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В соответствии со ст. 1 Конституции Республики Беларусь наша страна является уни-
тарным демократическим социальным правовым государством [1]. Несомненно, что каждый 
из указанных элементов по-своему важен и должен быть закреплен как в теории, так и на 
практике. В рамках рассматриваемой темы хотелось бы акцентировать внимание на таком 
признаке правового государства, как разделение властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную [2, ст. 6]. В свою очередь судебная власть в Республике Беларусь принад-
лежит судам. Система судов строится на принципах территориальности и специализации [2, 
ст. 109]. Согласно второму принципу на сегодняшний день действуют суды общей и специ-
альной компетенции. В отношении первой категории судов хотелось бы рассмотреть поло-
жения Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК). 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 160 ГПК суд обязан приостановить производство по делу 
до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном судопроизвод-
стве или административном порядке. На практике возникает ситуация, когда дело рассма-
тривается в хозяйственном судопроизводстве. Если трактовать буквально указанный пункт 
ст. 160 ГПК, суд (судья) не обязан приостанавливать производство по делу. Отметим также, 
что в гражданском процессе аналогия закона не применяется. Поэтому рассмотрение дела в 
хозяйственном судопроизводстве формально не подпадает под действие п. 4 ч.1 ст. 160 ГПК. 
В данном случае имеет место пробел белорусского законодательства, который необходимо 
устранить. По нашему мнению, в данной ситуации необходимо применять ч. 3 ст. 1 «Конвен-
ции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам» (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002),  в соответствии с которой термин «граждан-
ские дела» включает в себя также дела, касающиеся разрешения экономических споров. В 
то же время в целях оптимизации законодательства необходимо внести изменения в п. 4 ч. 1 
ст. 160 ГПК и изложить его в следующей редакции: невозможности рассмотрения данного 
дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, хозяйственном, уголов-
ном судопроизводстве или административном порядке. 

Еще одним важным моментом в судебной системе Республики Беларусь является то, 
что на сегодняшний день, несмотря на судебно-правовую реформу в Беларуси, действует 
лишь одна категория специализированных судов – хозяйственные суды. 

В соответствии со ст. 357 хозяйственного процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – хПК) установлен семидневный срок для добровольного исполнения тре-
бований исполнительного документа. В дальнейшем следует принудительное исполнение 
исполнительного документа. Однако в законодательстве не предусмотрено, каким образом 
судебный исполнитель получает информацию о том, исполнено ли решение суда в добро-
вольном порядке. Согласно законодательства, по истечении семи дней судебный исполни-
тель самостоятельно принимает меры по принудительному исполнению исполнительного 
документа – наложение ареста, опись и др. Однако на практике судебный исполнитель не 
всегда добросовестно и в срок выполняет свои служебные обязанности, поскольку у него 
отсутствует информация о добровольном исполнении (неисполнении) исполнительного до-
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кумента. Поэтому принудительное исполнение чаще всего начинается после того, как взы-
скатель связывается с судебным исполнителем и сообщает ему о том, что исполнительный 
документ не исполнен.  

В связи с этим необходимо внести изменения в ст. 357 хПК и изложить ее в следую-
щей редакции: «По истечении семи дней, предоставленных судебным исполнителем для 
добровольного исполнения требований исполнительного документа, судебный исполнитель 
обязан узнать об исполнении (неисполнении) исполнительного документа. В случае неис-
полнения исполнительного документа в указанный срок судебный исполнитель обязан на-
чать принудительное исполнение исполнительного документа. Исполнительный документ, 
выданный на основании судебного постановления, приводится в исполнение немедленно».

литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на республикан-

ских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032.  Минск: Амалфея, 2005.  48 с.

2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 дек. 
1998 г., № 238-З: текст сост. на 15 янв. 2009 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь.  Минск, 2009.

3. хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
11 ноября 1998 г., № 314–З: текст сост. на 15 января 2009 г. // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2009.

ОСОБЕННОСТИ  НАУЧНОЙ  ДИСКУССИИ  О  КОНЦЕПЦИИ   
ОМБУДСМАНА  В  БЕЛАРУСИ

С.Ю. артемьев (БГУ)
Научный руководитель: 
доктор юрид. наук, профессор Г.а. василевич 

Отдельные вопросы организации и функционирования института омбудсмана за ру-
бежом нашли свое освещение в работах таких белорусских авторов, как М.Ф. Чудаков, 
Т.Г. Кейта-Станкевич, Е.И. Орловская, Н.Н. Белякович, А.Е. Вашкевич. 

Проблемам внедрения института омбудсмана в государственный механизм Республи-
ки Беларусь посвятили свои исследования: В.В. Подгруша, М.И. Пастухов, Л.Е. Земляков, 
И.В. Котляров, Е.В. Перепелица, В.Н. Кивель, Р.И. Филипчик, К.В. Акименко, А.В. шавцо-
ва, А.А. Ванин,  В.Н. Артемова, О.П. Мариков, Ю.Н. Минченкова.

Особо стоит отметить монографию В.А. Брилевой «Теоретические основы института 
Уполномоченного по правам человека в Республике Беларусь», в которой автор предпри-
няла попытку переложить подходы и концепции, сформировавшиеся в российской правой 
науке на белорусскую политико-правовую реальность. 

А.Е. Вашкевич был одним из первых представителей белорусской юридической науки 
(1990 г.), имевших практически направленный интерес к изучению деятельности институ-
та омбудсмана за рубежом. Проанализировав работу Представителя по правам граждан в 
Республике Польша, он выявляет ряд факторов, способствовавших успешному, по его мне-
нию, становлению польского института омбудсмана: активная социальная позиция первого 
польского омбудсмана, хорошее финансирование, позволившее нанять в качестве специа-
листов юристов высокой квалификации, уровень сотрудничества  между представителями 
конституционно-правовой науки и представителями власти. 

Ю.Н. Минченкова, О. шупицкая, А. Кебец указывают на то, что институт омбудсмана 
может быть эффективным средством защиты прав человека в Республике Беларусь, которые 
могут нарушаться со стороны власть предержащих. 


