
 202

Отмена телесных наказаний в России шла не путем установления 
прямого запрета на их использование, а через расширение круга «непри-
косновенных лиц», постепенного уменьшение видов телесных наказаний 
и их применения в более легких формах.  
В отношении крестьян телесные наказания продолжали существовать 

до 11 августа 1904 г., пока Высочайший манифест не отменил их с целью 
«укрепления в среде народной добрых нравов и уважения к законным 
правам каждого»[5, с.530].  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: предпосылки воз-

никновения телесных наказаний коренятся в самой природе человече-
ской натуры, ее «животном происхождении», а татары лишь оказали 
влияние на распространение телесных наказаний на Русских землях и 
многообразие их видов, предопределив тем самым их роль и место в уго-
ловном правосудии; отмена же телесных наказаний была обусловлена 
социально-экономической обстановкой, сложившейся не только внутри 
государства, но и на международной арене.  
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ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. А. Голубенко 
Выделение принципов избирательной системы и характеристика их 

содержания важна с точки зрения практического назначения принципов. 
Они используются для правильного толкования и применения норм пра-
ва, а также в случае необходимости использования аналогии права. При 
проведении научных исследований выделение принципов является су-
щественным для понимания наиболее важных черт избирательной сис-
темы, проведения сравнения с избирательными системами других стран, 
а также в некоторых случаях для оценки соответствия избирательной 
системы международным стандартам. 
Вопрос о принципах избирательной системы в целом является очень 

сложным. Разница во мнениях также может быть связана как с сущест-
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вованием различных определений понятий «избирательная система», 
«избирательное право» и решением проблемы их соотношения, так и с 
отсутствием законодательно закрепленного четкого перечня принципов 
избирательной системы. 
С учетом норм белорусского законодательства необходимо отметить, 

что как определенный перечень принципы не закреплены в Конституции 
Республики Беларусь [1]. Тем не менее, они выводятся из статьи 38 Кон-
ституции Республики Беларусь, в которой закреплены основополагаю-
щие принципы избирательного права (из контекста вытекает, что избира-
тельного права в субъективном смысле) [2, с.61]. Характеристики выбо-
ров, которые можно расценивать как принципы, содержатся в главе 1 
Конституции Республики. Указанные принципы получили свое развитие 
в Избирательном кодексе. Они отвечают требованиям международных 
актов [4, с.67]. 
В главе 2 «Основные принципы избирательной системы, проведения 

референдума» Избирательного кодекса Республики Беларусь [5], основ-
ные принципы избирательной системы прямо не указываются. Первая 
статья главы названа: «Основные принципы проведения выборов и рефе-
рендума». Можно сделать вывод, что основные принципы избирательной 
системы отождествляются с основными принципами проведения выбо-
ров, так как выборы � главный элемент избирательной системы, однако 
данный вывод не является абсолютно бесспорным. 
Главной особенностью является то, что принципы определены для 

каждого вида выборов. Выборы Президента Республики Беларусь, депу-
татов Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов яв-
ляются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании согласно части 1 ста-
тьи 3 Избирательного кодекса. Выборы членов Совета Республики про-
водятся на основе равного и косвенного избирательного права при тай-
ном голосовании согласно части 3 статьи 3 Избирательного кодекса. 
Предлагается рассмотреть возможность в отношении выборов членов 

Совета Республики указать в части 3 статьи 3 Избирательного кодекса 
принцип свободы выборов. Причина исключения принципа всеобщности 
выборов в отношении выборов членов Совета Республики ясна, так как 
согласно статье 64 Конституции всеобщность предполагает наличие пра-
ва избирать у граждан Республики Беларусь, достигших 18 лет, что к 
косвенным выборам неприменимо. Указание же принципа свободы вы-
бора возможно, так как согласно части 2 статьи 6 Избирательного кодек-
са избирателем является депутат местного Совета депутатов базового 
уровня. Депутат, являясь избирателем, как указано в статье 65 Конститу-
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ции может решить, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. 
Кроме того, согласно статье 102 Избирательного кодекса на заседании по 
выборам членов Совета Республики требуется присутствие определен-
ной части депутатов, а не всех. С учетом статьи 105 Избирательного ко-
декса каждый депутат сам решает, за кого голосовать. 
Предлагается в отношении принципа равного избирательного права 

устранить неточность. В статье 6 Избирательного кодекса конкретизиро-
вано, что каждый депутат местного Совета депутатов базового уровня 
имеет один голос, а лучше было бы указать, что каждый депутат местно-
го Совета депутатов базового уровня имеет равное количество голосов. В 
части 2 статьи 105 Избирательного кодекса установлено, что участник 
заседания ставит любой знак в пустых квадратах, но не более чем в 
восьми либо в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех 
кандидатов». В такой ситуации у депутата фактически имеется не один 
голос, а восемь голосов. Существующую норму, о наличии у каждого 
депутата одного голоса можно объяснить тем, что он не может отдать 
более одного голоса за одного кандидата. 
Предлагается внести изменения в статью 10 Избирательного кодекса, 

в которой указано, что отзыв осуществляется с соблюдением основных 
принципов избирательной системы. Как было указано выше, остается 
некоторая неопределенность, что относится к данным принципам, по-
этому является более предпочтительным либо дать конкретный перечень 
указанных принципов, либо, например, сделать прямую ссылку на ста-
тью 3 Избирательного кодекса («Основные принципы проведения выбо-
ров и референдума»). 
В целом считается признанным, что наиболее традиционной схемой 

принципов является следующая: всеобщее, равное, прямое избиратель-
ное право при тайном голосовании [6, с.317�318], что в целом соответст-
вует приведенным нормам права. Содержание указанных принципов 
считается достаточно разработанным в правовой науке. Необходимо об-
ратить внимание только на некоторые спорные моменты. 
Международные правовые документы не разъясняют понятия свобод-

ных выборов [7, с.6]. Это понятие можно вывести только косвенно, на-
пример, из запрета на дискриминацию [8, с.43]. Считается, что свобода 
выборов должна трактоваться широко [8, с.43] и реализовываться всей 
системой демократических отношений, в которых участвуют избиратели, 
кандидаты, СМИ, политические партии и так далее [9, с.6]. 
Косвенное избирательное право, а значит, и косвенные выборы явля-

ются допустимой формой выборов. Международные правовые акты в 
области избирательного права не содержат требования, чтобы выборы 



 205

обязательно были прямыми [8, с.47]. 
Однозначно выделить какие-либо принципы, помимо основных, дос-

таточно сложно. В литературе делаются такие попытки, в частности, 
предлагаемые принципы: полное конституционное соответствие избира-
тельной системы; принцип легитимности (правопреемственности) госу-
дарственности и государственной власти; принцип гарантированности 
получения непротиворечивых, достоверных данных о результатах голо-
сования; возможности реализации избирательного права при прожива-
нии за границей и другие [10, с.65]. 
Выделение неосновных (дополнительных) принципов является необ-

ходимым для понимания наиболее важных черт избирательной системы, 
однако все они конкретизируют с разных сторон основные принципы. 
Кроме того, некоторые дополнительные принципы фактически повторя-
ют нормы избирательного права. 
Несмотря на существующие спорные моменты, принципы избира-

тельной системы Республики Беларусь в значительной степени урегули-
рованы законодательством, особенно по сравнению с российским зако-
нодательством, которое часто используется для сравнения в силу исто-
рически предопределенной схожести избирательных систем Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
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ПЕРШЫЯ КРЫМІНАЛЬНЫЯ КОДЭКСЫ БЕЛАРУСКАЙ ССР 
С. А. Гур�еў  

Да ўтварэння Беларускай ССР суды карысталіся законамі РСФСР і 
«рэвалюцыйнай правасвядомасцю». З моманта ўзнікнення савецкая 
прававая сістэма была прасякнута афіцыяльнай ідэалогіяй марксізма-
ленінізма. Першы савецкі Крымінальны кодэкс (КК) 1922 г. з�явіўся не 
адразу. Спачатку, 12 снежня 1919 г. прымаецца інструкцыя народным 
судам � «Кіруючыя пачаткі па крымінальнаму праву РСФСР», якая 
з'явілася першым кадыфікаваным крымінальным прававым актам і стала 
правобразам Агульнай часткі будучага Крымінальнага кодэкса РСФСР 
[1, c.268]. Яна складалася з уводзін і 8 раздзелаў: аб крымінальным 
праве, аб крымінальным правасуддзі, аб злачынстве і пакаранні, аб 
стадыях ажыццяўлення злачынства, аб саўдзельнічанні, віды пакаранняў, 
аб умоўным асуджэнні, аб прасторы дзеяння крымінальнага права. 
Гэты дакумент з пазіцыі новай ідэалогіі вызначаў права як сістэму 

грамадскіх адносін, якая адпавядала інтэрэсам кіруючага класу і 
ахоўвалася яго арганізаванай сілай. Уводная частка Кіруючых пачаткаў 
па форме была сходна з канспектам, таму што ў той час не было 
ніводнага падручніка па крымінальнаму праву, а між тым неабходна 
было даць хоць агульнае ўяўленне аб сутнасці крымінальнага закона 
суддзям � выхадцам з рабочых і сялян. Да недахопаў Кіруючых пачаткаў 
можна аднесці супярэчлівасць і недакладнасць вызначэнняў, памылкі ў 
тэксце і інш. Тым не менш, гэты акт акрэсліў пераход да новага этапа ў 
развіцці права і падрыхтаваў глебу для наступных законаў.  
Патрэбна таксама адзначыць, што Беларуская ССР пасля яе 

ўзнікнення не толькі выкарыстоўвала заканадаўства РСФСР а прама 
ўводзіла яго на тэрыторыі рэспублікі. Так, 24 мая 1922 г. быў прыняты 
КК РСФСР, якім судовыя органы БССР сталі карыстацца без 
афіцыяльных указанняў. З 1924 г. гэты кодэкс стаў называцца 
«Крымінальны кодэкс Беларускай ССР». Ён меў зваротную сілу, 
дапускаў магчымасць прымянення крымінальнага закону па аналогіі, насіў 
адкрыта класавы характар. Мэтай крымінальнага закона аб'яўлялася 
абарона працоўных ад злачынстваў і грамадска небяспечных элементаў.  
Кодэкс складаўся з Агульнай і Асаблівай частак. У Агульнай частцы 

гаварылася пра межы дзеяння КК, агульныя асновы прымянення 
пакаранняў, устанаўліваліся меры і віды ўздзеяння на асоб, якія ўчынілі 
злачынствы, а таксама вызначаўся парадак адбывання пакаранняў. 


