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путь к очищению результатов голосования от фальсификации. Невозможно 

вбросить бюллетени там, где явка составляет почти 100 %. Кроме того, введение 

обязательного голосования сделает подход к голосованию более ответственным.  

Однако у идеи обязательного голосования есть и противники, на доводы 

которых также следует обратить внимание. Во-первых, повышается вероятность 

случайного голосования, т. е. голосования в зависимости от позиции кандидата 

в бюллетене на первой или последней строчке. Растет и доля эмоционального 

голосования, т. е. голосования за любого известного кандидата, когда на 

выборах может победить, например, известный актер, просто потому что его 

знают не интересующиеся политикой слои населения. Кроме того, 

увеличивается число недействительных, испорченных бюллетеней. Однако в 

противопоставление этому аргументу следует добавить, что многие государства 

успешно справляются с этой проблемой посредством включения в бюллетень 

графы «против всех». Стоит отметить также, что на данный момент, когда 

организаторы выборов преследуют цель заинтересовать граждан в их 

посещении, проведение данного мероприятия становится значительной статьей 

расходов бюджета. Так, в бюджете на 2018 г. было выделено на предвыборные 

расходы 17,69 миллиардов рублей. Из них только на информационную работу 

(рекламу) выделено около 20 % – 3,5 миллиарда.  

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что введение 

обязательного голосования могло бы не только решить проблему низкой явки 

на выборы, но и сделать их более качественными и легитимными.  
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Правовое положение научного сотрудника в советское время в 

недостаточной степени было объектом научного анализа ученых-юристов. 

Лишь в середине 1980-х гг. вопросы подбора, расстановки и использования 

научных работников, их приема, увольнения, труда, отдыха, статуса, 

подготовки, повышения квалификации и аттестации начали исследоваться в 

работах В. Г. Сойфера, Б. Д. Лебина, В. А. Рассудовского, Г. А. Цыпкина и 

Л. Ф. Петренко. 

В настоящее время, в условиях создания суверенной национальной 

правовой системы, правовое положение научных работников, их правовой 

статус претерпел значительные изменения. Однако эти вопросы не исследуются 
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юридической наукой. Не изучаются они и учеными-юристами. В Беларуси 

анализируются лишь проблемы реформирования белорусской науки, научно-

инновационного потенциала, качества подготовки и аттестации научных кадров 

высшей квалификации.  

Наука – специфическая форма человеческой деятельности по производству 

новых научных знаний. В условиях увеличения объемов интеллектуального 

труда во всех сферах деятельности общества и государства, возникла 

необходимость в формировании Национальной инновационной системы 

Беларуси. Создание такой системы позволило обрести особую актуальность 

вопросов престижа, правового положения ученых, научных работников. На 

необходимость повышения престижа науки, научной деятельности в обществе 

указывают программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2006–2010, 2016–2020 годы и высшие должностные лица 

государства. На Первом съезде ученых Глава государства отметил, что ученые – 

основа, фундамент дальнейшего пятилетнего развития нашей страны. На 

Втором съезде ученых было отмечено, что в современном мире наука – 

важнейший фактор прогресса, и регулярно уделяется внимание динамичному 

развитию данной сферы. 

Исходя из анализа норм Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 г. «Об 

основах государственной научно-технической политики» (ред. от 11.05.2016) и 

Закона Республики Беларусь от 21.10.1996 г. «О научной деятельности» (ред. от 

11.05.2016) под деятельностью научного работника понимается творческая 

деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, 

обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных 

знаний для разработки новых способов их применения. Научное творчество в 

сущности своей всегда индивидуально, самодисциплины преобладают над 

жестко регламентированной дисциплиной, что подчеркивает актуальное 

значение профессиональной этики. В научной деятельности большую роль 

играют эмоции и интуиция, которые замедляют или ускоряют поиски истины, 

активизируют деловые и личные качества ученого. 

Статья 9 Закона «О научной деятельности» определяет научного работника 

как физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и 

профессионально занимающееся научной деятельностью в соответствии с 

трудовым договором. К научным работникам приравниваются лица, 

получающие в порядке, установленном законодательством, послевузовское 

образование по очной форме обучения. 

Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек 

имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, в научном 

прогрессе и пользоваться его благами (ст. 27.1). Согласно ст. 15 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

государство обязуется уважать свободу, безусловно, необходимую для научных 

исследований и творческой деятельности, принимать меры, необходимые для 
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охраны, развития и распространения достижений науки и культуры. 

Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников, принятая 

20 ноября 1974 г. на сессии ЮНЕСКО, отмечает, что их творческая 

деятельность должна поощряться национальной политикой в области науки на 

основе строгого соблюдения автономии и свободы исследований, необходимых 

для научного прогресса (п. 8). В статье 51 Конституции Республики Беларусь 

установлено, что государство гарантирует свободу научного творчества и 

содействует развитию научных и технических исследований на благо общих 

интересов. Преамбула Закона «Об основах государственной научно-

технической политики» (в ред. 1997 г.) указывает, что наука находится под 

опекой государства и пользуется его поддержкой как исключительно важная 

сфера для экономического развития, культуры, общественных отношений, и 

обеспечивает экономические и правовые гарантии научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 
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Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах 

«каждое участвующее в Пакте государство обязуется обеспечить, чтобы право 

на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, 

устанавливалось компетентными судебными, административными или 

законодательными властями или любым другим компетентным органом, 

предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 

судебной защиты» (п. b) ч. 3 ст. 2). Беларусь ратифицировала Пакт о 

гражданских и политических правах и Факультативный протокол, будучи в 

составе СССР. В Конституции Республики Беларусь с изменениями и 

дополнениями, принятыми на референдуме 1996 г., в отличие от 

первоначальной редакции, говорится, что «каждый вправе в соответствии с 

международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, 

обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и 

свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты». Из содержания данной статьи следует, что она 

распространяется как на граждан Республики Беларусь, так и на иностранцев и 

лиц без гражданства, находящихся под юрисдикцией Беларуси. К тому же 

обязательным условием для допуска к обращению в международные 

организации является исчерпание всех внутригосударственных средств защиты. 
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