на обеспечении 
«четырех свобод»: свободы движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.

Договор о создании ЕАЭС предусматривает возможность оказания услуг на 
территории государств-участников объединения без регистрации юридического лица, 
что позволяет вести бизнес в других странах союза с помощью создания филиалов или 
дистанционно. На всей территории ЕАЭС будут признаваться выданные в одном из 
государств союза лицензии и другие разрешительные документы. Все граждане стран 
ЕАЭС в настоящее время пользуются равными правами и возможностями в плане 
устройства на работу в любой из стран союза, что повышает мобильность рабочей 
силы. Кроме того, в рамках союзного договора обеспечено взаимное признание 
дипломов по всем видам профессий, кроме фармацевтики, медицины, юриспруденции 
и педагогики, которые имеют наиболее сильную специфику.
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Плюсом для Республики Беларусь от участия в Таможенном союзе является 
ликвидация большинства барьеров для экспорта и соответственно рост поставок 
отечественной продукции на рынок стран ЕАЭС (таблица 1). В том числе увеличение 
стоимостного объема экспорта в Россию в 2013 г. на 16% по сравнению с 2011 г. 
(на 37,4% по сравнению с 2010 г.), в основном за счет роста по таким важнейшим 
товарным позициям, как молоко и сливки сгущенные и сухие (195%), говядина свежая 
или охлажденная (364%), сыры и творог (105%). Также был отмечен значительный рост 
продаж нефтепродуктов 368%. В Казахстан больше всего выросли продажи говядины 
замороженной (329%), машин и механизмов для уборки и обмолота 
сельскохозяйственных культур (273%), шин (120%).

Таблица 1 -  Основные товарные позиции экспорта Республики Беларусь в страны 
Таможенного союза за 2011-2013 гг.
Наименование товара 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Коли-
чест-
во

Стои
мость, тыс. 
долларов 

США

Коли-
чест-

во

Стои
мость,
тыс.

долларов
США

Коли-
чест-

во

Стои
мость,
тыс.

долларов
США

Российская Федерация
Экспорт всего 14508643 16308895 16837460
Нефтепродукты, тыс. т 73 52892 356 240779 1389 885066
Автомобили грузовые, тыс. 
шт 9 1015472 13 1259619 7 850432

Молоко и сливки сгущенные 
и сухие, тыс. т 149 399321 179 482362 210 779354

Тракторы и седельные 
тягачи, тыс. шт 36 871051 38 914247 31 664741

Сыры и творог, тыс т 130 595731 142 604829 136 628040
Автомобили легковые, тыс. 
шт 108 1447921 56 722806 37 485524

Говядина свежая или 
охлажденная, тыс. т 73 118628 76 217236 99 432108

Шины, тыс. шт 2,2 327493 2,1 357784 2,1 344534
Масло сливочное, тыс. т 59 275178 78 287169 62 334438
Прутки из нелегированной 
стали горячекатаные прочие, 
тыс. т

404 272029 544 342147 592 321745

Машины и механизмы для 
уборки и обмолота 
сельскохозяйственных 
культур, тыс. шт

14 224293 15 281820 14 290179

Казахстан
Экспорт всего 673949 806898 870403
Тракторы и седельные 
тягачи, шт 2440 50735 2914 60248 3434 65271

Шины, тыс. шт 533 54068 914 63785 990 64840
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Машины и механизмы для 
уборки и обмолота 
сельскохозяйственных 
культур, шт

657 20148 2109 51729 2849 54968

Молоко и сливки сгущенные 
и сухие, тыс. т 22 66359 20 48069 16 43558

Автомобили грузовые, шт 177 39372 267 31233 397 41697
Мебель прочая и ее части, т 10982 24984 13295 30677 15432 37338
Говядина замороженная, т 2169 9863 6051 26634 9104 32537
Сахар, тыс. т 53 45362 59 36315 46 27645

Примечание: собственная разработка на основании [3 .

Из плюсов можно отметить уменьшение транзитного времени при перевозке 
грузов в страны ЕАЭС и увеличение привлекательности Республики Беларусь для 
иностранных инвестиций за счет роста потенциального рынка сбыта.

Однако существует и ряд негативных моментов, связанных с функционированием 
в рамках ЕАЭС. Так, создание правовых условий для свободного перемещения рабочей 
силы в рамках ЕАЭС способствует мобильности трудовых ресурсов и формированию 
единого рынка труда. Но, для республики, это несет угрозу оттока 
высококвалифицированных кадров при существующей разнице в зарплате. Фактором, 
который окажет влияние на развитие Беларуси, является необходимость принятия 
условий, на которых Россия вступает в ВТО. Так, не получая положительного эффекта в 
виде режима наибольшего благоприятствования на рынках стран ВТО, Беларусь 
вынуждена снижать импортные пошлины на ряд чувствительных для экономики товаров 
(аграрная продукция, сельхозмашиностроение, грузовые автомобили и др.).

Подводя итоги вышесказанного словами А. Г. Лукашенко: «Для Беларуси 
глубокая, продуктивная интеграция с наиболее близкими соседями была, есть и будет 
естественным путем развития. Интеграционные наработки в рамках Союзного 
государства позволили разумно и с уверенностью применять их в более широком, 
многостороннем формате. Важно, чтобы Союзное государство, Таможенный союз, 
Единое экономическое пространство обогащали и взаимно дополняли друг друга. 
Сейчас мы выходим на воплощение решений, которые принято называть 
судьбоносными. Наше твердое намерение решительно углублять интеграцию -  не 
случайно. Это своего рода манифест, идущий от жизни».

Таким образом, вступление Беларуси в ЕАЭС будет иметь неоспоримые плюсы, 
но будут и некоторые щепетильные моменты. К плюсам можно отнести возможности 
рынка свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и финансов в рамках 
ЕАЭС. Кроме этого, значительным плюсом являются преференции для страны в виде 
скидок на российские энергоносители. К минусам относится возможность увеличения 
пошлин на экспорт нефти и снижение уровня реформирования экономики страны.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В последние десятилетия определяющими тенденциями развития мировой 
торговли является ее глобализация и либерализация. Ведущей международной 
организацией, регулирующей мировую торговлю товарами и услугами, является ВТО 
(Всемирная торговая организация). ВТО -  международная экономическая организация 
занимающаяся вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, 
услугами, интеллектуальной собственностью. Ее главная функция заключается в том, 
чтобы торговые потоки осуществлялись настолько связно, предсказуемо и свободно 
насколько это возможно. ВТО оказывает техническое содействие развивающимся 
государствам и странам -  кандидатам на вступление в организацию по вопросам, 
касающихся ее компетенции. Полноправными участниками ВТО на сегодняшний день 
являются 160 государств. За рамками ВТО остаются пять постсоветских стран: 
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан [2].

Республика Беларусь ведет переговоры по поводу вступления во Всемирную 
торговую организацию с 1993 г. Все эксперты сходятся в едином мнении о том, что 
участие Республики Беларусь в ВТО позволит либерализировать торговый режим 
Беларуси с другими государствами. Вступление Беларуси в ВТО является важнейшим 
этапом интеграции государства в мировое экономическое сообщество. Переговоры по 
присоединению Республики Беларусь к ВТО ведутся по четырем направлениям: 
1) приведение законодательства в соответствие с многосторонними соглашениями 
ВТО; 2) доступ на рынок товаров; 3) доступ на рынок услуг; 4) государственная 
поддержка сельского хозяйства [1, с. 6].

Основные преимущества, которые получит Республика Беларусь при условии 
присоединения к ВТО: диверсификация рынков торговли, как экспорта, так и импорта; 
быстрое и масштабное изменение национальной законодательной базы в соответствии 
с международными нормами; обеспечение международной правовой защиты 
экономических интересов страны в рамках стандартов ВТО [1, с. 8].

Можно выделить и ряд проблем по поводу вступления Беларуси в ВТО:
-  вступление в ВТО обрело политизированный характер;
-  требование уровнять внутренние цены на энергоносители с мировыми. 

Внутренние цены на энергоресурсы ниже экспортных. Требование унификации со 
стороны ВТО достаточно необоснованно, так как во многих странах, располагающих 
сырьем, существует аналогичное расхождение в уровнях внутренних и внешних цен;
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-  риск усиления неравномерности территориального развития государства. 
Наиболее уязвимыми отраслями являются машиностроение и легкая промышленность, 
что проявилось уже в условиях финансово-экономического кризиса;

-  основным риском для национального бизнеса являются более либеральные 
условия доступа иностранных товаров на рынок страны -  члена организации и 
ослабление конкурентоспособности отечественных производителей [1, с. 11-13].

После присоединения Республики Беларусь к ВТО нельзя будет автономно 
повышать ввозные таможенные пошлины выше уровня, согласованного с членами 
ВТО; применять прямые и косвенные государственные субсидии для поддержки 
местной промышленности (в виде льготного налогообложения, кредитования и т.п.); 
применять меры, ограничивающие внешнюю торговлю, без их предварительного 
опубликования; включать в инвестиционные и иные соглашения обязательства 
инвестора приобретать товары на внутреннем рынке [1, с. 13-14].

Сразу после вступления России в ВТО ее партнеры по ЕЭП скорректировали 
Единый таможенный тариф ТС, снизив ряд ставок. Этого требовали обязательства РФ 
перед ВТО. В результате планка тарифной защиты белорусских производителей в 
торговле с третьими странами снизилась. Так, средний уровень тарифной защиты стран 
Таможенного союза составляет 10,5%. Такая ситуация у отечественных субъектов 
хозяйствования вызывает озабоченность. Однако на весь период до вступления в ВТО 
Беларусь сохранит повышенный уровень ввозных пошлин на машиностроительную 
продукцию, в частности на колесные транспортные средства, что рассматривается как 
защита на рынке для таких белорусских предприятий-производителей как МАЗ, БелАЗ.

В 2013-2014 гг. процесс информационного обмена в рамках ВТО 
активизировался на фоне возобновления переговоров в многостороннем и 
двустороннем форматах. Республика Беларусь представила Секретариату ВТО перевод 
ряда основополагающих нормативных правовых актов в сфере регулирования внешней 
торговли, обновленные вопросники по техническим барьерам в торговле, санитарным и 
фитосанитарным мерам, таможенной оценке, импортному лицензированию и 
соглашению ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности), актуальную редакцию плана нормотворческих работ, ответы на 
вопросы к Сводному отчету, обновленный документ по государственной поддержке 
сельского хозяйства. В мае 2014 г. в Минске состоялись переговоры с делегацией 
Еврокомиссии, в ходе которых стороны зафиксировали перечень вопросов, по которым 
необходимо продолжить предметное обсуждение. Таким образом, по мнению 
экспертов, Беларусь может присоединиться к ВТО в течение двух-трех лет.

Присоединение Республики Беларусь к ВТО чрезвычайно важно для того, чтобы 
экономика страны могла функционировать в стабильной атмосфере, чтобы добиться 
реального участия в мировой экономике и повышения эффективности внешнеторговых 
связей. Очевидно, что участие в этой организации не решит всех экономических 
проблем Беларуси, но для внешнеторговой сферы республики ВТО является 
инструментом, без которого в современных экономических условиях интеграции стран 
в рамках ЕАЭС обойтись достаточно сложно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Начало XXI века характеризуется усилением значимости развития 
предпринимательства как одной из конкретных форм появления общественных 
отношений, способствующей повышению материального потенциала общества, 
создающей благоприятную почву для практической реализации способностей и 
талантов каждого индивида, что, соответственно, ведет к единению нации, сохранению 
ее национального духа и национальной гордости.

В научной литературе исследованию предпринимательства как экономической, 
исторической, правовой категории посвящено немало трудов. Одновременно ученые 
сходятся во мнении, что развитию предпринимательства препятствует целый ряд 
неблагоприятных факторов, основными из которых являются:

-  чрезвычайно высокая инфляция, затрудняющая макроэкономическую 
стабилизацию и создающая угрозу для функционирования финансовой системы;

-  рост цен на сырье, материалы, комплектующие ухудшает состояние 
предприятий, ведет к вымыванию собственных оборотных средств, низкой 
рентабельности и необходимости расширенного использования дорогих заемных 
ресурсов для финансирования текущей деятельности и капитальных расходов;

-  недостаточность подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства, что замедляет темпы его развития в республике;

-  высокая степень монополизации экономики, доминирование государственной 
формы собственности. Наличие преференции, субсидий, дотаций у предприятий и 
организаций, контролируемых государством, искажает конкуренцию на рынке;

-  институциональная и правовая среда не обеспечивают формирование 
долгосрочных финансовых ресурсов, что приводит к несбалансированности активов и 
пассивов, увеличивает риски финансовой системы, создает угрозу снижения темпов 
экономического роста, благосостояния населения, социальной стабильности;

-  декларированные юридически, но ограниченные фактически права 
собственности из-за распространенной практики внесудебного списания денежных 
средств налоговыми органами и возможности арестовывать имущество за 
неисполнение налоговых обязательств, что автоматически лишает компании средств 
для выполнения таковых. Административный диктат контролирующих органов и 
несоразмерность штрафов характеру нарушений, т.к. эффективность контролеров 
оценивается суммой взысканий, а не профилактическими действиями. Законодательное 
право представителей Комитета государственного контроля беспрепятственного 
доступа в помещения компаний в любое время суток;
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-  государственные назначенные программные инновационные приоритеты, 
инвестиции отстраняют частный бизнес, не способствуют коммерциализации научных 
исследований.

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным фактором 
экономического роста Республики Беларусь. Субъекты предпринимательской 
деятельности играют значительную роль в социально-экономическом развитии страны, 
формированию конкурентной среды, росту производства товаров, расширению сферы 
услуг, приданию экономике дополнительной гибкости и инновационности, 
поддержанию макроэкономической и социальной стабильности. Совершенно очевидно, 
что необходимо искать пути решения сложившихся проблем в сфере 
предпринимательства. Для этого возможно применение таких мер, как:

-  постепенное уменьшение любых форм государственного вмешательства в 
сферу малого и среднего бизнеса, упрощение законодательной базы, создание сводной 
систематизированной базы данных всех видов разрешений, которые требуются для 
начала и в процессе осуществления предпринимательской деятельности, утверждение 
единого перечня действующих разрешений;

-  обеспечение доступа предпринимателей к кредитам -  поддержка 
существующего сектора малого и среднего предпринимательства, стимулирование 
появления новых предприятий, обеспечение развития существующих, в том числе их 
техническое перевооружение;

-  альтернативным банковскому кредитованию мог бы стать лизинг -  
эффективный способ привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, особенно 
в условиях нехватки капитала. Учитывая более высокую фондоотдачу малых 
предприятий, лизинг в малом предпринимательстве может обеспечить наиболее 
быстрый инвестиционный доход, снизить сроки окупаемости инвестиционного 
проекта, повысить эффективность использованных финансовых средств;

-  ликвидация острого недостатка профессиональных кадров, обладающих 
знаниями и опытом создания и обеспечения деятельности рыночных структур;

-  создание налоговой системы, способствующей развитию предпринимательства, 
она должна быть справедливой, стабильной, а процедура ее применения прозрачной;

-  инновационная деятельность является одним из решающих факторов 
повышения эффективности экономики и конкурентоспособности отечественных 
предприятий, создания условий нормального функционирования промышленности в 
целом, реструктуризации отраслей. Основное направление государственной 
инновационной политики в этой сфере состоит в том, чтобы сохранить накопленный 
научно-технологический потенциал и развивать необходимую инфраструктуру и 
экономические механизмы, стимулирующие инновационные процессы.

Государство заинтересовано в предприимчивых и добросовестных гражданах, 
формирующих широкий инновационно-активный слой предпринимателей. 
Модернизация национальной экономики предполагает формирование благоприятной 
институциональной среды для развития мощного частно-предпринимательского 
сектора. При этом инструментами формирования и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе и инновационного, является инфраструктура 
поддержки предпринимательства, институты государственно-частного партнерства, 
финансовая и иные виды поддержки.

Для успешного развития бизнеса необходимо наличие в каждом регионе 
полного комплекса услуг инфраструктуры с объединением их в единую 
организационно-технологическую систему. Основной целью деятельности
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инфраструктуры является обеспечение комплекса условий, при которых по принципу 
«одно окно» субъект малого предпринимательства имеет возможность пройти 
обучение по курсу «Как начать и развить свой бизнес», осуществить подготовку 
учредительных документов, бизнес-планов, маркетинговых исследований, поиск 
партнеров. В составе данных условий должны быть финансовая, имущественная, 
информационная и иные виды поддержки, а также качественный аутсорсинг 
(бухгалтерские, юридические, рекламные, транспортные и иные услуги).

В настоящее время в Республике Беларусь назрела необходимость модернизации 
системы инфраструктуры, которая в разрезе перечисленных элементов все еще 
находится на начальной стадии развития. Значительную часть функций в данной 
области государство должно принять на себя. Передовой зарубежный опыт 
свидетельствует, что эффективность поддержки частной инициативы обеспечивается 
созданием специализированной структуры, обладающей широкими полномочиями, 
финансовыми ресурсами (преимущественно формируемыми за счет государственных 
средств) и сетью представительств по всей стране.

Принятие Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 
«О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» 
способствовало увеличению объемов предоставляемой поддержки и расширению круга 
ее получателей. Вместе с тем, объемы финансовых средств, выделяемых для оказания 
государственной поддержки предпринимателей, остаются на достаточно низком 
уровне. Кроме этого, не обеспечивается полное освоение финансовых средств, 
запланированных Государственной программой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Беларусь на 2012-2015 гг., утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 1242.

Большинство действующих субъектов инфраструктуры имеют очень узкую 
направленность и оказывают предпринимателям всего один или два вида услуг. Только 
единичные центры проводят такие виды работ, как маркетинговые исследования и 
разработку бизнес-планов. Более половины действующих инкубаторов малого 
предпринимательства не осуществляют иной деятельности, кроме предоставления 
недвижимого имущества в аренду. Таким образом, значительная часть юридических 
лиц лишь формально имеет статус субъекта инфраструктуры, практически не выполняя 
функций поддержки малого и среднего предпринимательства.

Предусматривается реализация государственными органами, Фондом и иными 
субъектами инфраструктуры мероприятий по развитию следующих основных видов 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
система подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, проведение научно-исследовательских работ 
по проблемам развития малого и среднего предпринимательства; формирование и 
развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Задачей финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства является 
гарантия всем субъектам предпринимательства, соответствующим установленным 
требованиям, получения финансовых средств для начала предпринимательской 
деятельности либо ее расширения в объеме, минимальный уровень которого будет 
гарантирован государством, а сверх установленных объемов -  на конкурсной основе.
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Задачей имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства 
является наличие в каждом регионе доступного для субъектов малого и среднего 
предпринимательства недвижимого имущества и технологического оборудования, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, при условии их 
эффективного использования.

Задачей информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 
является создание доступной для субъектов предпринимательства единой 
информационно-методической системы, включающей телекоммуникационную сеть, 
схемы межрегионального и международного обмена информацией и технологиями, 
формирование в сети Интернет отраслевых (межотраслевых) баз данных о 
предпринимательстве, спросе, ценах и особенностях рынков товаров и услуг в 
различных регионах страны и за рубежом в целях создания прогрессивной 
маркетинговой среды, а также доступности получения консультаций специалистов и 
соответствующих деловых услуг.

Задачей формирования и развития механизмов государственно-частного 
партнерства является взаимовыгодное сотрудничество между органами 
государственного управления и субъектами малого и среднего предпринимательства по 
реализации общественно значимых проектов и программ на национальном и 
региональном уровнях на условиях разделения ресурсов, рисков, доходов и 
ответственности в целях укрепления экономического потенциала Республики Беларусь.

Таким образом, анализ современного состояния развития показывает, что в 
Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство еще не стало значимым 
сектором экономики и его потенциал реализован не полностью. Действенными мерами, 
направленными на минимизацию неблагоприятных факторов, влияющих на 
предпринимательство, способствующими развитию бизнеса в Республике Беларусь 
должны стать финансовая, имущественная и информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства; система подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проведение научно-исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства; формирование и развитие 
механизмов государственно-частного партнерства.
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В целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
в организации и осуществлении предпринимательской деятельности, создания системы 
непрерывного сопровождения субъектов малого предпринимательства с момента их 
государственной регистрации, на этапе становления, достижения ими финансовой 
самостоятельности и в ходе ведения хозяйственной деятельности, в республике 
действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности» инновационная 
инфраструктура -  совокупность субъектов инновационной инфраструктуры, 
осуществляющих материально-техническое, финансовое, организационно
методическое, информационное, консультационное и иное обеспечение инновационной 
деятельности [1, с. 1]. К субъектам инновационной инфраструктуры относятся 
технопарки; центры трансфера технологий; венчурные организации; иные юридические 
лица в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Единственным действующим субъектом инновационной инфраструктуры в 
Брестской области является ЗАО «Брестский научно-технологический парк». Цель 
создания технопарка -  поддержка инновационной активности в регионе путем отыскания 
и объединения усилий заинтересованных представителей научно-технической сферы и 
субъектов хозяйствования, ведущая к экономическому подъему в регионе.

30 августа 2013 г. ЗАО «БНТП» получен статус инкубатора малого 
предпринимательства. Бизнес-инкубатор -  структура, специализирующаяся на 
создании благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности 
малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно
технические идеи [2, с. 52]. Эта цель достигается путем предоставления фирмам 
материальных, информационных, консультационных и других необходимых услуг.

Период созревания бизнеса длится около трех лет, у инновационных предприятий 
несколько дольше, поскольку длительное время занимает получение патента на новую 
разработку. Инкубатор полезен тем, что здесь складываются коллективы, необходимые 
для полноценной работы любого предприятия. Штат ЗАО «Брестский научно
технологический парк» укомплектован специалистами в области экономики, права, 
бухгалтерского учета, научной деятельности, электроэнергетики, государственного и 
международного финансирования. Принцип работы инкубатора простой: арендная плата 
для предпринимателя повышается в зависимости от времени нахождения в нем, т.е. чем 
дольше предприятие здесь пребывает, тем меньше у него льготы. Тем самым создаются 
такие условия, чтобы юридическое лицо, обзаводясь собственным оборотным капиталом, 
постепенно выходило на общий уровень аренды и впоследствии могло работать, как и 
остальные субъекты хозяйствования.

На сегодняшний день ЗАО «БНТП» предоставляет в аренду 2 285 м площадей. 
Для размещения производства и складов предлагается неотапливаемое изолированное
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2 2 помещение площадью 500 м по стоимости 40 000 бел. рублей за м . Готовые офисные

помещения, конференц-зал и комнаты для проведения переговоров для сдачи в аренду
отсутствуют, так как в здании технопарка ведется реконструкция, которую планируется
завершить к концу 2015 г.

Сегодня резидентами ЗАО «БНТП» являются 8 малых предприятий:
0 0 0  «Энергия прогресса», ЧУП «БелИнформПроект», ООО «Рэдант Компани» (11- 
сфера); ООО «Научный центр «Энерготон» (производство медицинских инструментов, 
аппаратов и оборудования); ЧТПУП «Энергетические резервы» и ООО «Научно
производственное предприятие Кортос» (машино- и приборостроение); ЧП «Сифания -  
Экотехника» и ООО «ЭкоПромИнвест» (переработка различных видов отходов).

По результатам деятельности ЗАО «Брестский научно-технологический парк» за
2014 г. объем произведенной инновационной продукции составил 10 306,6 млн рублей. 
Все резиденты пользуются налоговыми льготами и специальными ставками по 
арендной плате. Так, объем отчислений налогов и сборов в бюджет составил
1 495,8 млн рублей, при этом, сумма льготы, полученной от уплаты налога на прибыль, 
составила 15,2 млн рублей.

Кроме площадей для размещения организации и оказания услуг юридическим 
лицам, бизнес-инкубатор оказывает резидентам систематическую поддержку, в т.ч. 
содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности; содействие в 
создании производств с новыми технологиями, либо высокотехнологичных производств, 
основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную высокотехнологичную 
продукцию для реализации ее на рынке; обеспечение освещения в СМИ научно
технологического парка и резидентов; оказание иных услуг связанных с научной, 
научно-технической и инновационной деятельностью научно-технологического парка.

Для успешной деятельности технопарка необходимо решить ряд проблем, 
которые присущи как всем субъектам инфраструктуры в общем, так и ЗАО «Брестский 
научно-технологический парк» в частности. К таким проблемам можно отнести 
несовершенство законодательных основ деятельности технопарков в Республике 
Беларусь; отсутствие эффективного механизма финансового обеспечения деятельности 
технопарков, особенно на начальном этапе; отсутствие отлаженной системы 
взаимодействия между технопарком и другим субъектами инновационной
инфраструктуры, университетами; недостаточная обеспеченность кадровыми
ресурсами; недостаточная инновационная активность научных организаций; низкая 
инновационная восприимчивость промышленных предприятий.

Путь в малый бизнес открыт для всех. Только от самого предпринимателя 
зависит, каких успехов он добьется на этом поприще. Но чтобы избежать краха в 
первые годы существования своего бизнеса, начинающему предпринимателю 
необходима поддержка, которую предоставляет ЗАО «Брестский научно
технологический парк».
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Малое предпринимательство играет важную роль в рыночной экономике, так 
как оно оперативно реагирует на изменение спроса на товары и услуги, является 
дополнительным источником создания новых рабочих мест и увеличения доходной 
части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы. Уровень его развития 
зависит в основном от социально-экономической ситуации в стране, инвестиционного 
и налогового климата, правовой базы и других факторов. В странах с развитой 
рыночной экономикой малое предпринимательство (мелкое производство) стало 
важным ее сектором. Связано это с тем, что на смену «экономике масштабов» 
приходит «экономика многообразия», признающая приемлемым для рынка и 
экономически эффективным выпуск разнообразных товаров малыми партиями, а также 
развитие различных видов услуг.

Мировой опыт убедительно показал, что ключевой фигурой рыночной 
экономики является предприниматель. В развитых странах малый бизнес производит 
50-70% общего объема товаров и услуг, в значительной степени определяет темпы 
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. 
Являясь неотъемлемой частью образа жизни людей, малое предпринимательство стало 
основой современной либеральной экономики многих стран [2].

Малый бизнес -  предпринимательская деятельность, дающая прибыль на малых 
предприятиях, не входящих ни в одно монополистическое объединение. По 
действующему законодательству малое предпринимательство в Республике Беларусь 
представлено в двух формах: юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В Республике Беларусь, как и в других государствах с переходным типом 
экономики, малое предпринимательство находится в стадии становления [1 ]. Сегодня 
предпринимательский сектор страны насчитывает более 21 тыс. малых предприятий и 
130 тысяч предпринимателей без образования юридического лица. В 
негосударственном секторе трудятся 232 тыс. человек, производя 10-15% ВВП страны 
[2]. Появление и развитие частного предпринимательства на территории Беларуси 
относится еще к середине XIX века. Первые мелкие частные мельницы, гончарные 
мастерские, кирпичные заводы создавались, преимущественно, в сельской местности. 
Но уже к концу XIX -  началу XX века частный капитал занимает прочные позиции в 
промышленности, на транспорте и в аграрном секторе. Благодаря усилиям 
отечественных предпринимателей, в белорусских местечках Xомске и Коссово 
появляются первые фабрики с паровыми двигателями, сооружается электростанция в 
Добруше, на реке Сож проходит успешные испытания первый белорусский пароход [3]. 
При отнесении предприятия к субъектам малого предпринимательства используются 
следующие количественные и качественные критерии: количественные (численность 
занятых на предприятии, годовой объем продаж, среднегодовая балансовая стоимость 
активов); качественные (небольшая доля рынка, управление предприятием 
осуществляет лично владелец, предприятие является независимым).
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной поддержке 
малого предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства -  
юридическим лицам -  относятся предприятия и организации со среднесписочной 
численностью работников: в промышленности и на транспорте -  до 100 человек; в 
сельском хозяйстве и научно-производственной сфере -  до 60 человек; в строительстве 
и оптовой торговле -  до 50 человек; в других отраслях производственной сферы, 
общественном питании, бытовом обслуживании населения и розничной торговли -  до
30 человек; в других отраслях непроизводственной сферы -  до 25 человек [3]. По 
данным Национального статистического комитета Беларуси количество 
микроорганизаций и малых организаций, осуществлявших производство продукции, 
выполнение работ, оказание услуг составляло в 2012 г. -  82 612; в 2013 г. -  91 596. Это 
свидетельствует о том, что число малых предприятий увеличивается с каждым годом.

В 2013 г. количество микро- и малых организаций по основным видам 
экономической деятельности составляло в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве -  2 763; рыболовстве, рыбоводстве -  151; горнодобывающей
промышленности -  46; обрабатывающей промышленности -  13 278; производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды -  64; строительстве -  8 448; торговле; 
ремонте автомобилей, бытовых изделий -  36 077; гостиниц и ресторанов -  1 987; 
транспорте и связи -  11 366; финансовой деятельности -  431; операциях с недвижимым 
имуществом, аренде -  11 729; образовании -  614; здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг -  810; предоставлении коммунальных, социальных услуг -  3 832.

Предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается в 
постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления. В первую очередь необходимо сформировать широкую 
правовую среду функционирования малого предпринимательства. Этот процесс начался 
с принятия законодательных и нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 
28.05.1991 г. № 813-ХП «О предпринимательстве в Республике Беларусь» в Республике 
Беларусь гарантируется: право граждан и юридических лиц заниматься
предпринимательской деятельностью, создавать предприятия и приобретать 
необходимое для этой деятельности имущество; защита прав и законных интересов всех 
предпринимателей, действующих в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и договорами; научно-техническая, правовая поддержка предпринимательской 
деятельности;страхование предпринимательского риска;запрет вмешательства 
собственника и любого третьего лица в деятельность предпринимателя после заключения 
с ним контракта (договора), кроме случаев, предусмотренных в контракте (договоре).

В конце 2012 г. постановлением № 1242 была принята программа 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 гг. 
Основные цели данной программы заключены в повышении деловой активности 
населения, снижении административных барьеров для ведения бизнеса, росте 
эффективности функционирования и поддержке предпринимательства. Выполнение 
этих целей возможно при решении ряда актуальных задач. В частности повышение 
позиции Беларуси в различных международных рейтингах, отвечающих за качество 
бизнес среды, развитие диалога между государством и предпринимательским сектором. 
К концу 2015 г. предполагается рост доли малого бизнеса в ВВП до 30%, повышение 
доли занятых до 1,8 млн человек. Программа предполагает проведение различных 
семинаров, круглых столов, финансовую и информационную помощь представителям
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частного сектора. Планируется, что большая роль будет уделяться развитию новых 
бизнесов (стартапов) и организации специальных школ для их поддержки.

В стране сложилась определенная инфраструктура поддержки
предпринимательства: фонды финансовой поддержки предпринимателей, центры 
поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства,
инновационные центры; создаются общества взаимного кредитования. На
республиканском уровне, в областях, некоторых районах и городах работают советы по 
развитию предпринимательства, призванные объединить усилия государственных 
органов, предпринимателей и их объединений в развитии малого бизнеса [3].

Основные проблемы малого бизнеса в Республике Беларусь: сложное
налогообложение и высокие ставки налогов; доступ к финансированию; уровень 
защиты прав собственности;отношение органов государственного управления к малому 
бизнесу;высокие арендные ставки; наличие сложностей в лицензировании 
деятельности и получении разрешений;крупные штрафы, большое число проверок.

Таким образом, можно сделать вывод, что малое предпринимательство -  
предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики 
по установленным законами критериям (показателям). Количество микроорганизаций и 
малых организаций, осуществлявших производство продукции, выполнение работ, 
оказание услуг составляло в 2012 г. -  82 612; в 2013 г. -  91 596. Предпринимательство в 
Республике Беларусь нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В последнее время актуальной является задача создания благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства. Это объясняется тем, что становление и 
развитие малого бизнеса является одной из основных проблем экономической 
политики в условиях перехода от административно-командной экономики к рыночной 
экономике. Необходимо отметить, что малый бизнес во многом определяет темпы 
экономического роста, о чем свидетельствует статистика: во всех развитых странах на
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долю предпринимательства приходится 60-70% ВНП. Поэтому абсолютное 
большинство развитых государств поощряет деятельность предпринимательства. 
Действительно, малый бизнес придает рыночной экономике гибкость, мобилизует 
крупные финансовые и производственные ресурсы населения, решает проблему 
занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. Кроме того, малый 
бизнес позволяет бороться с монополизмом.

В целом роль малого бизнеса в национальной экономике необходимо 
анализировать по следующим направлениям:

-  удовлетворение потребностей общества за счет заполнения рыночных ниш, 
которые игнорируются крупным и средним бизнесом из-за небольшого минимального 
эффективного масштаба производства;

-  борьба с монополизмом; оказание конкурентного давления на крупные 
предприятия для стимулирования их инновационной деятельности;

-  возможность специализации производства крупных фирм в результате отказа в 
пользу мелких специализированных предприятий от вспомогательных и 
заготовительных производств.

Для определения места малого предприятия в механизме воспроизводства 
национальной экономики можно выделить следующие типы стратегии компании: 
виолентная; патиентная; комутантная; эксплерентная.

Если предприятия указанных четырех типов стратегий объединить в рамках 
одного рынка, то конкурентная среда будет иметь следующий вид: основу отрасли 
составляют предприятия-виоленты, которые удовлетворяют основную часть спроса, 
производя стандартизированный продукт среднего качества; рыночные ниши 
дифференцированного спроса заполняются предприятиями-патиентами; экономическую 
динамику отрасли поддерживают предприятия-эксплеренты, которые разрабатывают 
новые виды продуктов и технологий; в периоды ажиотажного спроса и временной 
несбалансированности спроса и предложения в отрасли появляются предприятия- 
комутанты, это преимущественно торгово-посреднические, неспециализированные 
фирмы, которых привлекает на рынок возможность получить дополнительную прибыль, 
характерную для периода несбалансированности рынка [1, с 16].

Именно малый бизнес является основой формирования, т.н. среднего класса, 
который в настоящее время составляет основу общества рыночного типа. 
Предпринимательство воспитывает у участвующих и связанных с ним людей 
психологию собственника, способность самостоятельно принимать решения, 
рассчитывать на собственные силы, делает экономику более способной к конкуренции.

Малые предприятия являются неотъемлемым и наиболее эффективным 
элементом инновационного развития экономики. Они занимаются разработкой и 
внедрением технологических, технических, организационных новшеств, без которых 
невозможен выход на рынок и эффективная работа новых предприятий. В условиях 
рыночной экономики нередко возникают условия, благоприятные для малых 
предприятий и по разным причинам неприемлемые для крупных. Среди конкурентных 
преимуществ малых предприятия необходимо выделить следующие: большая
динамичность, оперативность в принятии решений, возможность быстрого перелива 
капитала из-за небольших безвозвратных потерь; низкая потребность в капитале и 
способность быстро вводить изменения в продукцию и производство; короткий 
технологический цикл, сокращенные запасы в незавершенном производстве, ускорение 
оборачиваемости средств; более низкие накладные расходы за счет предельно 
рациональной организации и управления производства; устойчивый сбыт продукции
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благодаря ориентации на конкретных потребителей; быстрая приспособляемость к 
меняющимся требованиям рынка; высокая скорость прохождения управленческой 
информации, что позволяет малым фирмам оперативно реагировать на любые 
изменения условий конкуренции.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что малый бизнес также обладает рядом 
существенных конкурентных недостатков, обусловливающих высокий процент 
банкротств малых предприятий по сравнению с крупными. Итак, среди слабых сторон 
малого бизнеса можно выделить следующие: слабый уровень диверсификации
продукции; небольшой объем располагаемых ресурсов; зависимость от крупных 
компаний; слабая компетентность руководителей; высокая чувствительность к 
изменениям условий хозяйствования; осторожность хозяйственных партнеров при 
заключении торговых договоров; невозможность масштабного финансирования 
научных разработок, а также развития социальной среды, что снижает 
привлекательность МП для крупных специалистов.

Таким образом, малый бизнес Беларуси сегодня -  перспективный 
развивающийся сектор, постепенно увеличивающий свою роль и значение в 
обеспечении общего экономического роста страны.
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