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УДК 346.1 

ФИСКАЛЬНОЕ АГЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОДОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИЕЙ 

 

Н. Л. Бондаренко, Ю. Г. Конаневич 

 
Белорусский государственный университет, 

ул. Ленинградская, д. 8, 220030, г. Минск, konanewitsch@yahoo.com  

 

Ю. О. Лысаковская 

 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, д. 17, 22007, г. Минск, julia.lysakovskaya@gmail.com   

 
Авторы раскрывают сущность правовой конструкции государственного предпри-

нимательства через публичную хозяйственную деятельность и научно обосновывают ин-

ститут фискального агентирования как методологию делегирования исключительных 

прав государства на функции, объекты владения и виды публичной хозяйственной дея-

тельности субъектам частного интереса и субъектам публичного интереса (фискальным 

агентам). 

 

Ключевые слова: государственная монополия; фискальное агентирование; исклю-

чительное право; публичная хозяйственная деятельность; фискальный агент. 

 

FISCAL AGENCY AS A METHODOLOGY OF STATE 

MONOPOLY MANAGEMENT 

Н. L. Bondarenko, Y. G. Konanevich 
 

Belarusian State University,  

8 Leningradskaya str., 220030, Minsk, konanewitsch@yahoo.com   
 

Ju. O. Lysakovskaya 

 
Academy of Administration under the President of the Republic of Belarus, 

17 Moscow Str., 220007, Minsk, Belarus, julia.lyskakovskaya@gmail.com  
 

The authors reveal the essence of legal construction of state entrepreneurship through 

public economic activity and scientifically substantiate the institute of fiscal agency as a 

methodology of delegation of exclusive rights of the state to functions, objects of ownership 

and types of public economic activity to subjects of private interest and subjects of public 

interest (fiscal agents). 
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Keywords: state monopoly; fiscal agency; exclusive right; public economic activity; 

fiscal agent.  

 

Государственная монополия – вид публичной монополии, представля-

ющий собою установление исключительного права на: 

- осуществление функций (установлена Конституцией Республики Бе-

ларусь); 

- осуществление видов публичной хозяйственной деятельности (ст. 3 

Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодей-

ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – 

Закон о государственной монополии) [1] и ст. 10 Закона Республики Бела-

русь «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и ви-

дах деятельности, на осуществление которых распространяется исключи-

тельное право государства» от 15 июля 2010 г., № 169-З (далее – Закон о 

государственной монополии) [2]); 

- владение объектами гражданских прав и объектами политических 

прав государства (ст. 7 Закона о государственной монополии). 

Классическая государственная монополия (то есть установление ис-

ключительного права на функции, объекты владения и виды публичной хо-

зяйственной деятельности) всегда предполагает осуществление публичной 

хозяйственной деятельности [3] субъектом такой монополии. 

Наряду с названными классическими формами государственной моно-

полии, всегда порождающими эффект трансформации любой формы дея-

тельности в публичную хозяйственную деятельность, существуют также 

формы государственной монополии, не обусловленной правовой конструк-

цией публичной хозяйственной деятельности: 

1. Государственная монополия на осуществление хозяйственных опе-

раций / предоставление права на их совершение, не обусловленная установ-

лением чрезвычайной монополии, воплощаемая в форму экспортного кон-

троля (Закон Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З «Об экспорт-

ном контроле») [4], лицензирования внешнеэкономических операций, уста-

новление квот и т.п. 

2. Чрезвычайная монополия – установление исключительного права 

государства на управление хозяйственной деятельностью и активами субъ-

ектов предпринимательской деятельности в условиях чрезвычайного, воен-

ного положения, в рамках противодействия санкционной политике ино-

странных государств и международных организаций или принятия мер по 

защите внутреннего рынка. 

3. Государственная монополия, не предполагающая установления пра-

вомочий владения и пользования в отношении объектов владения, но пред-

полагающих установление правомочия распоряжаться и управлять их юри-

дической судьбой, например: 



6 

- государственная монополия на опробование и клеймение государ-

ственным пробирным клеймом Республики Беларусь, определяющее воз-

можность принадлежности ювелирных и других бытовых изделий из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, изготовленных в Республике Бе-

ларусь и (или) ввезенных в Республику Беларусь для реализации, к нацио-

нальной юрисдикции Республики Беларусь, не порождающее для Респуб-

лики Беларусь права собственности на такие объекты (ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах и дра-

гоценных камнях» [5]); 

- приоритетное право государства и (или) организации на приобретение 

драгоценных металлов и драгоценных камней в целях аффинажа драгоцен-

ных металлов, пополнения золотовалютных активов (запасов, резервов) и 

(или) иных государственных фондов драгоценных металлов и (или) драго-

ценных камней (п. 3 ст. 4 Соглашения об особенностях осуществления опе-

раций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках 

Евразийского экономического союза [6]), реализуемое в Республике Бела-

русь в форме преимущественного права Министерства финансов Респуб-

лики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь на приобрете-

ние драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения Государ-

ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики 

Беларусь в случаях и порядке, установленных Президентом Республики Бе-

ларусь (ст. 7 Закона Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях»). 

Осуществление государственной монополии, не обусловленной право-

вой конструкцией публичной хозяйственной деятельности, не предполагает 

ее привязку к правовой конструкции государственного предприниматель-

ства. Кроме того, такая государственная монополия не предполагает форми-

рования механизма и методологии управления ею (фискального агентиро-

вания). 

Фискальное агентирование всегда является свойством классической 

государственной монополии. Под ним следует одновременно понимать: 

- установление порядка делегирования субъектам частного интереса и 

субъектам публичного интереса, не относящимся к системе государствен-

ного управления, исключительных прав государства на функции, объекты 

владения и виды публичной хозяйственной деятельности, осуществляемого 

распорядителями государственной монополии от имени ее владельца – гос-

ударства с целью обеспечения баланса публичного и частного интереса; 

- формирование механизма и методологии управления классической 

государственной монополией;  

- делегирование права / установление обязанности определенного 

субъекта по совершению определенных юридически значимых действий, не 
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составляющих государственную монополию, обеспечивающих надлежащее 

функционирование казны государства. 

Фискальное агентирование не предполагает установление обязательств 

по осуществлению фискальной хозяйственной деятельности (государствен-

ного предпринимательства) государственными пользователями государ-

ственной монополии. Данная функция охватывается распорядительной 

функцией, предоставляемой государством распорядителю государственной 

монополии. 

Фискальное агентирование предполагает установление партнерских 

отношений между: 

1. Государством, от имени которого действует распорядитель государ-

ственной монополии. 

2. Фискальным агентом государства – субъектом частного интереса или 

субъектом публичного интереса, не относящимся к системе -дарственного 

управления, которому: 

- делегируется исключительное право государства на функции, объ-

екты владения или виды публичной хозяйственной деятельности, составля-

ющие казну государства (то есть делегируется правовое положение субъ-

екта государственной монополии и субъекта фискальной хозяйственной де-

ятельности (государственного предпринимательства)); 

- делегируется право / устанавливается обязанность по совершению 

определенных юридически значимых действий, не составляющих государ-

ственную монополию, обеспечивающих надлежащее функционирование 

казны государства (например, установление правового положения налого-

вого агента в соответствии с налоговым законодательством) и др. 

Функция государственного предпринимательства выполняется фис-

кальным агентом государства – субъектом государственной монополии в 

форме: 

- публично-частного партнерства [7]; концессий; 

- институционализации видов публичной хозяйственной деятельности, 

целью осуществления которых является защита прав и законных интересов 

граждан, организаций, защита интересов государства (адвокатская и нота-

риальная деятельность, деятельность Национальной комиссии по правам ре-

бенка, деятельность торгово-промышленных палат и т.п.); 

- делегирования государственной монополии в рамках государствен-

ного заказа (например, государственного оборонного заказа, правовой ре-

жим которого определяется специальным законом [8; 9, с. 548–549]); 

- признание субъектом градостроительной деятельности;  

- делегирования государственной монополии на виды публичной хо-

зяйственной деятельности в индивидуальном порядке на основании п. 3 ст. 

10 Закона о государственной монополии и др. 
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Публичная хозяйственная деятельность, осуществляемая фискальным 

агентом государства, идентифицируется как агентская фискальная хозяй-

ственная деятельность (государственное предпринимательство).  
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В статье исследованы проблемы и перспективы реформирования современного 

мирового порядка с учетом сложной динамики глобальных процессов 4.0. Рассмотремы 

современные глобальные процессы и вызовы, связанные с нечеловекоориентированным 

внедрением цифровых технологий. Обоснована необходимость международного 

правового закрепления и реализации цифровых прав человека. Сделан вывод, что в 

условиях формирования глобальной взаимозависимости новый современный и 

справедливый миропорядок должен исключать применение силы в международных 

отношениях и стать человекоориентированным, основанным на приоритете реализации 

прав человека. 

 

Ключевые слова: мировой порядок; глобальные процессы 4.0; устойчивое 
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The article examines the problems and prospects for reforming the modern world order, 

taking into account the complex dynamics of global processes 4.0. We will consider modern 

global processes and challenges associated with the non-human-oriented implementation of 

digital technologies. The need for international legal consolidation and implementation of 

digital human rights is substantiated. It is concluded that in the context of the formation of 

global interdependence, a new modern and fair world order should exclude the use of force in 

international relations and become human-oriented, based on the priority of the implementation 

of human rights. 
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В последние годы актуальность концептуального осмысления и 

практического формирования справедливого мирового порядка 
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существенно усилилась. Это связано с приближением к условной точке 

невозврата глобальных вызовов международному миру и безопасности, а 

также климатических, экологических и социально-экономических проблем, 

обусловленных весьма неравномерным и противоречивым развитием 

глобальных процессов. 

В научной литературе исторически доминируют устаревшие подходы, 

в соответствии с которыми государства являются основой современного 

мирового порядка, базирующегося на силе. Невозможно оспаривать 

колоссальное влияние Вестфальского мира на эволюцию международных 

отношений и международного права [1]. Однако, также следует упомянуть 

его влияние на современный миропорядок геополитического 

противоборства государств и фактически распадающейся сегодня системы 

международной безопасности. В. Г. Барановский указывает на 

существенную трансформацию международной системы и отмечает 

тенденции формирования «новой конфигурации и баланса сил на 

глобальном и региональных уровнях» [2]. А. Н. Чумаков отмечает 

кумулятивный эффект взаимодействия глобализации и цифровизации, 

раскрывает его положительные и негативные аспекты и дает оценки 

влиянию этого эффекта на общественную жизнь как на национальном, так 

и на глобальном уровне [7]. 

Из числа зарубежных авторов наибольшую известность получили 

государствоцентричные подходы З. Бжезинского [3], Г. Киссинджера [4], 

Ф. Фукуямы [5] и др., направленные на обоснование глобального лидерства 

государства и баланса сил в мировой политике. Показательно, что 

Г. Киссинджер в упомянутой выше работе не без оснований указывал на 

угрозу утраты контроля над общественными взаимодействиями в условиях 

формирования глобальной взаимозависимости и внедрения новых 

технологий, что чревато усугублением и обострением социальных 

конфликтов «до степени, превосходящей человеческие возможности и 

границы разума» [4, с. 210-211].  

Глобальные процессы 4.0 объективно направлены на формирование 

планетарной интегрированной взаимозависимой общественной системы, 

где новые цифровые технологии (не только компьютеры и интернет, то 

также большие данные, искуственный интеллект и др.) играют все более 

существенную роль. Особо отметим, что начавшиеся около двух 

десятилетий назад глобальные процессы 4.0 несут ранее небывалые 

возможности, но они не решают проблем перехода к справедливому 

миропорядку. Более того, они лишь усиливает разбалансированность и 

неурегулированность упомянутых взаимодействий, порождая усиление 

старых и появление принципиально новых глобальных вызовов, некоторые 

из которых угрожают самому существованию человеческой цивилизации 
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[6]. Это цифровые милитаризация, неравенство, тотальная слежка, 

разжигание вражды и иные угрозы в киберсреде, а также могущий 

появиться в будущем сверхсильный недружественный человеку 

искусственный интеллект. Кроме того, в контексте цифровой 

трансформации вызовами являются неосведомленность о цифровых 

технологиях и их потенциальных рисках, недоступность технологий, 

недостаточный уровень цифровой грамотности среди всех 

заинтересованных сторон. 

Проблематика формирования мирового порядка, основанного на учете 

глобальных процессов и приоритете общечеловеческих ценностей, с 

момента создания нашла отражение в деятельности Генеральной Ассамблеи 

ООН. После Второй мировой войны были извлечены серьезные уроки и 

кардинально обновлено международное право в виде принятия Устава ООН 

(1945), Всеобщей декларации прав человека (1948), Пактов о правах 

человека (1966) и др. В частности Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН «Содействие установлению демократического и 

справедливого международного порядка»  18 декабря 2019 г. № 74/150, 

подтвердила право каждого человека на демократический и справедливый 

международный порядок, который способствует полной реализации прав 

человека для всех.  

Также напомним что запрет на применение силы в международных 

отношениях впервые в истории нашел свое правовое закрепление именно в 

Уставе ООН и был развит в Декларации о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

государств в соответствии с Уставом ООН (1970), в Заключительном акте 

СБСЕ (1975), а также в Декларации об усилении эффективности принципа 

отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях 

(1987). Однако, на практике реализация этого крайне важного для 

миропорядка принципа сталкивается с целым рядом теоретических и 

практических проблем, включая злоупотребления правом «вето» 

постоянными членами Совета Безопасности ООН и неоправданно широкое 

применение права государств на самооборону [8].  

Полагаем, что глубинные причины глобального кризиса миропорядка, 

включая новые вызовы цифровой глобализации, кроются в устаревшей, и, 

по сути, бесчеловечной, государствоцентричной системе управления 

общественно-техноприродными процессами. Здесь отдельного упоминания 

заслуживает смертоносная и архаичная в 21 веке военная деятельность 

государств, включающая наличие ядерного оружия и боевое использование 

искусственного интеллекта, что при самом неблагоприятном развитии 

событий чревато прекращением существования человеческой цивилизации. 
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Человекоориентированная трансформация миропорядка в условиях 

цифровой глобализации предполагает правовое закрепление и реализацию 

нового поколения цифровых прав человека. Летом 2020 г. М.С. Бурьяновым 

был разработан проект Декларации глобальных цифровых прав человека, а 

в 2022 г. вышла монография о цифровых правах человека в контексте 

глобальных процессов [9], а в конце 2023 г. была издана монография о 

цифровых правах ребенка [10]. 

Подводя итоги и интегрируя многообразие подходов, отметим, что в 

условиях формирования глобальной взаимозависимости новый 

современный и справедливый миропорядок должен исключать применение 

силы в международных отношениях и стать человекоориентированным, 

основанным на приоритете реализации прав человека [11, 12].  

 

Библиографические ссылки 
 

1. Саямов Ю.Н. Вестфальский мир и его принципы вчера и сегодня // Век 

глобализации. 2018. № 3 (27). С. 95–105. 

2. Барановский В.Г. Трансформация глобального миропорядка: динамика 

системных изменений [Электронный ресурс] // Полис. Политические исследования. 

2017. № 3. С. 71-91. URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2017 03.05. 

3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска: (Господство Америки и его 

геостратегические императивы) / Пер. с англ. О. Ю. Уральской. – М.: Международные 

отношения. 1998. 448 с. 

4. Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: АСТ. 2015. 226 с. 

5. Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. – 

Cornell University Press. 2004. 186 р. 

6. Бурьянов С.А., Бурьянов М.С. Концепция эволюционного перехода к 

человекоориентированному глобальному управлению // Век глобализации. 2021. № 3. С. 

86–100. URL: 10.30884/vglob/2021.03.07. 

7. Чумаков А.Н. Глобализация и цифровизация: социальные последствия 

кумулятивного взаимодействия // Вопросы философии. 2021. № 8. С. 36-46. 

8. Фархутдинов И.З. Международное право о принципе неприменения силы или 

угрозы силой: история и современность // Евразийский юридический журнал. 2015. № 

11 (90). С. 34–38.    

9. Бурьянов М.С. Цифровые права человека в условиях глобальных процессов: 

теория и практика реализации : монография / М.С. Бурьянов ; под науч. ред. С.А. 

Бурьянова. Москва : РУСАЙНС, 2022. 148 с. 

10. Бурьянов М.С. Цифровые права ребенка: монография / М.С. Бурьянов.  – 

Москва : РУСАЙНС, 2023. 294 с. 

11. Бурьянов С.А., Бурьянов М.С. Права человека как ключевой фактор достижения 

устойчивого управляемого развития // Век глобализации. 2022. № 4 (44). С.97-110. URL: 

10.30884/vglob/2022.04.07. 

12. Рязанцева Е.А., Черкашина А.М., Халмурадов М. Экологическая безопасность 

в Российской Федерации: понятие и правовое регулирование // Актуальные проблемы 

экологической безопасности: опыт, проблемы, пути решения. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции. Курск. 2017. С. 82-88.    

https://doi.org/10.17976/jpps/2017%2003.05


13 

УДК 34.096:659.1 

 

К ВОПРОСУ О РЕКЛАМЕ В ВИДЕОИГРАХ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Н.В. Валюшко-Орса 

 
Белорусский государственный университет,  

ул. Ленинградская 8, 220030, г. Минск, Беларусь, natallia_v@inbox.ru 

  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с рекламой в видеоиграх для несо-

вершеннолетних. Предлагается не только несколько ограничить рекламу в видеоиграх 

для данной категории лиц, но и установить конкретные требования к рекламе в видеоиг-

рах. По мнению автора, в видеоиграх для несовершеннолетних возможна только ре-

клама, которая будет выполнять воспитательную и (или) образовательную функции. 

 

Ключевые слова: реклама; видеоигры; несовершеннолетние; ограничения; требо-

вания; воспитательная и образовательная функции. 
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The article discusses issues related to advertising in video games for minors. It is proposed 

not only to somewhat limit advertising in video games for this category of people, but also to 

establish specific requirements for advertising in video games. According to the author, in video 

games for minors only advertising which will perform educational and (or) learning functions 

is possible. 
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learning functions. 

 

На современном этапе все больше несовершеннолетних пользуются 

глобальной компьютерной сетью Интернет (далее – Интернет). Цели 

использования Интернета весьма различны.   

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь интернет-пользователи в возрасте от 6 до 17 лет по частоте выхода 

в сеть Интернет в 2022 году составили 99,5 %. В частности, 86,5 % 

несовершеннолетних выходят в Интернет ежедневно; 7,5 % – не менее 

одного раза в неделю; 6,0 % – от случая к случаю [1].  

mailto:natallia_v@inbox.ru
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Далее, следует обратить внимание на то, что 98,1 % 

несовершеннолетних пользуются Интернетом для просмотра фильмов, 

прослушивания музыки, компьютерных игр и скачивания различной 

информации [1]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования Националь-

ным статистическим комитетом Республики Беларусь, можно констатиро-

вать, что довольно много несовершеннолетних вовлечено в видеоигры. 

В свою очередь, видеоигры являются отличной возможностью для ре-

кламодателей, которые хотят разместить свою рекламу в мобильных прило-

жениях. 

Существуют различные форматы рекламы, которые, как правило, раз-

мещаются в видеоиграх: 

- баннерная реклама, которая открывается на весь экран пользователя 

(поскольку у данной рекламы 100% видимость, такой формат используется 

для привлечения внимания пользователя); 

- реклама «за вознаграждение», то есть игрок получает вознаграждение 

в игре за просмотр такой рекламы, посредством, например, бонусов, баллов 

и др. (все зависит от того, что предусмотрено той или иной игрой); 

- реклама, которая способствует продвижению тех же игр внутри дру-

гих приложений, то есть пользователю дают возможность в течение 10-15 

минут протестировать игру, а затем перейти по ссылке, чтобы ее скачать/ку-

пить;  

- стандартные баннеры – самая простая форма рекламы (обычно их раз-

мещают внизу страницы и используют в качестве дополнения к другим фор-

матам рекламы) [2].  

Таким образом, реклама имеет существенное экономическое значение 

как для рекламопроизводителя, так и для рекламодателя и рекламораспро-

странителя, которое выражается, в первую очередь, в удовлетворении их 

финансовых интересов. 

Однако, по нашему мнению, с учетом того, что несовершеннолетние 

более уязвимы перед психологическим воздействием, поскольку, в силу воз-

раста, у них в полной мере не развито критическое мышление, рекламу в 

видеоиграх необходимо ограничить.  

Например, несовершеннолетние не всегда могут определить – 

насколько целесообразно приобретать тот или иной товар, ввиду его полез-

ности. 

Следует отметить, что реклама оказывает не только определенное пси-

хологическое воздействие, но также и воспитательное. Кроме того, реклама 

может выполнять и образовательную функцию. 
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Воспитательное воздействие может и должно проявляться, например, 

через демонстрацию ценностей, оказывающих благоприятное воздействие 

на формирование зрелой личности.  

Образовательная функция рекламы должна быть направлена на озна-

комление несовершеннолетних с новыми передовыми технологиями, кото-

рые им были бы полезны в обучении на благо развития нашей страны.   

На основании вышеизложенного, по нашему мнению, было бы целесо-

образно не только несколько ограничить рекламу в видеоиграх для несовер-

шеннолетних, но и установить конкретные требования к рекламе в видеоиг-

рах. 

Так, например, группой депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации было предложено установить огра-

ничения на рекламу в видеоиграх. По их мнению, данная реклама не должна 

быть более 15 секунд и не чаще одного раза в 20 минут. Кроме того, было 

предложено предусмотреть дополнительное ограничение для несовершен-

нолетних, в частности, речь идет о запрете на распространение рекламы не 

соответствующей возрасту, на который непосредственно рассчитана видео-

игра [3].  

По нашему мнению, в видеоиграх для несовершеннолетних возможна 

только реклама, которая будет выполнять воспитательную и (или) образо-

вательную функции, необходимые для формирования психологически и фи-

зически здоровой личности, достойного гражданина Республики Беларусь.   
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став Президиума, Секретариата и рабочих органов ВНС; проанализированы организаци-

онные формы работы ВНС; обоснован демократический порядок формирования Прези-

диума ВНС; определено место Секретариата в структуре ВНС; наряду с коллегиально-

стью работы ВНС подчеркнут ее единоначальный подход в работе ВНС. В заключении 

обоснованы практические предложения: по количественному составу Секретариата; о 

введении постоянных комиссий для работы ВНС; по совершенствованию Закона о ВНС 
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Крамник А.Н. в учебном пособии «Курс административного права Рес-

публики Беларусь» рассмотрел организационно-структурные компоненты 

Совета Министров Республики Беларусь [1, c.354-373]. 

Опираясь на подход данного ученого, рассмотрим организационно-

структурные компоненты Всебелорусского народного собрания Республики 

Беларусь (далее – ВНС, Собрание). 

Структура ВНС представляет собой его внутреннее устройство, кото-

рое следует рассматривать с двух позиций: 1) как состав ВНС и 2) как си-

стему форму организации ВНС. 

Первый вид структуры четко обозначен в ст.89-2 Конституции Респуб-

лики Беларусь и ст.6 Закона «О Всебелорусском народном собрании» (далее 

– Закон) [2; 3]. В состав ВНС входят: Президент Республики Беларусь; Пре-

зидент Республики Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий 

в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно 

в случае его отставки; представители законодательной, исполнительной 

и судебной власти; представители местных Советов депутатов; представи-

тели гражданского общества. 

Полный состав Собрания не должен превышать 1200 чел. (ст.6 Закона) 

[3]. 

В Законе определена компетенция Собрания. Вопросы, входящие в нее, 

рассматриваются только на его заседаниях. В ст. 12 указанного Закона дан 

перечень таких вопросов: утверждение основных направлений внутренней 

и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопас-

ности, программы социально-экономического развития Республики Бела-

русь; рассмотрение вопроса о легитимности выборов; кадровые вопросы и 

другие [3]. 

Названная структура – это структура, собственно ВНС, т. е коллегиаль-

ного конституционного органа.  

В данной статье рассмотрим подробнее структуру Собрания как форму 

его организации, которая представлена в следующем виде: 

1) собственно Всебелорусское народное собрание (делегаты ВНС 

указанные выше); 

2) Президиум Всебелорусского народного собрания; 

3) Секретариат Всебелорусского народного собрания; 

4) Рабочие органы ВНС. 
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Каждое звено указанной структуры имеет свою внутреннюю струк-

туру, которая выражается в их составе. 

В соответствии со ст.33 Закона Президиум ВНС является постоянно 

действующим коллегиальным органом, подотчетным Собранию, обеспечи-

вающий, оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Собра-

ния и выполняющий свои задачи в период деятельности ВНС [3].  

Членами Президиума ВНС являются Председатель ВНС, его замести-

тели, иные члены Президиума ВНС, которые избираются Собранием на его 

первом заседании из числа его делегатов. Предельная численность Прези-

диума составляет 15 человек (ст.33 Закона) [3].  

Таким образом, Президиум образовывается вне зависимости от воли 

Президента или других государственных органов. Вышеназванное подчер-

кивает демократический способ формирования Президиума ВНС. 

Фактически же Президиум ВНС – это не орган ВНС, а скорее органи-

зационная форма его работы. ВНС может работать как в расширенном (пол-

ном), так и в узком составе. Расширенный состав – это, собственно, ВНС, 

узкий (Президиум). 

Президиум ВНС для реализации возложенных на него конституцион-

ных функций принимает решения в форме постановления (ч.1 ст.37 Закона) 

[3].  

Так, в соответствии со ст.35 Закона Президиум ВНС осуществляет раз-

нообразные полномочия, одни из которых являются внутренними (рассмат-

ривает вопрос о предварительном согласовании предложенных Президен-

том кандидатур для избрания на должности Председателя, заместителей 

Председателя и судей Верховного Суда, освобождения их от должности 

по основаниям и др.) и внешними (осуществления контроля за исполнением 

решений ВНС и постановлений его Президиума непосредственно или через 

Секретариат ВНС и др.) [3].  

Секретариат ВНС является постоянно действующим рабочим органом 

ВНС, работники, которого являются государственными гражданскими слу-

жащими. Его постоянно действующий характер, подчеркивает стабильность 

работы Секретариата, которая, как отмечает О.И. Чуприс, является одним 

из принципов организации государственной службы [4, c.17].  

В настоящее время Указом Президента Республики Беларусь от 

16.02.2024 г. принято Временное положение о Секретариате ВНС (далее –

Временное положение), в приложении к которому закреплена его струк-

тура: 

- начальник Секретариата, который назначается на государственную 

гражданскую должность и освобождается от должности Президиумом 
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Собрания по представлению Председателя ВНС. В соответствии с п.12 вы-

шеназванного положения начальник Секретариата имеет заместителя.  

- управление экспертно-аналитической работы; 

- управление организационной работы [5].  

Работники Секретариата, за исключением лиц, осуществляющих обес-

печение деятельности и техническое обслуживание, являются государствен-

ными гражданскими служащими. По истечении срока полномочий ВНС 

Секретариат продолжает свою деятельность. 

Секретариат ВНС в его структуре занимает как бы, вспомогательное 

место. Такое место определяется самим названием, а также тем, что он не 

предназначен для решения вопросов, отнесенных к компетенции ВНС. Ос-

новная цель создания Секретариата состоит в организационно-техническом 

обеспечении деятельности ВНС, а также в оказании консультативной и ме-

тодологической помощи. 

Так, в соответствии с п.6,7 Временного положения Секретариат осу-

ществляет разнообразные функции, одни из которых являются внутренними 

(их преобладающая часть), другие внешние [5].  

К внутренним относятся функции, связанные с планированием работы 

ВНС и его Президиума; подготовкой заседаний ВНС и его Президиума; под-

готовкой проектов решений и других документов; делопроизводством; об-

ращениями граждан, в том числе и индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц; осуществление других действий. 

Функциями внешнего характера являются преимущественно контроль, 

и работа, связанная с и информацией. Секретариат организовывает контроль 

за исполнением решений ВНС, постановлений его Президиума по поруче-

нию Президиума ВНС; занимается организацией освещения деятельности 

ВНС и его органов в СМИ и др. 

Полномочия начальника Секретариата в основном сводятся к органи-

зации работы Секретариата, то есть являются внутриорганизационными 

(осуществляет непосредственное руководство деятельностью Секретариата, 

принимает решения в пределах предоставленных полномочий, формирует 

состав Секретариата и др.), однако, он также обладает и полномочиями 

внешнего характера (представляет его интересы во взаимоотношениях с 

государственными органами, иными организациями, гражданами, заклю-

чает договоры и др.). 

Важно отметить, необходимость оптимального состава Секретариата 

(до 10 человек), который будет способствовать, во-первых, сохранению пре-

емственности при одновременном обеспечении гибкости и возможности 

учета новых потребностей в решении вопросов входящих в его 
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компетенцию, во-вторых, экономии бюджетных средств. 

Немаловажную роль в работе ВНС играют рабочие органы, создавае-

мые при Собрании. Они могут быть временными и постоянными.  

Временные органы утрачивают свой статус после выполнения постав-

ленной задачи. Постоянные органы работают длительное время. Цель созда-

ния таких органов определяется оказанием практической квалифицирован-

ной помощи при тех или иных вопросах, реализацией соответствующих ме-

роприятий. В основном это комиссии (группы) и другие рабочие органы.  

Исходя из п.6.7. Временного положения можно говорить о существова-

нии постоянной Счетной комиссии, которая занимается организацией про-

ведения голосования ВНС [5]. 

Анализируя полномочия ВНС делаем вывод о необходимости работы 

следующих постоянно-действующих комиссий: по экономике, бюджету и 

финансам; по международным делам и национальной безопасности; по за-

конодательству; по кадровым вопросам.  

Данные комиссии должны осуществлять свою деятельность в постоян-

ном режиме и анализировать экономическую, международную, кадровую 

ситуации, а также нормативно-правовые акты с учетом складывающихся об-

щественных отношений.   

На каждом заседании могут избираться временные специальные ко-

миссии (группы). Например, редакционная группа, которая может быть со-

здана, в случае необходимости доработки текстов и другие комиссии 

(группы).  

Относительно организационно-правовой формы работы ВНС, следует 

отметить, что Собрание – коллегиальный орган, в связи с чем основной фор-

мой его работы является коллегиальность, выражающаяся в проведении 

заседаний. 

Заседания ВНС проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год под руководством Председателя ВНС (ст.ст.29,31 Закона) [3]. Засе-

дание Собрания считается правомочным при условии, что в нем участвует 

не менее двух третей от полного состава ВНС (ч.8 ст. 29 Закона) [3]. Реше-

ния ВНС принимаются большинством голосов делегатов Собрания, присут-

ствующих на заседании (ч.6 ст.30 Закона) [3].  

В соответствии со ст.30 Закона тайным голосованием принимаются ре-

шения об избрании Председателя, заместителей Председателя, иных членов 

Президиума Собрания. Голосование на заседаниях ВНС осуществляется 

лично делегатом путем подачи голоса «за» или «против». Решение Собра-

ния считается принятым при условии, что за него проголосовало большин-

ство от полного состава ВНС [3]. 

https://sovrep.gov.by/ru/senators-ru/viewCommittee/pk-mdnb-ru-07-44/
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Остальные вопросы, входящие в компетенцию ВНС, могут быть рас-

смотрены открытым или тайным голосованием по решению делегатов ВНС.  

ВНС может быть созвано и на внеочередное заседание по инициативе 

Президента, Президиума ВНС, обеих палат Национального собрания Рес-

публики Беларусь (совместным решением), а также по инициативе не менее 

150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным пра-

вом (ст. 29 Закона) [3]. 

Еще одной формой деятельности ВНС следует рассматривать заседа-

ния Президиума ВНС. 

Попытка рассматривать Президиум как организационную форму ра-

боты ВНС, заложена в ст.33 Закона, где закреплено, что он создается для 

оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС, при кото-

ром могут создаваться на общественных началах научно-консультативные 

и иные совещательные органы. 

Оперативность решения вопросов выражается в созыве заседаний и их 

проведений. Так, есть ряд вопросов, не требующих широкого обсуждения и 

выявления мнения всех делегатов ВНС. В связи с чем, такая форма работы 

дает возможность оперативно решать возникающие вопросы, позволяет из-

бежать негативных моментов, связанных с трудностями организации прове-

дения заседаний полного состава ВНС. 

Заседание Президиума считается правомочным при условии, что в нем 

участвует не менее двух третей от полного состава Президиума ВНС (ч.3. 

ст. 36 Закона) [3]. В случае равенства голосов Президиумом ВНС принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий (ч.3 ст. 

37 Закона) [3]. 

Считаем целесообразным внедрить еще одну форму работы Президи-

ума ВНС, которая будет реализовываться путем проведения опроса при при-

нятия решений. Данная форма работы заключается в том, что выясняется 

мнение членов Президиума по тем или иным вопросам, вынесенным на рас-

смотрение ВНС или его Президиума, без рассмотрения их на заседаниях. 

Такими могут быть неотложные или не требующие обсуждения вопросы. 

После опроса принимается решение или постановление от имени Президи-

ума. Опрос выражается, как правило, в форме визирования проекта поста-

новления. В этой связи, необходимо закрепить в Законе О ВНС данную 

форму работы Президиума и порядок ее осуществления.  

Коллегиальность работы ВНС тесно сочетается с единоначалием, кото-

рое реализуется посредством работы Председателя ВНС, его заместителей, 

начальника Секретариата. Единоначалие в коллегиальных органах необхо-

димо для персональной ответственности за их работу, для организации 
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работы ВНС, решения задач, не требующих выявления коллегиального мне-

ния, что способствует оперативному решению вопросов. Единоначалие не 

противоречит и не противопоставляется коллегиальности, а способствует 

лучшему ее выражению. Единоначалие в деятельности ВНС как коллеги-

ального органа сводится не только к организаторской работе, но и к совер-

шению юридически важных действий. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Структура ВНС представляет собой его внутреннее устройство, ко-

торое следует рассматривать с двух позиций: 1) как состав ВНС; 2) как си-

стему форму организации ВНС, представленную в следующем виде: соб-

ственно, ВНС; Президиум ВНС; Секретариат ВНС; Рабочие органы ВНС; 

2. Формирование Президиума основывается на демократическом под-

ходе, который реализуется путем избрания делегатами Собрания Президи-

ума ВНС вне зависимости от воли Президента или других государственных 

органов; 

3. ВНС можно рассматривать как в расширенном (полном) составе – 

это, собственно, ВНС, так и в узком составе (Президиум); 

4. Секретариат ВНС в его структуре занимает вспомогательное место, 

которое определяется самим названием, а также тем, что он предназначен 

для решения организационно-технического обеспечения деятельности 

ВНС, а также в оказании консультативной и методологической помощи; 

5. Считаем целесообразным формировать оптимальный количествен-

ный состав Секретариата – до 10 человек; 

6. Помимо постоянной счетной комиссии ВНС, считаем необходимым 

на постоянной основе осуществлять работу следующим комиссиям: по эко-

номике, бюджету и финансам; по международным делам и национальной 

безопасности; по законодательству; по кадровым вопросам. На каждом за-

седании могут избираться временные специальные комиссии (группы). 

Например, редакционная группа и иные;  

7. Организационная форма работы ВНС осуществляется в форме засе-

даний ВНС и заседаний Президиума ВНС. 

В дополнении к вышеуказанному, считаем целесообразным включить 

в Закон «О Всебелорусском народном собрании» еще одну организацион-

ную форму работы Президиума ВНС – проведения опроса при принятии ре-

шений и закрепить порядок ее осуществления; 

8. Коллегиальность работы ВНС тесно сочетается с единоначалием, ре-

ализующаяся посредством работы Председателя ВНС, его заместителей, 

начальника Секретариата, которые осуществляют деятельность на профес-

сиональной основе и несут персональную ответственность за свою 

https://sovrep.gov.by/ru/senators-ru/viewCommittee/pk-mdnb-ru-07-44/
https://sovrep.gov.by/ru/senators-ru/viewCommittee/pk-mdnb-ru-07-44/
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деятельность.  
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В статье рассматриваются вопросы систематизации административных процедур в 

контексте современной базовой методологии. Анализируются некоторые существенные 

особенности и проблемные аспекты институализации административной процедуры по 

законодательству Республики Беларусь. 

 

Ключевые слова: общая административная процедура; специальная администра-

тивная процедура; коллизионное правило; субсидиарность; перечни административных 

процедур. 

 

TYPOLOGY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES 

 

A. V. Karamyshev 

 
Belarusian State University, 

 Leningradskaya st. 8, 220030, Minsk, Belarus, Karamyshev-1963@mail.ru 

 

The article deals with the issues of systematization of administrative procedures in the 

context of modern basic methodology. Some essential features and problematic aspects of 

institutionalization of administrative procedure under the legislation of the Republic of Belarus 

are analyzed. 
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Вопросы типологизации и систематизации административных проце-

дур имеют значение, во-первых, с точки зрения уяснения сущности этого 

правового феномена и, во-вторых, сбалансированного регулятивного его 

обеспечения. В этом аспекте важно избежать псевдокритериев и руковод-

ствоваться объективно верными ориентирами для анализа и оценки. Не-

редко эти ориентиры размыты, являются скорее количественными, а не ка-

чественными. Особенно это характерно, если отсутствует базовый системо-

образующий закон об административной процедуре (производстве), фикси-

рующий структурированную дефиницию процедуры и сопутствующий ей 

инструментарий. 
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В качестве примера закона можно привести Закон Азербайджанской 

Республики от 21 октября 2005 № 1036-IIQ «Об административном произ-

водстве» (далее - Закон № 1036- IIQ). В соответствии с статьей 2 закона ад-

министративное производство - принятие, исполнение, изменение либо от-

мена административного акта на основании обращения физических либо 

юридических лиц или по собственной инициативе административных орга-

нов, а также деятельность по рассмотрению административных жалоб, осу-

ществляемая соответствующими административными органами в пределах 

процедурных правил, установленных настоящим Законом. 

Другой пример. Согласно статье 6 Административного кодекса Респуб-

лики Молдова от 19 июля 2018 года № 116 (далее – Закон № 116) админи-

стративное производство - это имеющая внешние последствия деятельность 

органов публичной власти, направленная на рассмотрение условий для из-

дания индивидуального административного акта, его подготовку и издание, 

рассмотрение условий для заключения административного договора, его 

подготовку и заключение или рассмотрение условий для принятия меры, от-

носящейся сугубо к публичной власти, ее подготовку и принятие. Издание 

индивидуального административного акта, заключение административного 

договора или принятие меры, относящейся сугубо к публичной власти, яв-

ляются частями административного производства. 

Из приведенных дефиниций и всего содержания законов не следует, 

что они формируют набор отдельных административных процедур. Напро-

тив, базовые законы регламентируют единое «сквозное» административное 

производство. Оно имеет важное правовое значение общей процедуры. При 

этом следует уточнить, что эта процедура вариативна в двух составляющих, 

которые принято обозначать «неформальной» (условно свободной) и «фор-

мальной» (осложненной процессуальным элементом) процедурой. Основ-

ной критерий здесь - какой административный акт будет ее результатом: 

«благоприятный» или «неблагоприятный (обременяющий)». 

Важными с точки зрения системной (не расширительной) типологиза-

ции административных процедур являются также следующие положения, 

касающиеся специальных процедур. Согласно статье 3 Закона № 1036-IIQ 

специальными законами могут быть установлены положения, дополняющие 

предусмотренные настоящим Законом положения, либо специальные пра-

вила, связанные с административным производством. Еще более сконцен-

трированную («центростремительную») систему процедур определяет 

норма статьи 2 Закона № 116, в соответствии с которой определенные ас-

пекты, касающиеся административной деятельности по специфическим об-

ластям деятельности, могут регулироваться специальными законодатель-

ными нормами, отступающими от положений настоящего кодекса, только 
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если такое регулирование крайне необходимо и не противоречит принципам 

настоящего Кодекса. 

В ситуации, когда такого рода базовые нормативные установления от-

сутствуют, появляется ложный компенсаторный импульс, и в типологии ад-

министративных процедур активируется матрица квазикритериев. В этом 

аберрационном поле возникает искусственное множество «административ-

ных процедур» - «внутренние», «внешние», «регулятивные», «юрисдикци-

онные», «правонаделяющие», «разрешительные», «регистрационные», 

«контрольно-надзорные», «по рассмотрению заявлений и предложений», 

«по рассмотрению жалоб», «по предоставлению информации», «по оказа-

нию государственных услуг» и т.п. Такую типологию нельзя признать под-

линной, самостоятельной с наличием имманентных признаков. По сути, она 

подвержена подмене материально-установочными административными 

конструкциями. 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур» (далее - Закон № 433-З) содержит дефиницию 

административной процедуры. Согласно статье первой закона администра-

тивная процедура - это действия уполномоченного органа, совершаемые на 

основании заявления заинтересованного лица, по установлению (предостав-

лению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), изме-

нению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и 

(или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей справки или 

другого документа (его принятием, согласованием, утверждением), либо ре-

гистрацией или учетом заинтересованного лица, его имущества, либо предо-

ставлением денежных средств, иного имущества и (или) услуг за счет 

средств республиканского или местных бюджетов, государственных вне-

бюджетных фондов, из имущества, находящегося в республиканской или 

коммунальной собственности. 

Как видим, дефиниция существенно отличается от вышеприведенных 

и других такого же плана определений в страновых законах. Она своей не-

типичностью «специализирует» и определенным образом вычленяет фено-

мен административной процедуры из административной деятельности. При 

этом сами процедурные «действия» отнесены на второй план, лишены в де-

финитивной конструкции какой-либо эксплицитности. В этой части ее уста-

новочно-регулирующая нагрузка ослаблена. 

Дефиниция выдержана не в собственно процедурном, а материально-

правовом ключе посредством перечневого (сегментированного) закрепле-

ния реализуемых прав на имущественные объекты или обременений в опре-

деленном (сервисном) блоке государственно-публичного администрирова-

ния. Эта линия последовательно проведена посредством нормативного 
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закрепления разного рода материальных «перечней» и «регламентов» адми-

нистративных процедур. 

Материально-правовое (количественное) заполнение административ-

ной процедуры, а оно, что парадоксально, доминирует в данном институте, 

являясь еще одним искусственным его «консервантом», выражено в сфор-

мированном указанием Закона № 433-З учетно-перечневом субстрате. Так, 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 утвер-

жден перечень административных процедур, осуществляемых государ-

ственными органами и иными организациями по заявлениям граждан. По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. 

№ 445 установлен перечень сложных и многоступенчатых административ-

ных процедур, осуществляемых уполномоченными органами в отношении 

граждан (кроме индивидуальных предпринимателей). Постановление Со-

вета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 устано-

вило перечень административных процедур, прием заявлений и выдача ре-

шений по которым осуществляются через службу «одно окно». Наконец, по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 

г. № 548 утвержден единый перечень административных процедур, осу-

ществляемых в отношении субъектов хозяйствования. 

Весь этот материально-учетный конгломерат семантически и лексиче-

ски, тем более конструктивно, в перспективе будет выведен из администра-

тивно-процедурной институционализации и займет свое объективно важное 

в количественном и качественном отношении место в материально-право-

вом блоке государственных административных услуг, использующем те или 

иные административно-процедурные алгоритмы. 

Применительно к собственно процедурной типологизации необходимо 

отметить следующее. Несмотря на то, что Закон № 433-З имеет название 

«Об основах…», и в пункте 1 статьи 2 он определен к общему (с весомым 

перечнем изъятий) применению в административных процедурах, нет осно-

ваний классифицировать данный закон в качестве общей процедурной ос-

новы внешней административной деятельности. В то же время, не будет 

корректным определять Закон № 433-З и в качестве специального акта. Это 

было бы возможно при обязательном конструктивном соотнесении его с ак-

том общего действия. А такового в отечественной правовой системе, увы, 

нет. Тем не менее, Закон №433-З следует соотнести, даже не вполне мето-

дологически корректно, с административно-процедурной типологией. Не 

будем здесь использовать такие, например, характеристики как «отдель-

ный», «особый». Обозначим его как «специализированный», первично беря 

во внимание специфические, материально-сегментарные признаки, о кото-

рых речь шла выше. 
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Отнесение Закона № 433-З к условному «специализированному» типу 

не снимает с повестки общую проблематику системного процедурного обес-

печения административной деятельности – институализации общей и спе-

циальных процедур, их сбалансированности (субсидиарности), «алгорит-

мичности». При всей свой специфике Закон № 433-З, так или иначе, неся в 

себе процедурную идеологию и базово-начальный алгоритм, обладает свой-

ством «валентности» и потенциально способен на некоем первичном уровне 

формировать как опосредованные (декларативные), так и прямые (структур-

ные) соединения с различными блоками административной деятельности. 

Это касается тех сфер, в которых не используются какие-либо «процедуры» 

из перечней и, соответственно, не активирован напрямую алгоритм Закона 

№ 433-З, а действует некий в той или иной степени структурированный «по-

рядок», который, по сути, является административной процедурой в разной 

степени качества. Административные сферы, прямо выведенные из-под 

действия Закона № 433-З, здесь не исключение. В свою очередь, содержа-

тельная административная специфика позитивно влияла бы на формирова-

ние общей и специальных процедур. 

Такого рода динамику, пусть еще не устойчивую, можно проследить на 

примере лицензирования. В ранее действовавшем постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 об утвержде-

нии единого перечня административных процедур, осуществляемых госу-

дарственными органами и иными организациями в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей указывалось (пункт 2), что оно не 

распространяется на отношения, связанные с лицензированием отдельных 

видов деятельности. В действующем постановлении Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 об утверждении единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъ-

ектов хозяйствования, такая норма отсутствует, а перечень, в свою очередь, 

содержит ряд лицензионных «процедур». 

С принятием Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-

З «О лицензировании» (далее - лицензионный закон) Закон № 433-З допол-

нен в статье третьей правилом, несущим коллизионную нагрузку (пункт 51). 

Согласно данной новелле, если законодательными актами в сфере лицензи-

рования установлены «иные правила», чем те, которые содержатся в насто-

ящем Законе, то применяются нормы законодательного акта в сфере лицен-

зирования. 

Юридическая эффективность такого рода регуляции (привнесенной) 

видится проблематичной. Она расходится с общепринятой апробированной 

моделью субсидиарного соотношения общей и специальной администра-

тивной процедуры. Также нельзя не отметить, что лицензионный закон, 

определяя, например, в главе 5 «порядок предоставления, изменения 
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лицензий», не обеспечен процедурной канвой. Это в целом характерно и для 

других глав лицензионного закона. В свою очередь, Закон № 433-З также не 

был активирован для решения проблемы общих и «иных правил» (надо от-

метить, типичной для «порядков» многих административных сфер). 

Тем не менее, на данном примере можно и нужно констатировать в це-

лом методологически перспективную попытку отказаться от прямого раз-

межевания административной процедуры и «самодостаточной» (в первом 

приближении) правоприменительной сферы, в данном конкретном случае – 

сферы лицензирования, и структурно их связать. Пока это выполнено в 

большей мере «материально» - отнесением ряда лицензионно-сервисных 

практик к «административным процедурам». Однако, с долей методологи-

ческого оптимизма признаем, что наряду с этим имеет место, будем считать 

ее «пилотной», активация условно общей и специальной административных 

процедур. 
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Административное право является одной из наиболее развитых отрас-

лей права, что обусловлено его комплексным характером и системообразу-

ющей ролью, поскольку охватывает разнообразную нормативную базу, 

предназначенную для регулирования разносторонних общественных отно-

шений. Важнейшей задачей современного этапа развития административ-

ного права является правовое обеспечение публичной власти, а также реа-

лизация управленческих форм и методов, основанных на конституционных 

принципах законности, равенства и свободы прав личности, социальной от-

ветственности и социальной справедливости.   
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В настоящее время практически все административно-правовые инсти-

туты требуют необходимого реформирования. Это вызвано изменением 

функциональной направленности органов государственного и увеличением 

объема нормативно-регулирующего воздействия, а также необходимостью    

при моделировании административно-правовых норм руководствоваться 

критериями общественного блага с учетом поиска баланса интересов госу-

дарства и личности и эффективности государственного управления.   

Новейшему этапу развития административного права присущ переход 

от государственно-центристского назначения административного права в 

человекоцентристское, где  гражданин определяется  как основной субъект 

административно-правовых отношений, а назначение органов государ-

ственного управления направлено на создание необходимых условий для 

реализации и защиты прав, свобод и интересов личности. Эти базовые по-

зиции уже определенным образом находят проявление в нормах админи-

стративного законодательства, например, в части признания публичных 

услуг как основного направления деятельности государственных органов и 

организаций.  Интегративный подход к изучению публичных услуг основан 

на межотраслевом характере нового правового явления и сводится к двум 

противоположным точкам зрения: ряд исследователей  отрицают необходи-

мость выделения публичных услуг в отдельный институт публично–право-

вого характера, ссылаясь при этом на возможность применения норм граж-

данского права [1, с.15]. Другие предлагают сформировать новый комплекс-

ный правовой институт – публичные услуги, куда входят и государственные 

услуги, и социальные услуги, в регулировании, которого будут сочетаться 

нормы таких отраслей права, как конституционное, административное и 

гражданское [2, с.57]. Данная точка зрения обусловлена мнением, что «при 

возникновении нового вида общественных отношений начинается форми-

рование нового института права» [3, с.24].  

Административному праву XX века был присущ только императивный 

метод правового регулирования административных отношений. Однако в 

современном демократическом социальном государстве исключительно ру-

ководствоваться данным методом невозможно, поэтому, в настоящее время, 

необходимо органично сочетать как императивный, так и диспозитивный 

методы правового регулирования административных отношений. В контек-

сте сущностной характеристики современного состояния управленческих 

отношений следует оговорить и проблему централизации и децентрализа-

ции государственного управление. Если принцип централизации предпола-

гает формирование иерархической пирамиды власти и подчинения, в кото-

рой нижестоящие органы получают легитимность и юридическую силу от 

вышестоящих, где  в основу правового регулирования  положен метод раз-

решительного регулирования, то принцип децентрализации подразумевает 
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законодательное разграничение предметов ведения и полномочий между 

центральными органами государственного управления и органами государ-

ственной власти на местах. В этой связи возникает необходимость законо-

дательного закрепления автономии в принятии управленческих решений 

местными органами управления в целях большей оперативности в разреше-

нии конкретных индивидуальных ситуаций. Отметим, что акцент при децен-

трализованной модели управления должен происходить с учетом координа-

ционных, рекомендательных и консультативных функций, тогда как центра-

лизованная модель управления характеризуется организационными, распо-

рядительными и контрольными функциями. 

Трансформации, связанные с цифровым периодом развития, интегра-

ционные процессы, появление принципиально новых форм коммуникаций, 

затронули и сферу публичного управления. Развитие и функционирование 

электронного правительства как способа использования информационных и 

коммуникационных технологий для повышения эффективности и прозрач-

ности управления создали предпосылки к появлению межведомственного и 

межгосударственного взаимодействия. Межведомственное взаимодействие 

можно определить как административно-правовую форму обеспечения реа-

лизации общественных отношений. 

Установление в системе государственного управления административ-

ных процедур, новых правовых режимов,  направленных на защиту прав и 

свобод физических и юридических лиц, таких как административно-право-

вой режим защиты персональных данных, режим защиты информации, спо-

собствуют  пересмотру общепризнанной доктрины административного 

права как «отрасли права, призванной регулировать в интересах государства 

общественные отношения управленческого характера, складывающиеся в 

сфере исполнительно-распорядительной деятельности органов государ-

ственного управления» [4, с. 22].  

Система административного права должна строиться с учетом уже до-

стигнутых в практике направлений, таких как публичные услуги, админи-

стративные процедуры и административное судопроизводство. Именно 

данные институты являются сегодня наиболее актуальными и спорными, 

поскольку составляют основу административно-правового регулирования в 

новой системе политико-правовых отношений.  

Формирование системы электронных услуг, социальных услуг позво-

ляет вести речь о появлении нового комплексного правового института в 

административном праве – института публичных услуг. Следует учитывать, 

что формирование любого правового института тесно связано с процессом 

специализации и осознания законодателем необходимости и возможности 

регулирования посредством юридических средств и методов, а также 
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всесторонней регламентации закрепления правовых предписаний в виде 

определенных юридических конструкций. 

По определению многих ученых, под административным судопроиз-

водством следует понимать самостоятельный вид правосудия по разбира-

тельству и разрешению в особом процессуальном порядке администра-

тивно-правовых споров между гражданами, юридическими лицами и орга-

нами публичной власти в целях защиты прав, свобод и законных интересов 

частных лиц от нарушений со стороны органов публичной власти [5, с. 26; 

6,с.159; 7, с. 128]. Старилов Ю.Н. подчеркивает, что «административное су-

допроизводство всегда рассматривалось с разных сторон, т. е. обсуждалось 

не только как проблема специального судебного контроля за публичной ад-

министрацией, но и как полезная процессуальная форма, используемая для 

разрешения юридических споров (конфликтов)» [8, с.11]. 

Как уже отмечалось, на формирование современного состояния нацио-

нального административного права оказывают интеграционные процессы. 

Так Василевич Г.А. указывает, что «в настоящее время идет активный про-

цесс создания и развития интеграционного права евразийской формации, 

представляющего собой совокупность норм учредительных и иных между-

народных договоров, а также актов наднациональных органов ЕАЭС, кото-

рые регулируют общественные отношения, складывающиеся в ходе инте-

грационных процессов в рамках указанного межгосударственного образо-

вания, и его отношения с государствами – членами ЕАЭС, иными государ-

ствами и организациями» [9, с. 10].  

Морозов А.Н. обозначает, что «в связи с развитием интеграции в рам-

ках ЕАЭС актуальна проблема принципов и порядка осуществления право-

творческой деятельности на уровне ЕАЭС» [10, с.130]. Это в свою очередь 

обусловливает изменение и источников административного права [11;12]. 

Например, Таможенный кодекс ЕАЭС является одним из источников адми-

нистративного права и предусматривает одинаковые для всех субъектов 

правила поведения в сфере таможенного дела. Право ЕАЭС активно исполь-

зует терминологию административно-правового свойства, например, Дого-

вор о ЕАЭС упоминает «административные требования в государстве-

члене», «административную зону» (в соотношении с экономической), «ад-

министративные органы государств-членов» и другие термины управленче-

ской природы. 

 По мнению Ноздрачева А.Ф. «если предмет национального админи-

стративного права составляют организационные отношения, складывающи-

еся в процессе практической реализации исполнительной власти, то предмет 

международного административного права составляют отношения госу-

дарств и иных субъектов международного права по поводу организации и 

осуществления интеграционных процессов. Это взаимозависимые, но в то 
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же время самостоятельные нормативно-правовые системы, которые взаимо-

действуют и дополняют друг друга» [12, с.46] 

Таким образом, в перспективе возможно и формирование интеграцион-

ного административного права, под которым следует рассматривать пуб-

личную и организационно-властную отрасль права, регулирующую особую 

совокупность общественных отношений, возникающих в международном 

обороте на основе договорных взаимоотношений. При этом международные 

договоры послужат базовым источником интеграционного административ-

ного права. 

Отметим, что в ближайшие годы ученым-административистам пред-

стоит кропотливая работа по созданию современной теории административ-

ного права, по наполняемости его новыми понятиями и институтами, по вы-

делению отдельных подотраслей и уточнению их в системе  права. В част-

ности, речь идет о пересмотре места государственной службы в системе ад-

министративного права. Чуприс О.И. неоднократно подчеркивала, что 

«право государственной службы, являющееся комплексным правовым об-

разованием, имеющим в качестве объекта правового регулирования неодно-

родные элементы, не следует рассматривать в качестве комплексного меж-

отраслевого института или отрасли права, а необходимо определить ее ме-

сто в правовой системе в качестве комплексной отрасли законодательства» 

[13]. 

 Современное административное право представляет собой право, ос-

нованное на учете публичных интересов и направленное на обеспечение об-

щественных интересов и реализацию возможности осуществления прав и 

свобод человека и гражданина. Формирование новой доктрины администра-

тивного права предполагает появление иных теоретических положений и 

концепций. Очевидно, что современным целям и задачам социального пра-

вового государства должны соответствовать цели и задачи публичного 

управления.  
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ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАК ОСНОВА СНИЖЕНИЯ 

РАСХОДОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ  
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Расходование средств бюджета должно осуществляться с соблюдением ряда прин-

ципов, одним из которых является принцип эффективности использования бюджетных 

средств. Значительную долю в государственных расходах занимают расходы на государ-

ственные закупки. Определение предельной стоимости предмета государственной за-

купки в установленном законодательством порядке – одно из направлений реализации 

принципа эффективных государственных расходов.    

 

Ключевые слова: расходы бюджета; государственные закупки; предельная стои-

мость; принцип эффективности использования бюджетных средств. 

 

 

MARGINAL COST AS A BASIS FOR REDUCING PUBLIC 

PROCUREMENT COSTS 

 

N.A. Loputs 

 
Belarusian State University, Leningradskaya st. 8, 220030, 

Minsk, Belarus, kafedra_gu@bsu.by 
 

The expenditure of budget funds must be carried out in compliance with a number of 

principles, one of which is the principle of efficient use of budget funds. A significant share of 

government expenditures is occupied by expenditures on public procurement. Determining the 

marginal cost of the subject of public procurement as required by law is one of the directions 

for implementing the principle of effective public spending. 

 

Keywords: budget expenditures; public procurement; marginal cost; principle of efficient 

use of budget funds. 

 

Согласно опубликованной на сайте Министерства финансов информа-

ции, расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на 2024 

год прогнозируются в сумме 72,68 млрд. руб. (на 2023 год прогнозировались 

в сумме 60,75 млрд. руб.) [1; 2].  

Одним из направлений расходования бюджетных средств является их 

использование на государственные закупки. 

Государственной закупкой в соответствии с Законом Республики 

mailto:kafedra_gu@bsu.by
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Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (ра-

бот, услуг)» (далее – Закон) является  приобретение товаров (работ, услуг) 

полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств госу-

дарственных внебюджетных фондов получателями таких средств, а также 

отношения, связанные с исполнением договора государственной закупки, в 

том числе договора жизненного цикла в случае его заключения. Кроме того, 

некоторыми законодательными актами предусмотрены случаи осуществле-

ния закупок за счет иных источников в порядке, определенном для государ-

ственных закупок. Так, Указом Президента Республики Беларусь от 

23.11.2020 № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» 

предусмотрено, что юридические лица, ведущие лесное хозяйство, осу-

ществляют закупки товаров (работ, услуг), необходимых для ведения лес-

ного хозяйства, за счет платы за лесопользование, поступлений от реализа-

ции лесной продукции по лесохозяйственной деятельности в порядке, уста-

новленном законодательством о государственных закупках. 

Данные о проведенных государственных закупках, публикуемые упол-

номоченным государственным органом по государственным закупкам, – 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), по-

казывают, что государственные закупки составляют значительную часть 

бюджетных расходов. 

По результатам проведенных процедур государственных закупок в I 

полугодии 2023 года заключено договоров общей стоимостью около 10,8 

млрд. рублей (из них почти 10,3 млрд. рублей – бюджетные средства) [3]. 

Бюджетная система Республики Беларусь основывается на ряде прин-

ципов, одним из которых является принцип эффективности использования 

бюджетных средств.   

Данный принцип в соответствии с пунктом 7 статьи 8 Бюджетного ко-

декса Республики Беларусь (далее – Бюджетный кодекс) означает, что при 

составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджетов все 

участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости до-

стижения заданных целей с использованием минимального объема бюджет-

ных средств или достижения максимального результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств. 

Аналогично, эффективное расходование бюджетных средств и (или) 

средств государственных внебюджетных фондов названо в качестве основ-

ных целей и принципов в сфере государственных закупок и стоит на первом 

месте среди остальных целей и принципов, определенных статьей 4 Закона.  

Учитывая, что использование средств бюджета осуществляется их по-

лучателями, как правило, государственными органами, бюджетными орга-

низациями, то и соблюдение указанного принципа (достижение названной 

цели) относится в первую очередь к их деятельности. Это следует и из 
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подпункта 2.2 пункта 2 статьи 82 Бюджетного кодекса, прямо предусматри-

вающего обязанность получателей бюджетных средств эффективно исполь-

зовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением. 

Применительно к государственным закупкам, результатом которых яв-

ляется заключение договора государственной закупки, это использование 

воплощается в понятие «цена договора». 

МАРТ разработаны и утверждены в 2022 году Методические рекомен-

дации по оценке эффективности государственных закупок и закупок за счет 

собственных средств, где одним из показателей эффективности государ-

ственных закупок предлагается использовать такой критерий как экономи-

ческая эффективность (относительная экономия средств). 

Она может быть рассчитана, исходя из указанных Методических реко-

мендаций, либо как соотношение цены договора со средней ценой предло-

жений участников государственной закупки, либо как процент снижения от 

ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, опреде-

ленной заказчиком перед проведением процедуры [4]. 

В соответствии с Законом ориентировочная стоимость предмета госу-

дарственной закупки – общая стоимость предмета государственной за-

купки, включающая предполагаемую общую сумму выплат заказчиком по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным 

способом товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавлен-

ную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные пла-

тежи, уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением государственной 

закупки, определенная с учетом конъюнктуры рынка либо на основании 

проектной документации или иными способами в случае их установления 

законодательством. 

Большинство из предусмотренных Законом процедур государственных 

закупок являются конкурентными, а их победителем определяется лицо, 

предложившее лучшие условия исполнения договора государственной за-

купки. Заказчик выбирает победителя из представивших свои предложения 

участников и исходя из предложенных ими условий. Однако, определяя 

ориентировочную стоимость предмета государственной закупки, именно 

заказчик задает ценовой ориентир для участников, вносящих свои предло-

жения. В электронном аукционе с этой стоимости начинаются торги на по-

нижение цены.      

Постановлением МАРТ от 12.04.2019 № 35 установлены способы опре-

деления ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, 

среди которых приоритетным является способ изучения конъюнктуры 

рынка, и указаны источники информации, используемые при применении 

этого способа. 

Однако практика применения законодательства о государственных 
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закупках выявила ряд проблемных вопросов, в том числе на стадии подго-

товки к процедуре государственной закупки, разрешение которых должно 

было бы позволить придать дополнительный импульс к соблюдению прин-

ципа эффективности использования бюджетных средств. 

Во-первых, при наличии законодательно определенных способов и ис-

точников информации для определения ориентировочной стоимости пред-

мета государственной закупки как такового единого и обязательного для 

всех заказчиков порядка выбора цены из ряда предложений на рынке не 

было. Во-вторых, в иных процедурах, порядок проведения которых урегу-

лирован Законом (кроме электронного аукциона), заключать договор госу-

дарственной закупки по цене выше определенной заказчиком ориентиро-

вочной стоимости не запрещалось.      

 Указанные недостатки послужили основанием пересмотра роли заказ-

чика в определении возможной цены государственной закупки. Законом 

Республики Беларусь от 31.01.2024 № 354-З «Об изменении Закона Респуб-

лики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» вместо 

ориентировочной стоимости предмета государственной закупки введено 

понятие «предельная стоимость предмета государственной закупки» 

(начнет применяться с 04.05.2024), под которым понимается максимальная 

стоимость предмета государственной закупки, включающая предполагае-

мую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за 

поставку или приобретение иным способом товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы 

(пошлины), иные обязательные платежи.  

Таким образом, определяемая заказчиком предельная стоимость пред-

мета государственной закупки будет максимально возможной в процедурах 

государственных закупок, порядок проведения которых урегулирован Зако-

ном, выше указанной стоимости заключать договор государственной за-

купки будет нельзя.  

Кроме того, указанным нормативным правовым актом МАРТ наделено 

правом установить не только способы, но и порядок определения предель-

ной стоимости предмета государственной закупки, а значит заказчики 

должны будут рассчитывать ее исходя из установленной законодательством 

формулы. 

Указанные изменения должны повысить способность получателей 

бюджетных средств достигать поставленных перед ними целей и выполнять 

обязанности по экономии средств бюджета и повышению эффективности их 

использования. 
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В статье рассматриваются научные подходы по вопросу дефинирования и эконо-

мико-правового понимания налогового администрирования. Проведена систематизация 

доктринальных подходов по вопросу категоризации рассматриваемого явления. На ос-

нове проведенного анализа предлагается основанное на комплексном подходе авторское 

определение налогового администрирования.   

 

Ключевые слова: налогообложение; налоговый контроль; налоговое администри-

рование; администрирование налогов; налоговая политика.  
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ADMINISTRATION 
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Leningradskaya st. 8, 220030, Minsk, Belarus, imns106@nalog.gov.by 

 

The article discusses scientific approaches to the issue of definition and economic and 

legal understanding of tax administration. A systematization of doctrinal approaches to the 

categorization of the phenomenon in question was carried out. Based on the analysis, an author's 

definition of tax administration based on an integrated approach is proposed.  

 

Key words: taxation; tax control; tax administration; tax administration; tax policy. 

 

В настоящее время актуальными остаются вопросы и теоретико-право-

вого характера о налоговом администрировании. Налоговый кодекс Респуб-

лики Беларусь не содержит однозначного легального определения исследу-

емого термина, но он все более часто встречается в нормативных правовых 

актах. Также в настоящее время в белорусской юридической науке отсут-

ствуют работы, направленные на изучение понятия «налоговое администри-

рование», его генезиса, субъектного состава, механизма осуществления, 

функциональной направленности как института государственного регули-

рования налогообложения, места в налоговом праве, корреляции с админи-

стративным правом в контексте государственного управления. 

mailto:imns106@nalog.gov.by
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Диаметрально противоположна ситуация в доктрине налогового права Рос-

сийской Федерации. Публикации за последние несколько лет свидетель-

ствуют о том, что термин «налоговое администрирование» постепенно вхо-

дит в научный оборот, но однозначной доктринальной позиции относи-

тельно его еще не сформировалось. 

Несмотря на многочисленность публикаций, посвященных налоговому 

администрированию, в науке налогового права по настоящее время не усто-

ялось однозначное представление о нем, различны подходы и к сущности 

исследуемого явления и к дефинированию его понятия. Анализ существую-

щих точек зрения позволил выявить три основных блока направлений в изу-

чении правовой природы налогового администрирования и определении его 

понятия. 

Так, в рамках первого направления налоговое администрирование 

предлагается понимать как совокупность активных действий государствен-

ных органов управления в сфере налогообложения. Например, М. А. Соля-

рик определяет его «как деятельность исполнительно-распорядительного 

типа, осуществляемую органами государственного управления и направ-

ленную на повышение эффективности функционирования налоговой си-

стемы» [1, с. 37]. П. Г. Демченко дефинирует налоговое администрирование 

более широко: как «определенную налоговой политикой процессуально ре-

гламентированную деятельность уполномоченных органов государствен-

ной власти по формированию и корректировке норм налогового законода-

тельства, осуществления контроля за выполнением налогоплательщиками 

установленных законом обязанностей, применения к виновным лицам пра-

вовых и обоснованных мер ответственности» [2, с. 9]. Иными словами, в 

определение исследуемого понятия автор включает реализацию полномо-

чий всех ветвей государственной власти в области налогообложения, что 

представляется весьма спорным.  

По мнению А. З. Дадашева, А. В. Лобанова, «налоговое администриро-

вание – это организационно-управленческая система реализации налоговых 

отношений, которая включает совокупность форм и методов, использование 

которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную си-

стему страны» [3, с. 222]. 

 Е.С. Юшков предлагает рассматривать налоговое администрирование 

как «один из важнейших инструментов налоговой политики государства, 

являющийся системной деятельностью уполномоченных государственных 

органов, направленной на обеспечение поступления налоговых платежей, 

укрепление налоговой дисциплины и упорядочение налоговых отношений 

путем планирования, организации, контроля и применения мер ответствен-

ности, основанных на совершенной системе нормативного правового регу-

лирования» [4, с. 7] 
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A. M. Гоголев полагает, что налоговое администрирование представ-

ляет собой «законодательно закрепленную совокупность мер и мероприя-

тий, проводимых государственными администрациями в пределах своей 

компетенции, которые направлены на получение полной и достоверной ин-

формации о текущих и потенциально возможных объемах налоговых по-

ступлений, планирование и прогнозирование налоговых поступлений, нало-

говое регулирование и налоговый контроль с целью оптимизации налого-

вых поступлений в бюджетную систему при минимизации затрат» [5, с. 12]. 

По мнению Ф. К. Гиниятуллина, «администрирование налогов явля-

ется частью налогового процесса и представляет взаимосвязанную совокуп-

ность процессуальных действий, направленных на создание благоприятных 

условий и оказание мотивирующих воздействий на субъект, исполняющий 

налоговую обязанность, а также на обеспечение законных прав и интересов 

налогоплательщиков и других участников правоотношений» [6, с. 95–96]. 

Во втором направлении налоговое администрирование большинством 

исследователей часто рассматривается исключительно как государственное 

управление в сфере налогообложения. Например, Т. А. Ефремова опреде-

ляет налоговое администрирование как «основной элемент управления 

налоговой системой, способствующий устойчивому функционированию 

экономики страны» [7, с. 27]. Особо следует отметить, что данный автор 

ввел в научный оборот понятие «эффективное налоговое администрирова-

ние», определяя его как «совокупность организационных действий уполно-

моченных государственных органов по управлению налоговыми отношени-

ями в условиях формирования сервисно-ориентированной налоговой среды, 

обеспечивающих не только удовлетворение потребностей государства по 

устойчивому и достаточному наполнению бюджетной системы налоговыми 

доходами, но и развитие партнерского сотрудничества с налогоплательщи-

ками, максимальное упрощение для них процедур исполнения налоговых 

обязательства» [8, с. 12].  

С точки зрения В. Г. Панскова, «налоговое администрирование можно 

определить как управленческую деятельность государства и местных орга-

нов по налоговому планированию, формированию и совершенствованию 

системы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового законода-

тельства и прав и обязанностей участников налоговых отношений» [9, с. 

241–242]. М.А. Федоровская отмечает, что «оно является формой управле-

ния налоговыми отношениями, ограниченной обязанностями, целями и за-

дачами налоговых администраторов, реализуемых в процессе их деятельно-

сти по взиманию налогов и сборов в соответствии с действующим законо-

дательством, планированию налоговых поступлений и контролю за уплатой 

налоговых платежей в бюджет» [10, с. 177]. По мнению И.А. Майбурова, 

«налоговое администрирование – это процесс управления налоговым 
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производством, реализуемый налоговыми органами и иными органами 

(налоговыми администрациями), обладающими определенными властными 

полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов» 

[11, с. 224]. Как система управления налоговыми отношениями в широком 

смысле и налоговый контроль в узком раскрывается суть рассматриваемого 

понятия А.В. Угрюмовой [126, с. 150]. Определяя администрирование как 

основную функцию управления, сущность налогового администрирования 

авторами видится исключительно в деятельности налоговых органов по осу-

ществлению контроля за соблюдением налогового законодательства. 

Третий подход характеризуется рассмотрением налогового админи-

стрирования как совокупности определенных общественных отношений в 

области налогообложения. Так, Д. А. Артеменко сформулировал определе-

ние, согласно которому «налоговое администрирование – это комплекс осо-

бых организационно-правовых отношений, процедурно обеспечивающих 

реализацию взаимоотношений государства и экономических агентов по по-

воду исчисления и уплаты налогов в рамках сложившейся системы налого-

вых отношений между государством (муниципальными образованиями), 

представленными специально уполномоченными органами-администрато-

рами, и обязанными лицами» [13, с. 10–11]. Соответственно механизм нало-

гового администрирования автору представляется как «структурированный 

комплекс легитимных правил управленческих действий специализирован-

ных административных структур по исполнению налогового законодатель-

ства» [13, с. 11]. 

В контексте вышеизложенного вызывает интерес дефиниция налого-

вого администрирования, предложенная Б.К. Рамазановой. Выявив три ос-

новных вектора реализации налогового администрирования, она пришла к 

заключению, что налоговое администрирование представляет собой «сово-

купность организационно-экономических отношений в сфере налогообло-

жения, основанных на нормативном правовом регулировании в системе 

установления, введения, взимания налогов и сборов, налогового контроля за 

соблюдением налогового законодательства, ответственности в области 

налогов и сборов, защиты прав налогоплательщиков» [14, с. 483]. Примеча-

тельно, что в предложенное определение рассматриваемого правового явле-

ния автором включена защита прав налогоплательщиков. Это указывает на 

то, что исследователем при формулировании дефиниции налогового адми-

нистрирования учтена возможность смещения акцента в налоговом админи-

стрировании с одностороннего властного воздействия государства на нало-

гоплательщиков на их взаимодействие, т. е. развитие партнерских отноше-

ний между ними. 

В более узкой направленности видит понятие налогового администри-

ровании И. В. Фонова, определяя его с двух позиций: «как систему 
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управленческих отношений по взаимодействию между компетентными ор-

ганами исполнительной власти, урегулированных административно-право-

выми нормами; как процессуальную деятельность, в основу которой поло-

жено налоговое производство, также регламентированное администра-

тивно-правовыми нормами» [15, с. 14]. Полагаем, что упоминание исклю-

чительно административно-правовых норм как регулятора налогового ад-

министрирования без учета общепринятых правил поведения, закреплен-

ных в налоговом законодательстве, в контексте его правового регулирова-

ния является ошибочным. 

В настоящее время актуальными и перспективными направлениями 

финансово-правовой науки также являются исследования, направленные: 

на создание новых моделей налогового администрирования в контексте воз-

никновения и развития регулятивного партнерства между государством и 

налогоплательщиком [16, с. 23]; выявление перспектив развития горизон-

тального налогового мониторинга как фактора эффективности налогового 

администрирования [17, с. 37]; разработку методик оценки результативно-

сти налогового администрирования [18, с. 24] и др. 

Формирование единого понимания налогового администрирования, 

формулирование его оптимальной дефиниции, определения вектора его раз-

вития являются в настоящее время одними из перспективных направлений 

науки налогового права. В заключение следует согласиться с мнением А. П. 

Хомякова о том, что лишь успешное налоговое администрирование ведет к 

повышению поступления налогов в бюджет, сокращению налоговых право-

нарушений, улучшению инвестиционного климата и обеспечению прав и за-

конных интересов налогоплательщиков [19, с. 34]. 

Из анализа приведенных определений видно стремление дать ком-

плексное определение этого понятия как сложного явления в налоговой 

сфере. Несмотря на имеющийся терминологический разброс мнений, в 

большинстве существующих определений речь все же идет о том, что по-

средством налогового администрирования осуществляется процесс управ-

ления налоговыми отношениями.  

Наиболее перспективным направлением в определении налогового ад-

министрирования является рассмотрение его как комплексного, многопла-

нового явления, представляющего собой важнейший элемент налоговой по-

литики современного государства, в том числе и Республики Беларусь. 

На основании изучения научных подходов по вопросу определения 

налогового администрирования, предлагаем под последним понимать 

управление процессом взаимодействия между участниками налоговых пра-

воотношений, возникающих в ходе исполнения обязательств перед бюдже-

тами различных уровней бюджетной системы, в рамках деятельности 
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налоговых органов, выполняющих функции по сбору налоговых платежей 

и контролю за их уплатой.  
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Основой поступательного развития и независимости белорусского 

государства является сплочение общества на основе общих политических 

идей. Главой государства 14 февраля 2023 г. подписан Закон Республики 

Беларусь «Об изменении законов по вопросам деятельности политических 

партий и других общественных объединений». Содержащиеся в данном 
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Законе нововведения определили новый этап в белорусском партийном 

строительстве, способствовали активизации работы политических партий. 

В Республике Беларусь функционируют партии, деятельность кото-

рых соответствует основным направлениям внутренней и внешней поли-

тики, а также концепции национальной безопасности государства. След-

ствием законодательных мер стало усиление роли партий в политической 

сфере общества, что отразилось на итогах выборов депутатов Палаты пред-

ставителей Национального собрания Республики Беларусь и местных Сове-

тов депутатов в 2024 г.  

Интерес к партийному членству возрастает и затрагивает различные 

слои белорусского общества, в том числе государственных служащих. С од-

ной стороны, в белорусском законодательстве устанавливается запрет на 

членство в политических партиях для некоторых лиц. Конституцией Рес-

публики Беларусь установлено, что Президент приостанавливает членство 

в политических партиях на весь срок полномочий. Также запрещается быть 

членами политических партий судьям, прокурорским работникам, сотруд-

никам Комитета государственного контроля, военизированных организа-

ций, военнослужащим. Согласно Избирательному кодексу Республики Бе-

ларусь (ст. 32) на время занятия должности председателя Центральной из-

бирательной комиссии лицо приостанавливает членство в политических 

партиях, члены Центральной избирательной комиссии приостанавливают 

членство в политических партиях на весь срок своих полномочий. Согласно 

ст. 17 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с кор-

рупцией» (далее Закон о борьбе с коррупцией) государственное должност-

ное лицо обязано приостановить свое членство в политической партии, если 

в соответствии с законодательством выполнение государственных функций 

является несовместимым с принадлежностью к политической партии. С 

другой стороны, государство признает, что интерес службы депутатов Па-

латы представителей, членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и депутатов местных Советов депутатов может совпа-

дать с интересами политических партий (ст. 17 Закона о борьбе с корруп-

цией).  

При этом в законодательстве Республики Беларусь для большинства 

гражданских служащих не установлен запрет на членство в политических 

партиях, равно как и отсутствует прямое закрепление возможности (субъек-

тивного права) гражданского служащего быть членом политической партии. 

Актуализируется вопрос соотношения и разграничения интересов государ-

ственной гражданской службы и интересов политических партий. Цель 

настоящего исследования – проанализировать необходимость и 
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целесообразность членства в политических партиях в связи с осуществле-

нием государственной гражданской службы в Республике Беларусь. Ме-

тоды исследования: диалектический метод двойного отрицания, аб-

страктно-логический и формально-юридический методы. Реализуем цель 

исследования в следующем тезисном (первоначальном) рассмотрении. 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

ограничения в связи с осуществлением государственной гражданской 

службы, выступают Закон о борьбе с коррупцией и Закон Республики Бела-

русь от 01.06.2022 № 175-З «О государственной службе» (далее Закон о гос-

ударственной службе). Второй из них не устанавливает ограничения на 

членство в политических партиях в связи с осуществлением государствен-

ной гражданской службы. Наоборот, в ст. 28 Закона о государственной 

службе закреплен запрет на какие-либо ограничения и (или) преимущества 

при поступлении на гражданскую службу в зависимости от принадлежности 

к политическим партиям. В свою очередь, в ст. 17 Закона о борьбе с корруп-

цией установлено, что государственное должностное лицо не вправе выпол-

нять имеющие отношение к служебной деятельности указания и поручения 

политической партии, использовать служебное положение в интересах по-

литических партий, если это расходится с интересами государственной 

службы. 

Белорусский ученый-юрист, профессор О. И. Чуприс пишет, что «в 

ряде случаев интересы политических партий… могут совпадать с интере-

сами службы» [1, c. 158]. С нашей точки зрения, совпадение интересов воз-

можно в силу того, что принципы государственной службы Республики Бе-

ларусь сущностно совпадают с целями и задачами деятельности белорус-

ских политических партий. 

Согласно ст. 8 Закона Республики Беларусь от 05.10.1994 № 3266-З «О 

политических партиях» (далее Закон о политических партиях) партии 

имеют следующие основные цели и задачи: обеспечение незыблемости кон-

ституционного строя и гражданского согласия; содействие реализации и за-

щите прав, свобод и интересов граждан; формирование зрелого политиче-

ского самосознания граждан; обеспечение социальной справедливости; по-

литическое образование и воспитание граждан. Эти положения коррели-

руют с такими принципами государственной службы, как служение народу 

и признание приоритета прав и свобод человека и гражданина. Даже в том 

случае, когда партия вправе определить в уставе иные цели и задачи, они не 

могут противоречить Конституции Республики Беларусь и актам законода-

тельства (в соответствии со ст. 8 Закона о политических партиях). Таким 

образом, наблюдается корреляция и в принципах законности, 
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установленных как для института государственной службы, так и для дея-

тельности политических партий в Республике Беларусь. Это значит, что 

членство в политической партии сущностно не противоречит непосред-

ственной реализации государственно-властных полномочий и (или) обеспе-

чению выполнения функций государственных органов и должностных лиц, 

однако в полной мере не отражает необходимости и целесообразности та-

кого членства для государственной гражданской службы.    

О. И. Чуприс пишет, что ограничение по ст. 17 Закона о борьбе с кор-

рупцией установлено в отношении государственных гражданских служа-

щих с целью «обеспечения независимости гражданских служащих от указа-

ний, поручений и просьб» [1, c. 158]. С нашей точки зрения, актуальным 

является также научный поиск иных рисков для независимости государ-

ственных гражданских служащих в случае членства в политических пар-

тиях: рисков использования служебного положения вне непосредственного 

указания, поручения или просьбы со стороны политической партии, а в рам-

ках повседневного воспроизводства идеологизированного сознания по 

факту принадлежности к политической партии. Дело в том, что интерес пар-

тии – это не только интерес партийных функционеров, но и идеологический 

интерес, который объединяет сторонников партии. Государственный служа-

щий как член партии может быть в большей мере сторонником партийной 

идеологии, нежели партийных руководителей. В таком случае «указывать» 

государственному служащему по ст. 17 Закона о борьбе с коррупцией будет 

не человек из партии, а идеология партии. Так, принадлежность к коммуни-

стической или либеральной партии гипотетично определяет прокоммуни-

стическое или пролиберальное политическое сознание белорусского госу-

дарственного служащего соответственно. С нашей точки зрения, этот при-

мер имеет отношение к вопросу профессионализма государственной 

гражданской службы. 

О. И. Чуприс, выделяя политический уровень профессиональной ком-

петенции государственной службы, связывает его с «идеологией белорус-

ского государства и правовой политикой» [1, c. 34]. Полагаем, этот тезис 

можно раскрыть и посредством обращения к ст. 4 Конституции Республики 

Беларусь, в которой предусматривается, что демократия в Республике Бела-

русь осуществляется на основе идеологии белорусского государства, а 

также многообразия политических институтов и мнений. В этом случае по-

литический уровень профессиональной компетенции государственного слу-

жащего будет определяться связью с идеологией белорусского государства, 

а не с многообразием политических институтов и мнений, главными из ко-

торых являются политические партии и их идеологемы. Наш вывод 
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заключается в том, что членство в политической партии не подменяет и не 

определяет политический характер государственной гражданской службы. 

При этом актуализируется вопрос о необходимости и целесообразности до-

полнительной политической идентификации государственного служащего 

наряду со связью с идеологией белорусского государства в рамках партий-

ной принадлежности. 

Методом от обратного можно утверждать, что для политических пар-

тий нахождение в их составе государственных гражданских служащих озна-

чает усиление партийного кадрового состава для реализации партийных це-

лей и задач. Это коррелирует с позицией Главы государства, что слагаемым 

успеха любой политической партии являются «профессиональные, полити-

чески подготовленные, идейно заряженные кадры» [2]. Исходя из тех тре-

бований, которые предъявляются при профессиональном отборе на государ-

ственную гражданскую службу, членство государственных служащих улуч-

шает человеческий капитал партии. 

Возможность членства в политической партии направлено на реали-

зацию конституционного права гражданина на свободу объединений. В этой 

связи, вопрос необходимости и целесообразности членства государствен-

ного гражданского служащего в партии может быть рассмотрен в призме 

его гражданской активности. Здесь мы говорим не о гражданском уровне 

компетенции государственного служащего, а о разграничении публичного 

и частного начал в государственной гражданской службе. Сложно не согла-

ситься с мнением О. И. Чуприс, что «через государственную службу реали-

зуется публичный интерес и создаются возможности для реализации част-

ного интереса» [1, с. 41]. Однако не всякий частный интерес гражданина 

может быть реализован через государственную службу. Тем самым 

членство в политической партии гипотетично можно рассматривать как 

возможность реализации частного интереса государственного служащего 

вне его профессиональной деятельности, но в тех необходимых и 

целесообразных формах, которые соотносятся с общими правилами 

служебной этики государственных гражданских служащих во 

внеслужебное время. Несмотря на этот вывод, мы не оставляем задачи 

выявить необходимость и целесообразность членства в политической 

партии для профессиональной деятельности государственного гражанского 

служащего.  

Профессионализм государственной гражданской службы, в первую 

очередь, предполагает способность реализовывать профессиональные за-

дачи. При отборе на государственную гражданскую гражданскую службу 

учитывается компетенция кандидата по различным направлениям: от 
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профессиональных знаний и умений до морально-нравственных качеств, 

включая «государственность, политическую, экономическую и общую эру-

дицию, аналитические способности, коммуникабельность, корректность, 

порядочность, сопротивляемость стрессам и др.» [1, с. 34–35]. С нашей 

точки зрения, «вне профессиональные» требования к кандидату на государ-

ственную гражданскую должность могут агрегироваться в предварительном 

партийном членстве, что, однако, потребует внесения изменений в ст. 28 За-

кона о государственной службе. Это будет возможным, во-первых, если со-

гласно ст. 39 Конституции Республики Беларусь о равном доступе граждан 

к любым должностям в государственных органах Республики Беларусь, тол-

ковать партийное членство как подтверждение «способностей» и «профес-

сионализма». Во-вторых, если в законодательстве Республики Беларусь, 

кроме общих требований к членству в политических партиях (ст. 13 Закона 

о политических партиях), будут закреплены специальные требования. Этот 

подход требует отдельного анализа вне настоящего исследования. Вне пред-

ложений по внесению изменений в законодательство сфокусируемся на сле-

дующем.  

Принцип законности в профессиональной деятельности государствен-

ного гражданского служащего означает приоритет законодательства и вы-

полнение обязанностей в пределах легально установленной компетенции, 

что, однако, не исключает усмотрения в государственной деятельности. В 

рамках настоящего исследования усмотрение может быть обозначено как 

область творческого решения конкретного вопроса в случае отсутствия пря-

мого предписания и на основе партийной идеологической принадлежности 

(как источника креативных идей). В 2013 г. белорусский ученый-юрист, 

профессор А. Н. Крамник определял усмотрение как «субъективное сообра-

жение» о «наилучшем в данной ситуации решении» [3].   

В силу того, что любая партийная программа представляет собой 

групповое представление о наилучшем для общества варианте решения 

большинства проблем, то можно предположить, что она является своеобраз-

ным источником для усмотрения в государственном управлении. Но прин-

цип гласности в деятельности политических партий делает партийные про-

граммы и уставы публично-доступными. Они размещаются на официаль-

ном сайте Министерства юстиции Республики Беларусь в глобальной ком-

пьютерной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня их государ-

ственной регистрации. При этом стоит понимать, что программа партии яв-

ляется выдержкой из идеологии как теоретико-фундаментальной формы це-

лостного и комплексного существования идей. Партийное членство не де-

лает представителя партии уникальным носителем знания для наилучшего 
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усмотрения в государственной деятельности. Более того, на сегодняшний 

день можно констатировать, что усмотрение в Республике Беларусь ограни-

чивается приоритетом прав и свобод человека и гражданина, что исходит из 

требования Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 

«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».  

Противоречие в анализе усмотрения как возможной части профессио-

нальной деятельности государственного служащего, которая необходимо и 

целесообразно соотносится с партийным членством, может быть снято диа-

лектически. С одной стороны, стоит признать, что усмотрение как элемент 

творчества и (или) дискреционной власти в деятельности государственного 

служащего фундировано не возможностью открытого поиска наилучшего 

решения исходя из субъективного представления, а требованием макси-

мального учета интересов граждан в случае пробела в правовом регулиро-

вании (как отмечает О. И. Чуприс [1, c. 53]). С другой стороны, стоит доба-

вить, что максимальный учет интересов граждан возможен на основе опыта 

политической социализации государственного гражданского служащего в 

рамках партийного членства. Наш тезис в том, что усмотрение не является 

свободой осуществления государственной гражданской службы в интересах 

партии, а партийная принадлежность не может рассматриваться как 

дебюрократизация государственной гражданской службы. Однако, партия 

как институционализированное «живое общение» является средой 

генерации идей для усмотрения в рамках своеобразной «перманентной ста-

жировки» государственного гражданского служащего в гражданском обще-

стве. Таким образом, с нашей точки зрения, в Республике Беларусь нет необ-

ходимости членства в политических партиях в связи с осуществлением гос-

ударственной гражданской службы, но членство может быть целесообразно 

по причине сущностного назначения усмотрения – творческой реализации 

государственно-служебной деятельности исходя из максимального учета 

интересов граждан. В силу того, что в п. 26 Концепции правовой политики 

Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бела-

русь от 28.06.2023 № 196, среди тенденций национальной правовой си-

стемы, подлежащих устранению, упомянуты «избыточность правового ре-

гулирования» и «неготовность правоприменителей к работе с принципами 

права, правовыми нормами высокой степени обобщенности, запрос на чрез-

мерную детализацию нормативных правовых актов», полагаем, что вопросы 

профессионального обеспечения усмотрения в государственно-служебной 

деятельности будут только актуализироваться.  
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Цифровизация качественно преобразовывает существующие обще-

ственные отношения — претерпевают изменения алгоритмы реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан, изменяются механизмы 
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ведения экономической деятельности, порядок взаимодействия субъектов 

публичного и частного секторов и др.  

В целях обеспечения последовательной и плавной трансформации в 

рамках правового поля общественных отношений утверждаются различные 

программы.  

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 фев-

раля 2021 г. № 66 утверждена Государственная программа «Цифровое раз-

витие Беларуси» на 2021 — 2025 годы, направленная на внедрение инфор-

мационно-коммуникационных и передовых производственных технологий 

в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества 

[1]. С данной Государственной программой коррелирует Программа дея-

тельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года 

(утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 

декабря 2020 г. № 758), предусматривающая в том числе меры по обеспече-

нию национального суверенитета в сфере цифрового развития, созданию ба-

зовой цифровой инфраструктуры для цифровой трансформации видов эко-

номической деятельности [2].  

Одним из условий успешной реализации названных Программ является 

формирование соответствующей нормативной правовой базы и внедрение 

действенных инструментов управления процессами цифровизации эконо-

мики. На необходимость этого обращено внимание в Главе 7 «Цифровая 

трансформация» Программы социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2021 — 2025 годы, утвержденной Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 [3].  

Цифровизация является своего рода вызовом для национальной право-

вой системы, поскольку требует закрепления нормативных предписаний, 

отвечающих таким современным реалиям, как виртуальная и дополненная 

реальность, интернет-вещей, искусственный интеллект, роботизированные 

устройства, базы больших данных, нейросети, социальные сети.  

Следует отметить, что в ряде актов законодательства уже предусмот-

рены нормы, регламентирующие общественные отношения в условиях циф-

ровой трансформации. Среди них, в частности, Банковский [4], Воздушный 

[5], Гражданский [6], Гражданский процессуальный [7], Уголовно-процес-

суальный [8] кодексы Республики Беларусь, законы Республики Беларусь от 

18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» [9], от 

10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите ин-

формации» [10], от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе 

и электронной цифровой подписи» [11], от 13 июля 2012 г. № 419-З «О 
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государственных закупках товаров (работ, услуг)» [12], от 5 января 2024 г. 

№ 344-З «О страховой деятельности» [13].  

Вместе с тем говорить о полной адаптации действующего законода-

тельства к цифровым реалиям пока преждевременно. В настоящее время ос-

новное внимание сосредоточено на формировании нормативного остова 

цифровой экономики, обеспечении безопасной передачи персональных и 

иных данных, верификации содержания документов, оптимизации осу-

ществления судопроизводства, административных процедур.  

Сохранение данных направлений в качестве основных фокусов прило-

жения усилий нормотворцев подтверждается Концепцией правовой поли-

тики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196. В частности, в Концепции указано на 

необходимость оптимизации уголовного процесса путем его цифровизации, 

принятия дальнейших мер по цифровизации адвокатской деятельности и но-

тариальных действий, снижения административной нагрузки на субъекты 

хозяйствования, граждан посредством перевода административных проце-

дур в электронную форму, урегулирования вопросов обращения цифрового 

имущества и цифровых имущественных прав, применения искусственного 

интеллекта, робототехники, киберфизических систем, беспилотного транс-

порта [14].  

Вместе с тем утверждать, что в настоящее время выкристаллизовыва-

ется цифровое право, на наш взгляд, достаточно преждевременно. Несо-

мненно, цифровизация обуславливает оперативную корректировку подхо-

дов к регулированию тех или иных общественных отношений, но глубинная 

сущность таких отношений остается прежней, не изменяется.  

В целом происходит процесс адаптации отраслевого законодательства 

к актуальной общественно-политической фармации. При этом нельзя отри-

цать возможность выделения в некоторой перспективе цифрового права в 

отдельную отрасль права. Усложнение технологий, формирование «циф-

рой» новых общественных отношений (а не преобразование существую-

щих) объективно повлекут появление новых институтов, которые поступа-

тельно сформируют костяк новой отрасли права.  
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В настоящей статье обосновывается целесообразность разграничения администра-

тивных правонарушений против общественного порядка и административных правона-

рушений против общественной нравственности с позиций нормотворческой техники. 

Предлагается внесение соответствующих изменений в действующее законодательство 

Республики Беларусь. 
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This article substantiates the feasibility of distinguishing between administrative offenses 

against public order and administrative offenses against public morality from the standpoint of 

rule-making techniques. It is proposed to introduce appropriate changes to the current 
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Keywords: rule-making technique; public order; public morality; structure of a legislative 
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Построение в Республике Беларусь унитарного демократического со-

циального правового государства предполагает проникновение юриспру-

денции во все сферы общественной жизни, что, в свою очередь, требует 

большого количества различных актов законодательства. Однако, право в 

целом сохраняется как целостный, системный, согласованный социальный 

организм, а огромная масса правовых норм не превращается в хаотичное, 

аморфное нагромождение [1, с. 366]. 

mailto:orsa.79@mail.ru
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Это стало возможным ввиду постоянного совершенствования выраба-

тываемых на практике навыков и приемов создания правовых норм в форме 

принятия нормативных правовых актов, именуемых в литературе юридиче-

ской техникой [2, с. 396]. 

Следует отметить, что вопросам юридической (нормотворческой) тех-

ники в белорусском законодательстве уделяется серьезное внимание. В 

частности, согласно ст. 28 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-

З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон) [3] основными требова-

ниями нормотворческой техники являются: 

логическое построение проекта нормативного правового акта; 

краткость и точность изложения нормативных правовых предписаний; 

полнота правового регулирования нормативным правовым актом соот-

ветствующих общественных отношений; 

ясность, простота и доступность языка изложения нормативного пра-

вового акта, исключающие различное толкование его нормативных право-

вых предписаний, отсутствие внутренних противоречий;  

единство терминологии в законодательстве, единообразие и однознач-

ность терминологии нормативного правового акта и некоторые другие тре-

бования. 

При этом, конкретные нормы, раскрывающие юридическую сущность 

данных требований, содержаться в Приложении к Закону.  

В этой связи, представляется аксиоматичным, что одними из обязатель-

ных условий соблюдения соответствующих требований является четкость 

структуры нормативного правового акта (прежде всего – кодифицирован-

ного и иного значительного по объему акта), а также использование слов в 

их общепринятых значениях. Названные условия должны соблюдаться как 

при принятии акта законодательства, так и при его последующем совершен-

ствовании. 

Между тем, в настоящее время, к сожалению, имеют место случаи, ко-

гда, на наш взгляд, отмеченные нюансы в полной мере не учтены. В качестве 

примера можно привести главу 19 Кодекса Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях (далее – КоАП) [4], именуемую «Админи-

стративные правонарушения против общественного порядка и обществен-

ной нравственности». 

Так, говоря о применяемой терминологии, необходимо учитывать, что 

под общественным порядком следует понимать определенные правила, от-

носящиеся к обществу в целом [5, с. 386,502], в то время как общественная 

нравственность означает духовные и душевные качества, необходимые че-

ловеку и обществу [5, с. 370, 386]. Таким образом, можно утверждать о сущ-

ностно-содержательной нетождественности категорий «общественный по-

рядок» и «общественная нравственность», что, собственно, следует и из 
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самой формулировки наименования упомянутой главы КоАП, в которой ис-

пользуется союз «и». 

Однако, в соответствии с пунктами 16, 17 Приложения к Закону, в от-

дельные структурные элементы (в том числе и главы) акта законодательства 

объединяются нормативные правовые предписания, относящиеся к одному 

правовому институту или вопросу.  

Тем самым, представляется целесообразным и обоснованным разделе-

ние главы 19 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-

рушениях на две самостоятельные главы, включающие составы админи-

стративных правонарушений против общественного порядка и составы ад-

министративных правонарушений против общественной нравственности. 

Осуществление предлагаемых правотворческий действий будет спо-

собствовать повышению качества всего белорусского законодательства в 

целом и административно-деликтного законодательства в частности.  
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В статье исследуются применения категории «разумность» в налоговых отноше-

ниях. На основе проведенного анализа сделан вывод о необходимости разумной сдер-

жанности в деятельности должностных лиц контролирующих органов, особенно, в во-

просах, связанных с усмотрением при принятии соответствующих решений. Правовое 

регулирование налоговых отношений на современном этапе экономического развития 

Республики Беларусь должно основываться на разумной сдержанности и разумной 

предусмотрительности со стороны органов государственной власти. 
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The article examines the applications of the «reasonableness» category in tax relations. 

On the basis of the analysis, it was concluded that reasonable restraint was needed in the 

activities of officials of the supervisory authorities, especially in matters related to discretion in 

making appropriate decisions. The legal regulation of tax relations at the current stage of 

economic development of the Republic of Belarus should be based on reasonable restraint and 

reasonable prudence on the part of state authorities. 
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Разумность, являясь сложной многогранной категорией, имеет множе-

ство форм взаимодействия с экономикой и правом и должна рассматри-

ваться во всех своих проявлениях, в том числе и в налоговых отношениях. 

Стоит согласиться с А. В. Коноваловым, который утверждает, что «принцип 

разумности имеет особенное значение для всего правопорядка и в особен-

ности – для его регулятивных отраслей. Все право в целом исторически 
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понимается именно как рациональный регулятор; совокупность способов 

отыскания и воплощения в жизни оптимальных разумных балансов интере-

сов разных лиц и их коллективов; частных и публичных интересов» [1, с. 

11].  

Изначально с общетеоретических позиций следует отметить ограни-

ченное число исследований, посвященных рассматриваемому явлению. Во 

многом, это предопределено тем, что теоретико-правовые исследования ра-

зумности основаны на общефилософских подходах, корреспонденция кото-

рых делает ее моральным основанием и пределом правоприменительного и 

судебного усмотрения. В настоящее время можно отметить диссертацион-

ное исследование Д.Н. Рогачева, в рамках которого, в контексте снижения 

правоприменительного усмотрения, ограничения дискреционности судо-

производства, стимулирования развития гражданской правовой позиции, 

повышения роли социальной позитивной ответственности, в также в целях 

установления унифицированного научного и практического подхода к кате-

гории «разумность», предлагает закрепить ее на потенциально законода-

тельном уровне и понимать под ней «законодательно закрепленную харак-

теристику правомерной коррекции уполномоченными субъектами условий 

действия и (или) содержания норм права, основанную на сознательном со-

поставлении имеющихся у них возможностей (материальных, интеллекту-

альных) и эмпирической действительности (ситуационной обстановки) с це-

лью обеспечения наибольшей эффективности осуществляемой социально 

полезной деятельности» [2, с. 10].  

На уровне правовой доктрины разумность, как правило, рассматрива-

ется в качестве принципа гражданского права. Это обусловлено требовани-

ями Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-

З (далее – ГК) разумности участников гражданских правоотношений, кото-

рая на нормативном уровне определена в различных аспектах ее проявле-

ния, смысловых и ситуационных контекстах. В частности, в ГК идет речь о 

разумном сроке (ст. 295, 434, 436), разумной цене (ст. 368, 494), разумных 

мерах (ст. 375, 705), разумно понимаемых интересов (ст. 398), разумном 

предвидении (ст. 421), разумных расходах (ст. 490, 699), разумной замене 

(ст. 494 ГК). Наиболее часто в ГК используется цивилистическая конструк-

ция разумных сроков.  

Существующие широкие нормативные положения о разумности в 

гражданском законодательстве детерминировали широкие представления в 

цивилистической доктрине категории «разумность». Например, белорус-

ский автор Ю.Н. Беспалый полагает, что «принцип разумности – принцип 

гражданских правоотношений, устанавливающий необходимость соотнесе-

ния действий участников правоотношений с условиями и явлениями объек-

тивной реальности, социально-экономической действительности, обычно 
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предъявляемыми требованиями и обычаями, профессиональными прави-

лами» [3, с. 5].  

Следует обратить внимание, что категория «разумность» в последние 

годы активно рассматривается в конституционно-правовой науке. Ее пред-

ставители, в контексте рассматриваемого феномена, ведут речь о разумной 

сдержанности, в первую очередь, применительно к органам государствен-

ной власти. Наиболее предметно исследуемый принцип раскрывают И.А. 

Умнова-Конюхова и И.А. Алешкова. Признавая, что принцип конституци-

онной сдержанности является недостаточно определенным, а практика его 

реализации пока незначительна, ученые раскрывают данный принцип пре-

имущественно через категорию «сдержанность», которая применительно к 

органам, осуществляющим публичную власть, означает способность: «ра-

зумно управлять (реализовывать) своими полномочиями; оставаться вер-

ным своему сущностному предназначению; относиться уважительно к по-

зиции субъектов, осуществляющих публичную власть; удерживать порывы 

«перетягивания полномочий на себя»; быть последовательным в выборе по-

литики осторожности, разумности и рациональности [4, с. 24]. М. В. Прес-

няков принцип разумной сдержанности рассматривает в отношении законо-

творческих органов и констатирует, что данный принцип должен «сковы-

вать законодателя при регламентации естественных прав, предотвращая из-

быточную регуляцию, которая приводит к их несоразмерному умалению и 

искажению, лишая подлинного содержания» [5, с. 3]. Развивая свою пози-

цию, ученый усматривает в разумной сдержанности средство ограничения 

вмешательства в осуществление права, то есть установления императивного 

порядка и условий реализации субъективного права [6, с. 14]. Г. З. Джавакян 

к принципу разумной сдержанности в конституционно-правовой плоскости 

предъявляет следующие требования, а именно: «1) самоограничение девиа-

нтной дискреции публично-властных субъектов, то есть отказ от усмотре-

ния, осуществляемого за пределами установленной законом компетенции и 

предметов ведения, продуцирующего произвол, коррупцию, злоупотребле-

ние властью и превышение полномочий; 2) самоограничение по принципу 

«не навреди», то есть осторожность при принятии тех решений, последствия 

которых неопределенны и непредсказуемы; 3) самоограничение при реали-

зация государственным органом полномочий, которые должны осуществ-

ляться иным государственным органом, поскольку являются частью его 

компетенции» [7, с. 13–14]. Полагаем, что идея самоограничения в консти-

туционном праве, обладает свойством потенциальной рецепции в налоговые 

отношения, посредством которой возможно снижение градуса конфликтно-

сти между соответствующими субъектами.   

Теоретическое понимание разумности в налоговых отношениях в 

настоящее время практически отсутствует. Д.М. Шекин, в рамках изучения 



67 

материалов конкретного судебного дела, предпринял попытку осветить во-

просы разумности в налоговой сфере сквозь призму действий налогопла-

тельщика в контексте защиты его законных ожиданий [8, с. 28]. Во многом, 

это объясняется тем, что законодатель, особенно в публичной сфере, весьма 

фрагментарно (исключая положения ГК) использует юридические кон-

струкции, основанные на условиях и критериях (пусть и потенциальных) ра-

зумности.  

Нормативное построение налогово-правовых норм с точки зрения их 

разумности прослеживается, в первую очередь, в контексте взаимоотноше-

ния субъектов предпринимательской деятельности и контролирующих ор-

ганов. Например, абз. 4 п. 4 Положения о порядке организации и проведения 

проверок, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 

г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» (далее – Положение № 510) предусмотрено, что кон-

тролирующие (надзорные) органы и проверяющие в пределах своей компе-

тенции вправе в рамках вопросов, подлежащих проверке, требовать и полу-

чать от проверяемого субъекта, участников контрольного обмера необходи-

мые для проверки документы (их копии), в том числе в электронном виде, 

иную информацию, касающуюся его деятельности и имущества. Если такие 

документы (их копии) в соответствии с законодательством не должны нахо-

диться в месте проверки, проверяющий (руководитель проверки) обязан 

установить разумный срок (не менее 2 рабочих дней) для представления до-

кументов (их копий). И если в данной норме терминологически использу-

ется понятие «разумный срок», то в п. 4 ст. 79 Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З (далее – НК) речь идет просто 

о сроке не менее 2 рабочих дней для совершения вышеуказанного процес-

суального действия. В приведенной норме указание на разумный срок явля-

ется процессуальной реакцией субъекта предпринимательской деятельно-

сти на реализацию должностными лицами контролирующего органа значи-

тельного объема предоставленных им законодательством полномочий, в 

частности, полномочия, предусмотренного абз. 4 п. 4 Положения № 510. 

Вышеуказанное упоминание о разумности применительно к сроку предо-

ставления документов налогоплательщиками по требованию должностных 

лиц контролирующих органов актуализирует вопрос разумности действий 

последних в рамках реализации дискреционных полномочий, особенно, ко-

гда в такой реализации присутствует усмотрительный аспект.  

Необходимо отметить, что усмотрение в налоговом праве является 

неотъемлемым элементом правоприменительной деятельности. В тоже 

время, довольно часто требования должностных лиц налоговых органов, в 

основе которых лежит усмотрительное начало, являются дополнительными 

затратами для субъектов предпринимательской деятельности, которые не 
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только сказываются на их финансовых результатах, но и значительно деста-

билизируют управленческий процесс. Одновременно, налоговое законода-

тельство содержит ряд оценочных понятий, которые позволяют субъекту 

усмотрения определять их содержание с учетом конкретной ситуации. 

Например, положения абзаца первого п. 1 ст. 169 НК связывают затраты по 

производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемые при опре-

делении налоговой базы по налогу на прибыль, с их экономической обосно-

ванностью. Прикладное понимание экономической обоснованности затрат 

должностными лицами налоговых органов, в контексте бюджетной целесо-

образности, зачастую дистанцируется от отраженных в бухгалтерских доку-

ментах налогоплательщика результатах хозяйственной деятельности. С фи-

нансовой точки зрения, результаты такого усмотрения для субъекта пред-

принимательской деятельности могут быть отрицательными. 

Системная взаимосвязь разумных действий налогоплательщика в эко-

номической сфере и усмотрения должностного лица контролирующего ор-

гана в контексте проявления потенциальной разумности по оценке хозяй-

ственных операций прослеживается при применении института корректи-

ровки налоговой базы, отправным нормативным началом которого явля-

ются положения п. 4 ст. 33 НК. Одним из оснований для вышеуказанной 

корректировки является постулирование контролирующим органом того, 

что основной целью совершения хозяйственной операции являются не-

уплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора). Осо-

бенности оценки хозяйственных операций, основной целью совершения ко-

торых являются неуплата (неполная уплата), зачет, возврат суммы налога 

(сбора), определены постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 15 июля 2022 г. № 465 «Об особенностях оценки отдельных хозяй-

ственных операций» (далее – постановление № 465). В соответствии с подп. 

1.2 п. 1 постановления № 465 особенностью вышеуказанных операций яв-

ляется получение экономической выгоды в виде неуплаченных (не полно-

стью уплаченных) и (или) зачтенных, возвращенных сумм налогов (сборов) 

в результате совершения хозяйственных операций, не обусловленных ра-

зумными экономическими или иными причинами, в отсутствие намерения 

получить экономический эффект от осуществления реальной предпринима-

тельской или иной экономической деятельности. В свое время, в разъясне-

ниях Верховного Суда Республики Беларусь от 3 мая 2019 г. «Об отдельных 

вопросах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики 

Беларусь» также обращалось внимание на разумный характер совершения 

хозяйственных операций, отмечая, что основной целью сделки должна быть 

конкретная разумная хозяйственная (деловая) цель, а не получение необос-

нованных преимуществ в налогообложении в нарушение установленных 

НК принципов. Вместе с тем необходимо учитывать, что положения НК не 
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ограничивают право плательщиков проводить свои хозяйственные опера-

ции так, чтобы налоговые последствия были минимальными, однако в из-

бранном плательщиком варианте сделки (операции) не должен присутство-

вать признак искусственности, лишенной хозяйственного и экономического 

смысла. 

Динамика законодательного регулирования, формализованная в приве-

денной выше норме о разумности с экономической точки зрения хозяй-

ственных операций, оставляет открытым вопрос об усмотрении в действиях 

налогоплательщиков, направленных на налоговую оптимизацию, намере-

ния получить экономическую выгоду в виду неуплаченных налогов. В п. 2 

постановления № 465 определяется перечень оснований для отнесения дей-

ствий или событий к хозяйственным операциям, не обусловленным разум-

ными экономическими или иными причинами, в отсутствие намерения по-

лучить экономический эффект от осуществления реальной предпринима-

тельской или иной экономической деятельности. При этом, несмотря на 

определенную конкретизацию данного перечня, он остается открытым, поз-

воляющим контролирующим органам свободного усмотрения по примене-

ния положения абз. 3 п. 4 ст. 33 НК.  

Соответственно, совокупность разновариативных форм усмотрения в 

налоговых отношениях может привести к ситуации экономической пассив-

ности, которая может трансформироваться в экономический скептицизм, 

когда субъектами предпринимательской деятельности крайне критически 

оцениваются хозяйственные перспективы и выгоды, что подвигает их либо 

к территориальному перемещению своего бизнеса в другие страны, либо к 

его ликвидации, что, в свою очередь, ведет к отрицательным последствиям 

для государства в контексте недополученных налоговых платежей, а также 

возможности разрешения многочисленных социально-экономических про-

блем (например, занятость населения).   

По нашему мнению, определение и адекватное применение пределов 

правового усмотрения в налоговой сфере – это основа взаимоотношения 

государства и налогоплательщиков. Такие пределы могут определяться как 

законодателем (например, предусмотренная ч. 2 п. 6 ст. 3 НК презумпция 

правоты налогоплательщика), так и сложившейся практикой применения 

налогово-правовых норм. Учитывая значительный объем полномочий 

должностных лиц налоговых органов с неопределенным результатом их ре-

ализации в отношении налогоплательщиков, представляется, что важным 

дополнительным пределом усмотрения в налоговой сфере является разум-

ная сдержанность в его применении.  

Разумная сдержанность в деятельности контролирующих органов 

должна быть основана также на том, что предпринимательская деятельность 

носит рисковый характер, обусловленный разнообразными формами и 
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условиями ее совершения, требующая оптимизационных механизмов, в том 

числе и в налоговой сфере. Понимая это, белорусский законодатель абсо-

лютно справедливо в подп. 43.4 п 43 Концепции правовой политики Респуб-

лики Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 

2023 г. № 196 отметил, что не должно быть излишней зарегулированности, 

когда руководители организаций не могут реализовать право на разумный 

экономический риск. Видится, что разумный экономический риск должен 

подразумевать не только совершение соответствующих хозяйственных опе-

раций налогоплательщиками, но и конструктивное их разумное понимание 

со стороны должностных лиц в контексте принятия соответствующих реше-

ний. Особенно актуально это представляется в русле широкой дискреции (в 

данном случае, речь идет в первую очередь, об усмотрительной дискреции) 

контролирующих органов в лице их должностных лиц.  

В контексте постулирования нами разумной сдержанности в деятель-

ности контролирующих органов, нельзя обойти вниманием с концептуально 

экономико-правовой точки зрения вопрос разумности в нормативном регу-

лировании налоговых отношений. Определенные экономические трудно-

сти, обусловленные внутренними и внешними причинами, заставляют гос-

ударство искать механизмы, приводящие в движение финансовую систему 

страны с точки зрения дополнительной фискализации в отношении физиче-

ских лиц и организаций. Среди таких механизмов за последние годы можно 

акцентировать внимание на следующих наиболее значимых: отменена с 1 

января 2022 г. льготы по налогу на недвижимость для большинства физиче-

ских лиц в отношении одной квартиры, находящейся в их собственности; 

увеличение ставки подоходного налога с физических лиц, уплачиваемого 

индивидуальными предпринимателями с 16 до 20 процентов; продление 

ставки подоходного налога с физических лиц в размере 13 процентов до 

2025 г., полученных в течение календарного года по трудовым договорам от 

резидентов Парка высоких технологий; увеличение до 26 процентов ставки 

подоходного налога с физических лиц, применяемой в отношении доходов, 

исчисленных налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над 

доходами; увеличение основной ставки налога на прибыль с 18 до 20 про-

центов.  

Приведенные законодательные новеллы в налоговой сфере последних 

двух лет свидетельствуют об определенном дисбалансе, когда государство 

связывает повышательную тенденцию формирования доходной части бюд-

жета только с ростом уровня налоговых изъятий, а не ростом объектов нало-

гообложения (например, у физических лиц – доходов; у организаций – при-

были). На современном этапе экономического развития государство должно 

проявлять разумную предусмотрительность в своих действиях, направлен-

ную на обеспечение баланса интересов публичных и частных субъектов. 
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Налоговая политика должна основываться на улучшении ее качества и эф-

фективности, создании особого экономического и юридического меха-

низма, позволяющего гармонично сочетать различные средства, приспосаб-

ливаясь к установленным условиям, адаптируясь к текущей ситуации. По-

вышенные притязания со стороны государства к гражданам и организациям 

должны быть разумно сдержанными и разумно предусмотрительными в 

контексте сохранения предпринимательской и экономической идентично-

сти последних, что, в свою очередь, позволит решать важные социально-

экономические задачи на современном этапе развития страны.  
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Аннотация. В статье рассматриваются сложившиеся научные подходы по вопросу 

принципа соразмерности налогообложения. Делается вывод о том, что современное 

осмысление справедливости в налоговой сфере основано на собирательном конструиро-

вании определенной совокупности принципов налогообложения. Отождествление бело-

русским законодателем принципа справедливости налогообложения с принципом одно-

кратности налогообложения в определенной степени нивелирует потенциал справедли-

вых начал в налоговой сфере. 
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Идея справедливости, являясь в первую очередь философской катего-

рией, пронизывает все сферы общественной жизни, в том числе и налого-

вую. Ключевой проблемой налогообложения во все времена был поиск ба-

ланса интересов государства и налогоплательщика в контексте их разновек-

торных интересов. Государство объективно нуждается в финансовых ресур-

сах для реализации социально-экономических функций и, естественным 



73 

образом, стремится к постоянному увеличению бюджетных поступлений. 

Налогоплательщики, в свою очередь, стремятся минимизировать налоговые 

платежи и тем самым сохранить свои деньги для удовлетворения собствен-

ных нужд. Современная наука пытается решить эту задачу с помощью раз-

личных экономических, правовых, политических средств. В этой связи 

принцип справедливости – это, без сомнения, один из инструментов, выра-

ботанный финансово-правовой доктриной, который позволяет найти и удер-

жать баланс между публичным и частным интересом в сфере налогообло-

жения.  

В историческом ракурсе научный тренд в понимании принципа спра-

ведливости задал А. Смит в фундаментальном труде «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов» (1776 г.), впервые сформулировал че-

тыре основных правила налогообложения: равномерности, удобства 

уплаты, определенности и дешевизны уплаты. Сегодня эти постулаты назы-

ваются классическими принципами налогообложения, при этом они не 

утратили актуальности и используются при разработке и реализации госу-

дарственной налоговой политики, прежде всего в социально ориентирован-

ных странах. Важнейшим социальным принципом налогообложения явля-

ется принцип справедливости, определенный А. Смитом следующим обра-

зом: «Поданные государства должны делать взносы с целью поддержания 

деятельности правительства, которые как можно точнее пропорциональны 

экономическим возможностям налогоплательщика, т.е. пропорциональны 

доходам, которые они получат благодаря государственному устройству об-

щества» [1, с. 588]. В дальнейшем представители дооктябрьского периода 

не пытались дать определение справедливости в налоговой сфере, а пред-

принимали попытки концептуализировать данное явление применительно к 

различным аспектам развития общественных отношений. Например, А.А. 

Исаев констатировал следующее: «Если бы понятие о справедливости могло 

быть установлено абсолютно, то и требование к налогам удовлетворять 

справедливость в известной форме могло бы сохранять свою пригодность. 

История убеждает нас, однако, что это – понятие относительное, изменяю-

щееся с ростом культуры» [2, с. 44].  

Современное научное понимание справедливости в налоговой сфере 

изначально предопределено сложностью ее нормативного закрепления, а 

порой радикальной сомнительности ее использования, что вызывает еще 

большую научную полемику. Например, А.М. Сотов высказывает сообра-

жение, что «трудно найти другое такое понятие, к которому законодатели 

столь часто прибегали на словах и столь часто ущемляли на практике. По-

жалуй, справедливость можно назвать «синей птицей» юриспруденции: она 

так же желанна и неуловима. Ее давно называют основным принципом за-

конодательства, но вряд ли найдется хоть одна страна, которая, не кривя 
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душой, признает, что у нее этот принцип нигде не затушеван» [3, с. 16]. В.М. 

Зарипов сомнительное понимание принципа экономического основания 

налога увязывает с представлениями о возможностях принципа справедли-

вости как универсального средства трактовки законов: «В силу максималь-

ной обобщенности и гуманности требование справедливости весьма при-

влекательно, но малоприменимо в качестве практического инструмента и 

способно породить еще больше разночтений, поскольку представлений о 

ней неисчислимое множество» [4, с. 36]. Нельзя обойти вниманием сужде-

ние А.Т. Шаукенова, полагающего, что «представление о справедливом 

налогообложении является представлением, которое выдумывается и пус-

кается в ход в качестве орудия определенной политической и хозяйственной 

власти. Как спрашивается, государство будет осуществлять принцип спра-

ведливого налогообложения, если оно в одностороннем порядке устанавли-

вает налог, который является платежом в его пользу? Принцип справедли-

вого налогообложения – давно уже не основополагающая идея, а идеология, 

яркий рекламный слоган, написанный на одном из вашингтонских зданий 

налогового ведомства США: «Налоги – цена цивилизованного общества» [5, 

с. 38]. 

Не во всем соглашаясь с вышеуказанными авторами, следует признать, 

что индивидуализация принципа справедливости в налоговых отношениях 

в рамках его научного осмысления, нормативного закрепления и практиче-

ского применения представляется весьма затруднительным. В этой связи от-

метим, что в настоящее время научная налоговая действительность во мно-

гом характеризуется общим собирательным понимаем рассматриваемого 

принципа. Как отмечает И.И. Кучеров «интересующий нас принцип явля-

ется настолько общим, что его реализация всецело зависит от реализации не 

только этих, но и некоторых других, менее общих по отношению к нему 

принципов налогообложения [6, с. 170–171]. Д. А. Смирнов утверждает, что 

«справедливость в налоговом праве многоаспектна. Ее следует рассматри-

вать как главенствующую основную идею, определяющую принципы нало-

гового права, а также его содержание и развития» [7, с. 45]. Рассуждения 

А.В. Демина заключаются в том, что «в конце концов, все сводится к требо-

ванию справедливости налогообложения, все остальные принципы от него 

производны» [8, с. 62].  

Что касается количественной и содержательной идентичности прин-

ципа справедливости в контексте его собирательного понимания, то здесь 

мнения налоговедов разнятся. В этой связи А. В. Демин констатирует сле-

дующее: «Этот принцип представляет собой интегрированное выражение 

всех общих принципов налогообложения и одновременно квинтэссенцию 

каждого из них. Идея справедливости воплощается не в каком-то одном, но 

во всей системе принципов налогообложения. Таким образом, требование 
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справедливости проявляется и во всеобщности, и в равенстве, и в соразмер-

ности, и в определенности, и в других основах налогообложения. С другой 

стороны, каждый из этих принципов выступает отдельным, самостоятель-

ным аспектом реализации идеи справедливости» [9, с. 103]. С точки зрения 

И.А. Урубковой, «принцип справедливости в налоговом праве имеет слож-

ное содержание и объединяет в себе несколько законодательно определен-

ных принципов: 1) всеобщности налогообложения; 2) равенства налогооб-

ложения; 3) учета фактической способности к уплате налога; 4) соразмерно-

сти налогообложения» [10, с. 8]. У Д.В. Винницкого широкое понимание 

справедливости основывается на принципах всеобщности, соразмерности, 

определенности и других основах налогообложения, в том числе свободе и 

братстве [11, с. 35]. Следует отметить, что некоторые авторы ассоциируют 

основные начала справедливого налогообложения с конкретным принци-

пом: равном налоговом бремени или равенства [12, с. 73], учета фактиче-

ской способности налогоплательщика к уплате налога [13, с. 145–147], диф-

ференцированного установления налоговых санкций, учитывающего харак-

тер налогового правонарушения [14, с. 22–23]. 

Именно последний, более узкий подход понимания справедливости в 

налоговой сфере, нашел свое закрепление в Налоговом кодексе Республики 

Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З (далее – НК). В соответствии с подп. 

1.5 п. 1 ст. 2 НК справедливость налогообложения заключается в том, что 

один и тот же объект налогообложения может облагаться одними и теми же 

налогом, сбором (пошлиной) у одного плательщика только один раз за со-

ответствующий налоговый период. Как было показано выше, идея справед-

ливого налогообложения носит универсальный, всеобщий характер, опре-

деляет содержание и структуру всего налогового законодательства. В дан-

ном контексте, сводить его к однократности налогообложения представля-

ется не совсем верным. Стоит поддержать позицию Д.В. Тютина, который, 

приводя известное латинское изречение jus non patitur ut idem bis solvatur 

(закон не допускает, чтобы одно и то же уплачивалось дважды), констати-

рует, что «с современной точки зрения это положение будет выглядеть 

настолько тривиальным, что не будет нуждаться в том, чтобы его специ-

ально обосновывали. Очевидно, что требование о многократной уплате 

определенного национального налога тому же публичному субъекту по ито-

гам конкретных облагаемых действий или состояний недопустимо: одно-

кратная уплата прекращает правоотношение по уплате налога» [15, с. 22]. 

Естественно, что многократное налогообложение представляется не-

справедливым. Но сводить к однократности, оставляя в стороне другие бо-

лее важные аспекты налогообложения, неверно. Применительно к принципу 

справедливости налогообложения, абстрагируясь от его отождествления с 

другими принципами, экономическая и правовая налоговая науки, в первую 
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очередь в сфере подоходного налогообложения, четко обозначили два ос-

новных концепта справедливого налогообложения: определение необлагае-

мого минимума и применение прогрессивной шкалы налогообложения. Со-

держательно наполненная, с большой вариативностью мнений, научная дис-

куссия по данному вопросу позволяет нам поддержать точку зрения бело-

русских авторов Д. В. Булгака и Е. П. Ярмош. В контексте неподлежащего 

обложению подоходным налогом с физических лиц необлагаемого мини-

мума Д. В. Булгаком предлагается использовать величину бюджета прожи-

точного минимума [16, с. 6]. В рамках научной дискуссии о применении 

плоской (пропорциональной) или прогрессивной шкалы подоходного нало-

гообложения Е.П. Ярмош справедливо отмечает, что «прогрессивная шкала 

налогообложения, как правило, применятся в странах с высоким уровнем 

социально-экономического развития, где имеется повышенный объект 

налогообложения. Страны с более низким экономическим потенциалом ста-

раются применять плоскую шкалу. Переход к прогрессивным ставкам при 

исчислении подоходного налога с физических лиц будет положительным 

вектором развития общественных отношений в социально-экономической 

сфере, сигналом, что государство предпринимает шаги для повышения до-

ходов граждан и создания благоприятных условий для осуществления пред-

принимательской деятельности» [17, с. 96]. Несмотря на то, что научная 

дискуссия разворачивается автономно вокруг двух вышеуказанных концеп-

тов, нам видится системная, в первую очередь, экономическая взаимосвязь 

между ними. Как правило, прогрессивное налогообложение свидетель-

ствует о наличии в количественном аспекте соответствующего объекта 

налогообложения, позволяющего законодателю в отношении него опреде-

лить повышенный уровень налоговых изъятий. Высокие доходы граждан, 

формализованные в соответствующем объекте налогообложения, позво-

ляют не только адаптировать повышенные ставки налога к их уровню жиз-

недеятельности, но и безболезненно для государства определить соответ-

ствующий всем необходимым социально-экономическим критериям размер 

необлагаемого минимума. Определенный подп. 1.1 п. 1 ст. 209 НК довольно 

низкий необлагаемый минимум в размере 174 рубля в месяц на 2024 год, 

свидетельствует о том, что государство в настоящее время не может себе 

позволить его более высокий уровень именно по причине низкой налоговой 

базы как денежного выражения невысокого объекта налогообложения. Бо-

лее того, вышеуказанный необлагаемый минимум перестает применяться 

после достижения определенного дохода (в 2024 году – 1054 рубля в месяц). 

Экономико-правовой статус данной суммы видится, скорее всего, со сто-

роны государства достаточно высокой, по достижении которой необлагае-

мый минимум в размере 174 рубля не применяется.  
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В целях соблюдения принципа налоговой справедливости, в первую 

очередь, социальной налоговой справедливости (не в рамках налогово-пра-

вовой материи белорусского законодательства, а в рамках доктринального 

видения), как правило, устанавливаются соответствующие компенсацион-

ные механизмы для защиты прав и законных интересов физических лиц. К 

таковым, например, относятся размеры стандартных налоговых вычетов и 

не подлежащие налогообложению различного рода социальные выплаты. В 

2024 году основные размеры стандартных налоговых вычетов по подоход-

ному налогу с физических лиц следующим образом: 51 рубль в месяц – ро-

дителям на ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца (подп. 1.2 п. 1 ст. 

209 НК); 97 рублей в месяц – вдове (вдовцу), одинокому родителю, прием-

ному родителю, опекуну или попечителю – на каждого ребенка до 18 лет и 

(или) каждого иждивенца, а также родителям, имеющим двух и более детей 

до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, – на каждого ребенка 

(подп. 1.2 п. 1 ст. 209 НК); 246 рублей в месяц – плательщикам, указанным 

подп. 1.3 п. 1 ст. 209 НК (инвалидам I и II группы, инвалидам с детства и 

др.). Обратим внимание, что в рамках действующего до вступления в силу 

с 1 января 2010 г. Особенной части НК Закона Республики Беларусь от 21 

декабря 1991 г. № 1327-ХII «О подоходном налоге с физических лиц» вы-

шеуказанные размеры определялись в базовых величинах и составляли со-

ответственно две, четыре и десять (до 1 января 2008 г.). Аналогичную дина-

мику законодательного регулирования можно проследить на примере мате-

риальной помощи, необлагаемый размер которой в течение 2023 года со-

ставляет 3151 рубль (п. 23 ст. 208 НК), а до 1 января 2008 г. – 150 базовых 

величин. Последняя сумма в размере 150 БВ в настоящее время составляет 

6000 рублей, что значительно больше чем 3151 рубль. Таким образом, раз-

меры приведенных стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу 

с физических лиц, а также ряда социальных выплат (например, материаль-

ная помощь) в историческом аспекте были уменьшены практически в два 

раза. 

Также хотелось бы обратить внимание на тенденцию законодательного 

определения стандартного налогового вычета в рамках подп. 1.2 п. 1 ст. 209 

НК для родителей, имеющих двух и более детей в до восемнадцати лет или 

детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, который предоставляется 

в настоящее время в размере 97 рублей в месяц на каждого ребенка (так 

называемый удвоенный вычет). При этом, на одного ребенка до восемна-

дцати лет данный вычет предоставляется в размере 51 рубль в месяц. Заме-

тим, что долгое время, в рамках НК, было абсолютно точное математиче-

ское удвоение приведенных сумм. Например, в 2000 году действовали сле-

дующие размеры (без учета деноминации) – 75000 и 150000 рублей; в 2001 

г. – 81000 и 162000 рублей. Начиная, с 2014 года законодатель стал 



78 

незначительно отходить от точного двукратного предоставления стандарт-

ного налогового вычета (180000 и 355000 рублей). С каждым годом данное 

расхождение увеличивалось, оставаясь при этом в рамках небольших вели-

чин. Однако в данном случае важным представляется не величина собран-

ного государством налога с повышательной тенденцией за счет увеличения 

налоговой базы посредством уменьшения налоговой льготы, а проводимая 

в стране налоговая политика, которая должна соответствовать социальным 

аспектам справедливого налогообложения. Абсолютно уместным видится 

мнение Л. Ш. Юлгушевой: «Справедливым можно охарактеризовать такое 

налогообложение, при котором сбалансированы интересы государства и 

налогоплательщиков, а индивиды, находящиеся в наиболее уязвимом поло-

жении, дополнительно защищены» [18, с. 91]. 

По итогам проведенного исследования в данной статье, можно сделать 

следующие основные выводы.  

1. Современное осмысление справедливости в налоговой сфере осно-

вано на собирательном конструировании определенной совокупности прин-

ципов налогообложения. Данная совокупность предопределена научными 

воззрениями того или иного автора, а в контексте их законодательной кон-

кретизации – уровнем политического и социально-экономического развития 

страны.  

2. Отождествление белорусским законодателем принципа справедли-

вости налогообложения с принципом однократности налогообложения в 

определенной степени нивелирует потенциал справедливых начал в налого-

вой сфере в контексте достижения баланса интересов государства и налого-

плательщиков.  

 3. Определение необлагаемого минимума и прогрессивное налогооб-

ложение в сфере подоходного налогообложения, как отражение принципа 

справедливости, следует рассматривать в системной взаимосвязи. Прогрес-

сивное налогообложение, позволяет государству не только генерировать 

высокий уровень бюджетных доходов, но и на законодательном уровне 

определить адекватный размер необлагаемого минимума. 
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В настоящей статье рассматривается международно-правовой механизм запреще-

ния размещения и использования оружия в космическом пространстве, а также по недо-

пущению превращения космоса в театр военных действий. Рассматриваются основные 

международно-правовые документы по регулированию названного запрета и современ-

ные проблемы в указанной сфере. Делается вывод, что в настоящее время возникла необ-

ходимость разработки и принятия новых международных договоров, регулирующих 

данную сферу. 

 

Ключевые слова: космическое пространство; международное космическое право; 

безопасность; запрет на размещение оружия в космическом пространстве; милитариза-
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This article examines the international legal mechanism for prohibiting the placement and 

use of weapons in outer space, as well as for preventing the transformation of space into the 

theatre of military operations. The article considers the main international legal documents 

regulating this prohibition and modern problems associated with it. It is concluded that at 

present there is a need to develop and adopt new international treaties regulating this area. 

 

Key words: outer space; international space law; safety; prohibition against placing 
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Активное развитие науки и технологий позволило сделать во второй 

половине XX века исследование космического пространства одной из круп-

нейших и активно изучаемых сфер, которая до настоящего времени остается 

актуальной. Начало исследование космического пространства позволило 
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международному сообществу договориться об основополагающих принци-

пах и правилах использования космического пространства в мирных целях.  

В настоящее время использование космического пространства положи-

тельно влияет на все сферы жизни человечества, спутники обеспечивают 

надежные коммуникационные пути, использование информационно-ком-

муникационных сетей развивает процессы глобализации. В последнее 

время степень развития названных технологий стала предопределять уро-

вень развития стран на международной арене. 

Одновременно ведущие государства начали стремиться использовать 

космическое пространство в военных целях, получая таким образом пре-

имущества на международной арене.  

С момента начала исследования и освоения космического пространства 

вопрос о размещении и использовании оружия в космосе остается наиболее 

актуальным и затрагивающим интересы государств. В последнее время во-

просы, связанные с разработкой военных программ в области размещения 

оружия массового поражения в космосе, а также совершенствования 

средств борьбы со спутниками, получили новое актуальное развитие на 

международной арене.  

Милитаризация космического пространства приобретает реальный ха-

рактер, что подтверждается, например, поручением Президента США До-

нальда Трампа от 18.06.2018 г. по созданию космических войск США [1] и 

выделением из оборонного бюджета США на 2020 год $40 млн. на космиче-

ские войска, а НАТО рассматривает космическое пространство в качестве 

отдельной сферы ведения боевых действий. 

Деятельность в космическом пространстве регулируется следующими 

основными международными договорами, которые были приняты в 1960-

1970 гг.: Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 

космическом пространстве и под водой от 05.08.1963 г.; Договор о принци-

пах деятельности государств по исследованию и использованию космиче-

ского пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27.01.1967 г. 

(далее – Договор по космосу); Соглашение о спасании космонавтов, возвра-

щении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство, от 22.04.1968 г.; Конвенция о международной ответственно-

сти за ущерб, причиненный космическим объектам от 29.11.1971 г.; Конвен-

ция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, от 

14.01.01.1975 г.; Соглашение о деятельности государств на Луне и других 

небесных телах от 05.12.1979 г. 

Одним из основных международных договоров, регулирующих дея-

тельность государств по исследованию и использованию космического про-

странства, остается Договор по космосу. Положения статьи 4 Договора о 

космосе определяют, что государства - участники Договора обязуются не 
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выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или 

любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать 

такое оружие на небесных телах и не размешать такое оружие в космиче-

ском пространстве каким-либо иным образом. При этом в той же норме со-

держится положение о том, что Луна и другие небесные тела используются 

всеми государствами - участниками Договора исключительно в мирных це-

лях. Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и 

укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных манев-

ров. Использование военного персонала для научных исследований или ка-

ких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также ис-

пользование любого оборудования или средств, необходимых для мирного 

исследования Луны и других небесных тел [2]. 

При сравнительном анализе названной нормы с содержанием преам-

булы Договора по космосу в части признания общей заинтересованности 

всего человечества в прогрессе исследования и использования космиче-

ского пространства в мирных целях, можно сделать вывод, что Луна и 

небесные тела используются исключительно в мирных целях. Договором по 

космосу подчеркивается именно «исключительность» использования Луны 

и других небесных тел в мирных целях, в других исключается. При закреп-

лении использования космического пространства в Договоре о космосе ис-

пользуется иная формулировка, устанавливается запрет на размещение в 

космосе ядерного оружия или любых других видов оружия массового уни-

чтожения оружия. Следует отметить, что при этом не запрещается размеще-

ние иного оружия не массового уничтожения и ведение военных действий в 

космическом пространстве. Следовательно, для космического пространства 

установлен режим частичной демилитаризации, а для Луны и других небес-

ных тел – полной демилитаризации. 

К сожалению, ни один из международных договоров, регулирующих 

деятельность по исследованию и освоению космического пространства не 

раскрывает такие понятия, как «оружие, используемое в космическом про-

странстве», «использование космического пространства в мирных целях», 

«безопасность космического пространства» и т.д., что c одной стороны, со-

здает неопределенность при регулировании отношений в указанной сфере, 

а с другой, возможность ведущих государств по превращения космоса в те-

атр военных действий. 

В науке международного права не существует единого мнения относи-

тельно раскрытия понятия «использование космического пространства в 

мирных целях». В настоящее время сформировались две основные концеп-

ции применительно к пониманию вышеуказанного термина: «невоенное ис-

пользование космоса» и «неагрессивное использование космоса». Сторон-

ники первой концепции исходят из невозможности использования 
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космического пространства в любых целях, кроме мирных. Причем указан-

ные цели предлагается именовать военными, как противоположность мир-

ным. Возникает проблема со спутниками двойного назначения (граждан-

ского и военного), а также об использовании военных технологий в космосе 

при проведении исследований в мирных целях. Следует отметить, что меж-

дународными договорами, в частности, Договором об Антарктике от 

01.12.1959 г., использование военных средств в мирных целях разрешено 

даже для полностью демилитаризованных и нейтральных территорий. Ос-

новой целью использования военных средств и технологий является исполь-

зование в мирных целях. Сторонники данной концепции исходят также из 

толкования «использования в мирных целях» из положений статьи 31 Вен-

ской конвенции о праве международных договоров от 23.05.1969 г., со-

гласно которым договор должен толковаться добросовестно в соответствии 

с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их 

контексте, а также в свете объекта и целей договора. Таким образом, учиты-

вая специфику предмета регулирования Договора по космосу и принимая во 

внимание толкование «использование в мирных целях», представляется воз-

можным использовать космическое пространство в невоенных целях. Сто-

ронники второй концепции определяют термин «использование в мирных 

целях» как не полный запрет на использование космоса в военных целях, а 

лишь определенный запрет в соответствии с международным правом, в 

частности положениями Устава ООН. При этом под «неагрессивным ис-

пользованием» понимается использование космоса в разведывательных це-

лях, в целях контроля над вооружениями и самообороны. Исходя из данной 

концепции многие государства признают данную деятельность полностью 

правомерной и не противоречащей положениям Устава ООН [3, с. 135]. 

Отсутствие в Договоре по космосу запрета на использование космиче-

ского пространства в военных целях способствует превращению космоса в 

театр военных действий и гонки вооружений в указанной сфере. 

Россия неоднократно призывала прекратить гонку вооружений в кос-

мосе путем принятия международного договора в развитие положений До-

говора о космосе, подчеркивая при этом не выводить оружие в космос пер-

вой. 

Особо следует отметить, что с момента принятия вышеуказанных ос-

новных международных договоров по исследованию и освоению космиче-

ского пространства прошло значительное время, ситуация в мире измени-

лась – появляется все больше государств, которые имеют разработки косми-

ческого оружия нового поколения, например, как уже отмечалось, двойного 

назначения (гражданского и военного), противоспутниковое оружие и т.д. 

Так, в конце февраля 2024 года США высказали озабоченность тем, что 
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совершенствующие российские средства борьбы со спутниками представ-

ляют угрозу национальной безопасности США и их союзникам [4]. 

Следует подчеркнуть, что, осуществляя работу по разработке противо-

спутникового оружия, Россия придерживается общемировой тенденции от-

носительно совершенствования технологий войны, перехода на бесконтакт-

ную войну, которая протекает без прямого физического столкновения сто-

рон. 

Кроме того, изменения произошли не только в сфере совершенствова-

нии технологий, используемых в космическом пространстве, а также целей 

их применения, но и в субъектном составе. Все больше становится коммер-

ческих частных компаний, которые начинают использовать космос в раз-

личных целях (полеты, запуск частных спутников и т.д.). 

Таким образом, в целях недопущения продолжения гонки вооружений 

в космическом пространстве и превращения космоса в театр военных дей-

ствий, возникла объективная необходимость принятие международного до-

говора, который ограничивал возможность использования космического 

пространства в военных целях, а также определял субъектов такой деятель-

ности и возможность применения тех или иных новых технологий в указан-

ной сфере с учетом современного развития мирового сообщества. 
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Существенно возросшие в 2021 году миграционные потоки, проходя-

щие через Республику Беларусь, вызывают необходимость, с одной сто-

роны, минимизировать негативные моменты, сопутствующие процессу пе-

ремещения значительных групп людей, а с другой – исходя из гуманистиче-

ской направленности политики Республики Беларусь, принять необходи-

мые меры по созданию привлекательных налоговых, социальных и иных 
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условий для усиления притока в страну высококвалифицированной ино-

странной рабочей силы и совершенствования механизмов ее адаптации и 

интеграции в общество, снижения оттока граждан за пределы Республики 

Беларусь, сохранения кадрового потенциала страны и стимулирования воз-

вращения граждан на Родину [1]. Так, принятая в начале 2024 г. Концепция 

миграционной политики Республики Беларусь на 2024–2028 годы в качестве 

цели миграционной политики Республики Беларусь устанавливает создание 

условий, обеспечивающих национальную безопасность, устойчивый эконо-

мический рост и повышение качества жизни граждан, демографическое раз-

витие, защиту рынка труда и интеграцию в рынок труда мигрантов [1]. Сле-

дует отметить отсутствие системного подхода в регламентации отношений 

в сфере адаптации и интеграции мигрантов, в то время как миграция пред-

полагает необходимость включения приезжих в принимающее сообщество 

[2, с. 101], защиты их прав и законных интересов, оказания им государствен-

ной поддержки. 

Анализ действующего миграционного законодательства Республики 

Беларусь позволяет обозначить некоторые базовые направления государ-

ственной поддержки мигрантов: 

1. Информационная поддержка. Так, в настоящее время на государ-

ственные органы, чья сфера деятельности затрагивает миграцию, возложена 

обязанность по проведению таких мероприятий, как: -  информационная и 

правовая поддержка мигрантов, в целях их интеграции в принимающее об-

щество и обретения финансовой устойчивости; - повышение уровня осве-

домленности общества по вопросам миграции, толерантности по отноше-

нию к иностранцам, ходатайствующим о защите, а также к иностранцам, ко-

торым предоставлена одна из форм защиты;  - проведение информационно-

разъяснительной работы с иностранцами, - ходатайствующими о защите, а 

также с иностранцами, которым предоставлена одна из форм защиты, в том 

числе через сотрудничество с национальными общинами, в целях их куль-

турной интеграции для единого понимания историко-культурного, духов-

ного наследия и других национальных ценностей белорусского народа [1]. 

Вместе с тем, для эффективной реализации указанных мероприятий наибо-

лее оптимальным вариантом видится создание и запуск онлайн-платформы 

для всех мигрантов. Полагаем, что на данной онлайн-платформе следует 

публиковать координаты всех организаций, призванных содействовать ми-

грантам и вынужденным переселенцам в решении их насущных проблем, с 

указанием какими конкретно вопросами занимается тот или иной государ-

ственный орган.  

Кроме того, информационной поддержке, безусловно, способствует 

проведение «горячих линий», личный прием должностных лиц различных 

государственных органов как на республиканском, так и на местном 
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уровнях. При этом желательно, чтобы такие «горячие линии» работали в ре-

жиме 7/24, звонки на них были бесплатными для всех абонентов, находя-

щихся в Республике Беларусь, а также гарантировалась конфиденциаль-

ность и анонимность обращения. Важным является применение современ-

ных информационных технологий для анализа миграционной ситуации и 

обеспечения реализации миграционной политики.  

2. Своевременная и квалифицированная юридическая поддержка. Не-

смотря на активное формирование законодательной базы в сфере миграции, 

«создание системы государственного управления миграционными процес-

сами серьезно затрудняется отсутствием стабильной, внутренне непротиво-

речивой системой законодательства, необходимого для недвусмысленного 

определения организации, функций, полномочий субъектов управления как 

одного из условий самостоятельности в их работе» [3, с. 36–37].  Как следует 

из ст. 8 Конституции Республики Беларусь, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры только тогда мо-

гут применяться в Республике Беларусь, регулировать отношения с уча-

стием физических и юридических лиц, когда они становятся составной ча-

стью белорусской правовой системы. В этой связи согласимся с позицией 

Г.А. Василевича о реальном включении в правовую систему Республики Бе-

ларусь общепризнанных принципов международного права путем дополне-

ния Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь», что содействовало бы повышению эффективности нормотворче-

ской и правоприменительной деятельности, в том числе в вопросах под-

держки иностранцев [4, с. 66].  

Анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы гос-

ударственной поддержки мигрантов, позволил выявить ряд проблем, основ-

ной из которых является сохраняющаяся практика принятия законодатель-

ных актов декларативного характера, которые требуют принятия соответ-

ствующих подзаконных актов для определения механизма их практической 

реализации. Соответственно, одной из основных задач, стоящих перед гос-

ударственными органами в сфере миграции, является надлежащее инфор-

мирование мигрантов и вынужденных переселенцев обо всех нюансах пра-

вового регулирования в данной области.  

В этой связи, в качестве основного механизма реализации Концепции 

миграционной политики нашей страны на 2024-20208 г. определено совер-

шенствование законодательства в сфере миграции, в том числе с учетом 

международных обязательств Республики Беларусь [1]. Не теряет своей ак-

туальности вопрос принятия Миграционного кодекса Республики Беларусь, 

который объединит в себе ключевые аспекты миграционного законодатель-

ства нашей страны и, тем самым, будет способствовать повышению 
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миграционной привлекательности Беларуси на международной арене, а 

также упростит процесс адаптации мигрантов. 

Кроме того, обратим внимание на проблему обеспечения права мигран-

тов на доступ к услугам переводчика в независимости от времени суток. В 

настоящее время, этот аспект требует дополнительного правового регули-

рования. 

3. Государственная поддержка отдельных категорий мигрантов. В 

анализируемой Концепции впервые на законодательном уровне закреплено 

понятие «вынужденные мигранты», под которыми понимаются ино-

странцы, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, дополни-

тельной защиты или убежища в Республике Беларусь, а также иностранцы, 

которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убе-

жище в Республике Беларусь. Однако, данная дефиниция применяется 

только к нормам указанного нормативного правового акта. Возникает ре-

зонный вопрос о необходимости его закрепления в основном Законе, регу-

лирующем правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

нашей стране – «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства В Республике Беларусь».  

В качестве одной из мер государственной поддержки вынужденных 

мигрантов обозначим: - разработку мероприятий социально-экономиче-

ского стимулирования, определяющих рамочные условия и характер пере-

селения, а также направленность этого процесса с учетом баланса демогра-

фического развития региона и интересов переселенцев в Республике Бела-

русь. В данном случае, интересен опыт Российской Федерации, в которой 

активно реализуется Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

Подводя итоги, можно отметить, что в Республике Беларусь разработан 

и активно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку мигран-

тов. Все проводимые мероприятия получили должное правовое закрепление 

в миграционном законодательстве нашей страны, в частности в Концепции 

миграционной политики на 2024-2028 гг. Вместе с тем, учитывая особый 

характер происходящих миграционных процессов в сопредельных государ-

ствах, то в первую очередь важно обеспечить защиту национальных инте-

ресов нашей страны и ее национальную безопасность при реализации лю-

бых государственных программ. 
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Современные геополитические условия, в которых находится Респуб-

лики Беларусь, требуют пристального внимания к вопросу об организации 

мер, направленных на противодействие экстремизму и возможным прояв-

лениям экстремизма. Национальное законодательство включает в себя За-

кон Республики Беларусь от 3 января 2002 года №77-З «О борьбе с терро-

ризмом» и Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 года №203-З «О 

противодействии экстремизму», составляющих, наряду с Конституцией 
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Республики Беларусь правовую основу борьбы с терроризмом и противо-

действии экстремизму соответственно. 

Проблемы нарастания террористической активности отмечены законо-

дателем и в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 

года №575 (далее – Концепция национальной безопасности). Так, из содер-

жания п.27 Концепции национальной безопасности следует, что среди про-

чих потенциальных либо реально существующих угроз национальной без-

опасности выделены подготовка или осуществление террористических ак-

тов на территории, либо в воздушном пространстве Республики Беларусь, 

использование ее территории либо воздушного пространства террористиче-

скими организациями и группами против иных государств. [1] 

В свою очередь, события в некоторых регионах Республики Беларусь, 

имевшие место в период с 2020 года и по настоящее время, дают понять 

общественности, что проблема проявления экстремистской активности не 

перестает быть актуальной, также требует отдельного внимания правоохра-

нительного блока, а также органов законодательной власти в ключе подго-

товки ими нормативных правовых актов, направленных, в том числе, на про-

филактику экстремизма и пресечение проявление экстремистской и терро-

ристической активности в Республике Беларусь. 

Вышеизложенный тезис о важности организации мер, направленных на 

борьбу с терроризмом и противодействии экстремизму подчеркивает и за-

конодатель в содержании п.49 Концепции национальной безопасности, ко-

торый гласит, что важнейшими направлениями Республики Беларусь высту-

пают сохранение роли государства, как гаранта безопасности личности, 

комплексное совершенствование процессов предупреждения и борьбы с 

преступностью, в первую очередь, среди прочего, с терроризмом и экстре-

мизмом во всех их проявлениях. [1] 

Трагические события 22.03.2024 в Подмосковье, унесшие жизни более 

ста тридцати человек, еще раз акцентируют внимание общества на реальной 

проблеме терроризма, организация мер, направленных на борьбу с которым, 

фактически ставит под вопрос будущее Республики Беларусь и стран ближ-

него зарубежья. 

Тем не менее, следует заметить, что на ряду с первыми двумя десяти-

летиями двадцать первого века, на пространстве СНГ, в том числе в Россий-

ской Федерации, открытых проявлений терроризма стало значительно 

меньше, из чего следует вывод, что работа правоохранительной системы, а 

также иных организаций, организующих работу по борьбе с терроризмом, 

заслуживает положительной оценки общественности. 

В настоящем материале автор рассматривает нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регламентирующие работу по борьбе с 
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терроризмом и противодействии экстремизму, выделяет положительный 

нормативный опыт соседнего государства, в настоящее время отсутствую-

щий в Республике Беларусь, однако, требующий оценки национальным за-

конодателем и интерпретации такого законодательства в белорусскую нор-

мативную правовую базу. 

Прежде всего следует отличить Российскую Федерации от Республики 

Беларусь гораздо более очевидным контрастом культур народов, населяю-

щих соседнее государство. В том числе, из Преамбулы Конституции Рос-

сийской Федерации следует: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» [4] Из п.3 Кон-

цепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержден-

ной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее – Концепция 

противодействия терроризму) следует, что к основным внутренним факто-

рам, обуславливающим возникновение и распространение терроризма в 

Российской Федерации, либо способствующими ему причинами и услови-

ями, в том числе, являются межэтнические, межконфессиональные и иные 

социальные противоречия. [6] 

Истории российской государственности известно множество внутриго-

сударственных конфликтов, поводом для которых послужила межнацио-

нальная вражда, этническая рознь народов, проживающих на территории 

современной Российской Федерации. При этом межэтнические конфликты, 

содержание которых всегда выражено в форме открытой ненависти к дру-

гим этническим группам, чаще всего сопровождаются жестокими и нечело-

вечными мерами ведения боевых действий, иногда – актами геноцида. 

Среди наиболее ярких примеров таких межэтнических конфликтов 

можно привести войну в Косово 1998 – 1999 года, а перед ней – пример 

войны в Боснии и Герцеговине 1992 – 1995 года. Приведенные военные кон-

фликты ярко иллюстрируют, как этнические, национальные и религиозные 

предпосылки могут привести к кровопролитным войнам между некогда 

гражданами единого государства (в приведенном примере – Югославии). 

Для примера, непосредственно связанного с историей российской гос-

ударственности, можно рассматривать первую и вторую чеченские войны, 

1994 – 1996 года и 1999 – 2000 года соответственно. Данный пример осо-

бенно примечателен при рассмотрении темы настоящего материала, по-

скольку именно в период российско-чеченского конфликта российское об-

щество преследовал страх, вызванный многочисленными террористиче-

скими актами того времени, среди которых теракт в г.Буденовске 1995 года, 

теракт в Театральном центре на Дубровке 2002 года, получивший обще-

ственное наименование «Норд – Ост», теракт в Беслане 2004 года, а также 

многие другие. 
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Трагический опыт конца XX – начала XXI веков поставил государ-

ственный аппарат России в условия необходимости принятия самых разных 

мер для снижения террористической активности на территории государства, 

непосредственно борьбу с проявлениями терроризма, а также на его профи-

лактику. 

В настоящее время в Российской Федерации разработана достаточно 

обширная нормативная правовая база, направленная на противодействие 

экстремизму и борьбу с терроризмом, а также сформирован ряд государ-

ственных организаций, к задачам которых относится такая деятельность, 

профилактика экстремизма и терроризма. 

Из вышеприведенного п.3 Концепции противодействия терроризму в 

России также следует, что к основным внутренним факторам, обуславлива-

ющим возникновение и распространение терроризма в Российской Федера-

ции, либо способствующими ему причинами и условиями, относится также 

ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропаган-

дой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Россий-

ской Федерации. 

В свою очередь, в 2012 году в России создан Национальный Центр ин-

формационного противодействия терроризму и экстремизму в образова-

тельной среде и сети Интернет (далее – НЦПТИ). К задачам, которые решает 

НЦПТИ относится мониторинг и анализ Интернет-пространства с целью 

выявления фактов пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, орга-

низация и проведение мероприятий, направленных на профилактику идео-

логии терроризма в моложеной среде и сети Интернет, информационно-ана-

литическое обеспечение органов государственной власти Российской Феде-

рации по интересующим тематикам, а также анализ и прогнозирование раз-

вития ситуации в регионах России и мира. [7] 

Реализуя перечисленные задачи, НЦПТИ организует бесплатное обу-

чение граждан Российской Федерации и иностранных граждан по темати-

кам организации работы, направленной на противодействие терроризму и 

экстремизму в высших учебных заведениях, обеспечению террористиче-

ской защищенности объектов образовательных организаций, а также по 

многим другим программам. НЦПТИ регулярно организует фестивали с 

международным участием, где желающие всех социальных групп и возрас-

тов могут попробовать себя в разработке медиа-проектов (социальная ре-

клама, подкасты, плакаты и прочие), направленных на профилактику экс-

тремизма и терроризма. 

Таким образом, вклад НЦПТИ в разработку и организацию превентив-

ных мер по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма неоце-

ним, поскольку указанная организация консолидировала деятельность об-

щественных антитеррористических организаций по всей России, а также за 
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ее пределами. Среди наиболее известных проектов, организованных 

НЦПТИ, следующие: фестиваль социального медиаконтента «Параллели», 

проект «Дом подвига» (подфиг.рф), всероссийский онлайн-фестиваль соци-

ального медиаконтента «Я против экстремизма и терроризма» и другие. 

Аналоги НЦПТИ в Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют. 

Президентом России 30.12.2023 утвержден Комплексный план проти-

водействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 

годы (Комплексный план), разработанный Национальным антитеррористи-

ческим комитетом (далее – НАК). Большая часть содержания Комплексного 

плана регламентирует плановые меры общей, адресной и индивидуальной 

профилактики, их содержания, исполнителей, а также срок исполнения. 

Среди плановых мер общей профилактики утверждены, например, 

меры, направленные на формирование у обучающейся молодежи антитер-

рористического мировоззрения и устойчивости к пропагандистскому воз-

действию террористических организаций (п. 1.3 Комплексного плана), 

меры по изучению библиотечных фондов на предмет выявления и изъятия 

изданий, содержащих информацию террористического, экстремистского и 

деструктивного характера (п. 1.4 Комплексного плана), меры по устране-

нию причин и условий, способствующих вовлечению населения в террори-

стическую деятельность (п. 1.5 Комплексного плана), а также другие. Из 

разъяснения содержания приведенных норм Комплексного плана следует, 

что государство намерено активно вовлекать в процесс противодействия 

идеологии терроризма всевозможные социальные группы, включая студен-

ческие сообщества, профессиональные группы. 

Меры адресной профилактики идеологии терроризма ориентированы 

на конкретные общественные группы, наиболее склонные к влиянию идео-

логии экстремизма и терроризма, например, на группы лиц, находящихся в 

условиях лишения свободы, иностранных граждан, лиц, прибывающих из 

новых регионов России. 

Меры индивидуальной профилактики, в соответствии с Комплексным 

планом, ориентированы на лиц, которые уже подверглись влиянию ради-

кальных идей, например, на лиц, отбывающих наказание в условиях лише-

ния свободы в исправительных учреждениях за преступления террористи-

ческой направленности (п.п. 3.1 – 3.3 Комплексного плана), на лиц, в пове-

дении которых были выявлены признаки подверженности деструктивным 

идеологиям (п. 3.4 Комплексного плана). 

Во исполнение Комплексного плана в большинстве высших учебных 

заведений Российской Федерации существует практика принятия внутрен-

них планов противодействия идеологии экстремизма и терроризма с разра-

боткой собственного перечня мероприятий, разделенного по вышеописан-

ному целевому принципу «Общая – адресная – индивидуальная». 
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Аналогичная практика в высших учебных заведениях Республики Беларусь 

в настоящее время отсутствует. 

Выше изложена лишь небольшая часть от общего комплекса мер по 

противодействию экстремизму и терроризму, принимаемых в Российской 

Федерации. К преогромному сожалению российское общество гораздо бо-

лее остро столкнулась с проблемами терроризма, что способствовало разра-

ботке в Российской Федерации столь всеобъемлющего комплекса мер, 

направленных на борьбу с такими проблемами. В свою очередь, как было 

отмечено выше, в настоящее время Республика Беларусь находится в непро-

стой военно-политической обстановке, ввиду чего наблюдается и активиза-

ция радикальных меньшинств и деструктивных сообществ. 

Беларусь и Россия ранее неоднократно развивали совместные проекты 

в самых разных направлениях деятельности. Например, в начале 2024 года 

Республиканским советом по исторической политике при Администрации 

Президента Республики Беларусь и межведомственной комиссией по исто-

рическому просвещению при Президенте Российской Федерации подписан 

меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет создана 

российско-белорусская комиссия по истории. [8] Таких примеров большое 

количество, что свидетельствует о динамично развивающемся российско-

белорусском сотрудничестве. 

Так, на наш взгляд, вышеописанный опыт Российской Федерации в ча-

сти организации профилактики противодействия идеологии экстремизма и 

терроризму, требует должного анализа, и в перспективе может быть адапти-

рован и интегрирован в белорусское законодательство. Организация дея-

тельности по профилактике идеологии экстремизма и терроризму может 

быть организована в высших учебных заведениях посредством утверждения 

внутренних планов мероприятий на учебный год (учебный семестр), в том 

числе, с привлечением к организационной деятельности студентов и слуша-

телей. 
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дицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства. В статье анали-
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The rapid development of Belarusian medicine is currently undeniable, and therefore 

there is an increasing need to analyze the legal regulation of the provision of medical care to 

foreign citizens and stateless persons. At the same time, it is necessary to determine whether 

the regulation of this institution by the norms of international treaties of the Republic of Belarus 

corresponds to the current position of the state in the international arena. 
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В белорусском законодательстве нормы, гарантирующие право на 

охрану здоровья иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их 

право на доступное медицинское обслуживание, содержатся в ст. 5 Закона 
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о здравоохранении, а также в ст. 13 Закона «О правовом положении ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Суть пра-

вил, установленных в ней и согласованных со ст. 11 Конституции Респуб-

лики Беларусь и ч. 1 ст. 4, ст. 10 Закона, заключается в следующем: 1) ино-

странцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на 

доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики 

Беларусь; 2) иностранцы, временно пребывающие и временно проживаю-

щие в Республике Беларусь, имеют право на такое обслуживание на платной 

основе за счет собственных средств, средств юридических лиц и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь [1]. 

При этом в отношении всех категорий иностранцев иные правила могут 

быть установлены законодательными актами и международными догово-

рами Республики Беларусь. Аналогичные положения закреплены в ст. 5 За-

кона Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII «О здравоохранении». 

В соглашениях Республики Беларусь, заключенных в рамках Содруже-

ства Независимых Государств (далее - СНГ) и с другими государствами, во-

прос об условиях предоставления иностранцам медицинской помощи на 

территории государства пребывания решается по-разному. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Соглашения об оказании медицинской помощи граж-

данам государств - участников Содружества Независимых Государств  (да-

лее - Соглашение 1997 года) «скорая и неотложная медицинская помощь 

при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 

больного или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, 

травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности оказыва-

ется гражданам беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме на терри-

тории государства временного пребывания лечебно-профилактическими 

учреждениями независимо от организационно-правовых форм, ведомствен-

ной принадлежности и форм их собственности. Иностранцам, постоянно 

проживающим в государстве на основании вида на жительство, бесплатная 

медицинская помощь оказывается также только в указанных случаях (ст. 5 

Соглашения 1997 года). Оказание плановой медицинской помощи осу-

ществляется на платной основе с проведением взаиморасчетов по договор-

ным ценам или действующим прейскурантам» [2]. 

Таким образом, Соглашение 1997 года ухудшает правовое положение 

иностранных граждан из государств - членов СНГ, которые постоянно про-

живают на территории Республики Беларусь, в отношении условий оказа-

ния им медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохра-

нения по сравнению с правилом, которое установлено в национальном зако-

нодательстве. 

Необходимо отметить, что такой порядок регулирования порождает 

конфликтные ситуации при обращении иностранных пациентов стран СНГ, 
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которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь. В Ми-

нистерство здравоохранения и подчиненные ему организации поступают 

неоднократные обращения и запросы иностранных граждан с следующим 

вопросом: по какой причине, лицам имеющим разрешение на постоянное 

проживание  в Республике Беларусь из дружественных и тесно сотруднича-

ющих с Республикой Беларусь стран оказывается плановая медицинская по-

мощь на возмездной основе, в то время как граждане иностранных госу-

дарств, с которыми Республика Беларусь не осуществляет какое-либо со-

трудничество, получают всю медицинскую помощь бесплатно и, соответ-

ственно, имеют больше прав в данной сфере? 

По данном вопросу с целью разрешения и смягчения спорных ситуаций 

Министерством здравоохранения и подчиненными ему структурами регу-

лярно направляются разъяснения о порядке оказания медицинской помощи 

в организациях здравоохранения. В качестве примера можно привести 

письмо Комитета по здравоохранению Мингорисполкома о порядке оказа-

ния медицинской помощи гражданам Украины от 22.06.2017 г. №4-12/УН-

904, которое рекомендует организациям здравоохранения при утверждении 

прейскурантов формировать тарифы для граждан Украины с нормативом 

рентабельности не более 30 % процентов. 

Тем не менее, данные меры не решают данную проблему в полном объ-

ёме. В связи с этим полагаем, что на уровне международных договоров и 

национального законодательства необходимо предоставить гражданам 

СНГ, которые имеют разрешение на постоянное проживание, равные права 

на получение плановой медицинской помощи с гражданами Республики Бе-

ларусь.   

В целях реализации положений Договора между Республикой Беларусь 

и Российской Федерацией о равных правах граждан (подписан в г. Москве 

25.12.1998) между правительствами названных государств было заключено 

Соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам Респуб-

лики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации и 

гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Респуб-

лики Беларусь (заключено в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006) , которое всту-

пило в силу 6 марта 2008 г. В нем равные с гражданами Республики Бела-

русь права на получение медицинской помощи, включая бесплатное лече-

ние, в государственных учреждениях здравоохранения предоставлены: 

1) постоянно проживающим в Республике Беларусь гражданам Россий-

ской Федерации; 

2) Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы трех степеней 

из числа россиян независимо от режима пребывания; 

3) гражданам Российской Федерации, не имеющим права на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, но работающим в организациях 
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Республики Беларусь по трудовым договорам. Причем в данном случае рос-

сияне уравнены в соответствующих правах с гражданами Республики Бела-

русь, работающими в данных организациях [3]. 

Другие граждане Российской Федерации, не имеющие права на посто-

янное проживание в Республике Беларусь, уравнены с гражданами Респуб-

лики Беларусь в правах на получение скорой медицинской помощи и меди-

цинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Рес-

публике Беларусь социально опасных заболеваний. 

Симметричные нормы закреплены и в отношении граждан Республики 

Беларусь, проживающих в Российской Федерации. 

Вопросы освобождения иностранных граждан от оплаты медицинских 

услуг при оказании медицинской помощи могут быть рассмотрены на кол-

легии Минздрава (абз. 5 ч. 2 п. 8 Регламента Минздрава). 

Таким образом, медицинская помощь иностранным гражданам и лицам 

без гражданства может быть оказана как платно, так и бесплатно в зависи-

мости от режима нахождения иностранца и сложившихся на момент оказа-

ния помощи международных отношений Республики Беларусь с другими 

государствами. 
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В статье показано, что ч.2 ст. 60 Закона «Об исполнительном производстве» не со-

всем удачно отражает идею, которая в свое время была закреплена  в ст. 482 ГПК и 

ст. 348 ХПК; ч.3 ст. 60 Закона «Об исполнительном производстве» стоит исключить и 

одновременно ввести нормы об основаниях для отмены обеспечительных мер; к компе-

тенции судебных исполнителей вряд ли стоило относить применение обеспечительных 

мер предусмотренных абз. 9 ч.4 ст. 60 Закона «Об исполнительном производстве». 
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The article shows that part 2 of art. 60 of the Law «On Enforcement Proceedings» does 

not quite successfully reflect the idea, which at one time was enshrined in art. 482 CCP and art. 

348 EPC; part 3 art. 60 of the Law «On Enforcement Proceedings» should be excluded and at 

the same time rules should be introduced on the grounds for canceling interim measures; it was 

not necessary for the jurisdiction of bailiffs to include the application of interim measures 

provided for in paragraph 9 part 4 art. 60 of the Law «On Enforcement Proceedings». 
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Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа явля-

ются одним из важнейших средств достижения стоящих перед исполнитель-

ным производством целей – восстановление нарушенных прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, соблю-

дение и охрана интересов государства посредством правильного, полного и 
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своевременного исполнения исполнительных документов (см. ст. 4 Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №439-З «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон об ИП)). 

Между тем в правовом регулировании данных мер имеется ряд нере-

шенных проблем, которые особенно актуализировались в связи с реформой 

сферы принудительного исполнения, начавшейся в 2014 г., а именно пере-

водом судебных исполнителей из подчинения судов в ведение органов ис-

полнительной власти с одновременным образованием единой системы ор-

ганов принудительного исполнения и кардинальным обновлением исполни-

тельного законодательства (изъятием соответствующих норм из Граждан-

ского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), Хозяй-

ственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) и 

сосредоточение их в Законе об ИП). Отмеченные проблемы не решил и За-

кон Республики Беларусь от 6 января 2021 г. №90-З «Об изменении законов 

по вопросам исполнительного производства» (далее – Закон №90-З), кото-

рым в Закон об ИП были внесены самые значительные корректировки за все 

время его действия. 

Правило ч.2 ст. 60 Закона об ИП гласит: «При исполнении исполни-

тельного документа, связанного со взысканием денежных средств, меры по 

обеспечению исполнения исполнительного документа принимаются в пре-

делах суммы, необходимой для исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, взыскания (удержания) расходов по исполне-

нию исполнительного документа и принудительного сбора». Данное пра-

вило имеет ряд недостатков. 

Во-первых, ч.2 ст. 60 Закона об ИП не конкретизирует, о каких именно 

мерах по обеспечению исполнения исполнительного документа в ней идет 

речь. Отсутствие такой конкретизации позволяет сделать формальный вы-

вод, что подразумеваются абсолютно все виды обеспечительных мер. Од-

нако в действительности это не так. Ведь «в пределах суммы» невозможно, 

например, запретить должнику совершать определенные действия (абз.5 ч.4 

ст. 60 Закона об ИП), временно ограничить право должника на выезд из Рес-

публики Беларусь (абз.8 ч.4 ст. 60 Закона об ИП), временно ограничить 

право должника на управление механическим транспортным средством 

(абз.9 ч.4 ст. 60 Закона об ИП) и т.д. «В пределах суммы» возможно только 

наложить арест на денежные средства, т.е. реализовать меры, предусмотрен-

ные абз.2, 3 ч.4 ст. 60 Закона об ИП.  

О том, что в ч.2 ст. 60 Закона об ИП в действительности имеется в виду 

обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежных средства, под-

тверждает и историческое толкование законодательства, в частности, обра-

щение к статьям-предшественникам ст. 60 Закона об ИП, содержавшимся 

ранее в ГПК и ХПК. Так, ст. 482 ГПК закрепляла такую обеспечительную 
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меру, как «наложение ареста на имущество должника, в том числе на денеж-

ные средства в пределах суммы, необходимой для исполнения исполнитель-

ного документа и возмещения расходов по исполнению исполнительного 

документа, находящиеся у должника и (или) у иных лиц» (мы приводим 

формулировку правила в его последней редакции – той, которую правило 

имело на момент его исключения из ГПК в связи с принятием Закона об 

ИП), а ст. 348 ХПК предусматривала, что обеспечительные меры в виде аре-

ста наличных денежных средств должника, а также денежных средств, нахо-

дящихся на его банковских счетах, «применяются в пределах суммы, необ-

ходимой для исполнения требований, содержащихся в исполнительном до-

кументе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных дей-

ствий и десяти процентов от суммы, подлежащей взысканию» (здесь мы 

тоже исходим из той редакции ст. 348 ХПК, которую данная статья имела к 

моменту изъятия ее из ХПК заключительными положениями Закона об ИП). 

Содержание ч.2 ст. 60 Закона об ИП объясняется, видимо, тем, что при 

разработке данной нормы законодатель опирался на первоначальную редак-

цию ст. 348 ХПК (имеется в виду редакция согласно Закону Республики Бе-

ларусь от 6 августа 2004 г. №314-З «О внесении изменений и дополнений в 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь», которым 

ХПК был полностью изложен в новой редакции), в первой части которой 

тоже говорилось о принятии «в пределах суммы» обеспечительных мер без 

конкретизации последних: «Хозяйственный суд по заявлению взыскателя 

вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения 

исполнительного документа, в том числе по взысканию денежных средств, 

в пределах суммы, необходимой для погашения задолженности по исполни-

тельному документу и расходов по его исполнению». 

Во-вторых, из смысла ч.2 ст. 60 Закона об ИП вытекает (с учетом при-

веденного выше толкования содержащейся в этой норме выражения «меры 

по обеспечению исполнения исполнительного документа»), что при испол-

нении исполнительного документа, связанного со взысканием денежных 

средств, допускаются только обеспечительные меры в виде наложения аре-

ста на денежные средства, в том числе находящиеся на банковских счетах. 

Однако это не совсем так. Допустимо также наложение ареста на иное, по-

мимо денежных средств, имущество должника, поскольку такое имущество 

путем его реализации может быть конвертировано в денежные средства. Бо-

лее того, могут быть также применены меры в виде временного ограничения 

права должника на выезд из Республики Беларусь, права на управление ме-

ханическими транспортными средствами, моторными маломерными су-

дами, права на охоту, права на посещение игорных заведений, виртуальных 

игорных заведений и участия в азартных играх. 
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В-третьих, правило ч.2 ст. 60 Закона об ИП способно дать повод счи-

тать, что обеспечительные меры в виде ареста денежных средств, в том 

числе находящихся на банковских счетах, в пределах некоторых сумм воз-

можны лишь при исполнении исполнительных документов, связанных со 

взысканием денежных средств, с чем тоже сложено согласиться. Арест де-

нежных средств как мера обеспечения может производиться также при реа-

лизации исполнительных документов, предусматривающих передачу иму-

щества (помимо денежных средств), и даже исполнительных документов 

неимущественного характера, поскольку в этих случаях с должника тоже 

подлежит удержанию (взысканию) принудительный сбор (ст. 120 Закона об 

ИП), и, кроме того, может встать вопрос о покрытии расходов, возникших 

при исполнении исполнительного документа (ст. 119 Закона об ИП). 

Таким образом, при отражении в тексте Закона об ИП той мысли, кото-

рую законодатель попытался выразить в ч.2 ст. 60 Закона об ИП (арест де-

нежных средств как обеспечительная мера допустим только в пределах 

суммы, необходимой для исполнения требований, содержащихся в испол-

нительном документе, взыскания (удержания) расходов по исполнению ис-

полнительного документа и принудительного сбора), следовало руковод-

ствоваться нормотворческими приемами, которые в свое время были реали-

зованы в приведенных выше нормах ст. 482 ГПК или ст. 348 ХПК. 

Не вполне точной является и норма ч.3 ст. 60 Закона об ИП, согласно 

которой «меры по обеспечению исполнения исполнительного документа 

могут быть приняты на срок не более чем до исполнения требований, содер-

жащихся в исполнительном документе». С одной стороны, данная норма из-

за используемого в ней выражения «до исполнения требований, содержа-

щихся в исполнительном документе» с формальной точки зрения позволяет 

обеспечительным мерам действовать неоправданно долго – даже по оконча-

нии исполнительного производства, поскольку исполнительное производ-

ство может завершиться в форме, при которой реальное исполнение требо-

ваний исполнительного документа отсутствует, но при этом сохраняется 

возможность для такого исполнения в будущем, т.е. завершиться в форме 

возвращения исполнительного документа взыскателю (ст. 53 Закона об ИП). 

Хотя, безусловно, применение нормы в подобном ключе будет существен-

ным образом нарушать интересы должника, а также противоречить абз.2 

ст. 83 Закона об ИП, где предусмотрено, что окончание исполнительного 

производства влечет снятие любых ограничений, установленных в отноше-

нии должника и (или) его имущества. 

С другой стороны, норма ч.3 ст. 60 Закона об ИП при ее буквальном 

истолковании в определенных случаях может давать повод для преждевре-

менной отмены обеспечительных мер. Как следует из ч.2 ст. 60 Закона об 

ИП, арест на денежные средства подлежит наложению в размере, 
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необходимом не только для исполнения содержащихся в исполнительном 

документе требований, но и для взыскания (удержания) расходов по испол-

нению исполнительного документа, а также принудительного сбора. Соот-

ветственно, исполнение требований, содержащихся в исполнительном до-

кументе, само по себе не должно влечь прекращения ареста денежных 

средств в той части, которая необходима для покрытия расходов по испол-

нению и удержания принудительного сбора. Однако ч.3 ст. 60 Закона об ИП 

дает основания для противоположного вывода: исполнение требований ис-

полнительного документа ведет к прекращению ареста денежных средств в 

полном объеме, а значит, ставит под угрозу возможность взыскания расхо-

дов по исполнению и принудительного сбора. 

 С учетом сказанного полагаем, что от нормы ч.3 ст. 60 Закона об ИП 

ввиду ее неудачной конструкции вполне допустимо отказаться. Думается, 

что вопрос о продолжительности действия мер по обеспечению исполнения 

исполнительного документа (которому фактически посвящена ч.3 ст. 60 За-

кона об ИП) следует урегулировать в другом аспекте: через установление 

оснований для отмены обеспечительных мер. Ведь такие основания в насто-

ящее время не урегулированы прямо ни в ст. 61 Закона об ИП, ни в ст. 469 

ГПК и ст. 334 ХПК. Безусловно, в Законе об ИП имеется статья общего 

плана – ст. 83 «Отмена ограничений (обременений) в исполнительном про-

изводстве». Однако, во-первых, она имеет отношение только к тем ограни-

чениям (обременением), которые были установлены судебным исполните-

лем. Во-вторых, она не охватывает всех возможных случаев, когда до окон-

чания исполнительного производства может возникать потребность в от-

мене обеспечительных мер. 

Законом №90-З в Закон об ИП (см. ч.5, 6 ст. 60, ч.4, 5 ст. 61), ГПК (см. 

ч.1, 6 ст. 469) и ХПК (см. ч.1, 6 ст. 334) были внесены изменения, согласно 

которым принятие мер по обеспечению исполнительного документа, преду-

смотренных абз.9 ч.4 ст. 60 Закона об ИП (временное ограничение права 

должника на управление механическими транспортными средствами, мо-

торными маломерными судами и права на охоту), было изъято из компетен-

ции судов и передано в ведение судебных исполнителей. Данной новации 

нами была дана отрицательная оценка в контексте рассуждений о том, что 

указанные обеспечительные меры направлены на пресечение (предупрежде-

ние) поведения должника, которое имеет нейтральный с точки зрения ис-

полнительного производства характер (т.е. того поведения, которое не спо-

собно оказать никакого отрицательного влияние на достижение целей ис-

полнительного производства), а значит, применению данных мер должны 

сопутствовать повышенные правовые гарантии, которые в значительно 

большей степени характерны для деятельности судов, нежели для 
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деятельности судебных исполнителей [1, с. 72-73]. В пользу негативной 

оценки отмеченной новеллы хотелось бы привести и дополнительные аргу-

менты. 

Так, непонятно, почему выбор законодателя пал именно на меры по 

обеспечению исполнения исполнительного документа из абз.9 ч.4 ст. 60 За-

кона об ИП, а не, например, на обеспечительную меру в виде ограничения 

должника в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведе-

ний и участии в азартных играх (абз.10 ч.4 ст. 60 Закона об ИП). Ведь коли-

чество обладателей права на управление транспортными средствами несо-

измеримо больше, нежели количество любителей азартных игр. При этом 

использование транспортных средств, в отличие от участия в азартных иг-

рах, имеет для физических лиц большое социальное значение ‒ позволяет 

удовлетворять самые разнообразные личные, семейные, профессиональные 

и иные потребности (в том числе насущного плана). Соответственно, 

ошибки в применении данной обеспечительной меры способны вызвать се-

рьезные негативные социальные последствия, и распространенность подоб-

ных ошибок, учитывая количество автомобилистов в стране, может быть 

очень и очень широка. Поэтому если и стоило обсуждать вопрос о снижении 

гарантий применения обеспечительных мер (через передачу полномочий по 

применению данных мер от судов к судебным исполнителям), то делать это 

необходимо было в отношении мер по ограничению куда как менее соци-

ально чувствительных прав граждан – прав на участие в азартных играх, а 

не прав на управление транспортными средствами [2, с. 199-200]. 

Далее, нахождение соответствующих полномочий в ведении судебных 

исполнителей и вытекающая отсюда упрощенность порядка их реализации 

(например, в отличие от суда (см. ч.2 ст. 469 ГПК, ч.2 ст. 334 ХПК), судеб-

ный исполнитель рассматривает вопрос о принятии обеспечительной меры 

без извещения сторон исполнительного производства и, соответственно, без 

заслушивания и анализа их аргументов (см. ч.3 ст. 61 Закона об ИП)) фак-

тически способны привести к тому, что ограничение права должника на 

управление механическими транспортными средствами, моторными мало-

мерными судами или права на охоту будет применяться автоматически и без 

разбора (независимо от содержания исполнительного документа, поведения 

должника, значения использования автомобиля для удовлетворения насущ-

ных потребностей семьи должника и прочих факторов) по каждому испол-

нительному производству на основании одного только того факта, что у 

должника такое право есть. И тем самым данные ограничительные меры 

превратятся из мер по обеспечению исполнения исполнительного доку-

мента (т.е. мер, которые призваны стимулировать (побуждать) должников к 

своевременному и полному удовлетворению притязаний взыскателей) в 

меры сугубо карательного, штрафного характера (т.е. меры, основной целью 
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которых является создание для должника определенных лишений, не-

удобств, независимо от того, насколько они поспособствуют реализации ис-

полнительного документа). 
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В статье анализируются административно-предупредительные меры в контексте их 

роли в системе принуждения, направленной на поддержание правопорядка и профилак-

тику правонарушений. Обсуждается их адаптация к социально-правовым изменениям и 

взаимодействие с элементами правовой системы для создания эффективного механизма 

обеспечения законности. Акцентируется внимание на проблемах эффективности и вли-

яния на общество, предлагаются решения через международное сотрудничество, инно-

вации, повышение правовой осведомленности и оптимизацию законодательства. 
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This article analyzes administrative and preventive measures within the context of their 

role in the coercive system aimed at maintaining law and order and preventing violations. Their 

adaptation to socio-legal changes and interaction with legal system elements to create an 

effective mechanism for ensuring legality are discussed. The focus is on the problems of 

efficiency and impact on society, with solutions proposed through international cooperation, 

innovations, increasing legal awareness, and optimizing legislation. 
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В современном обществе, где правопорядок и законность являются ос-

новополагающими принципами государственного устройства, особенно 

важно эффективно использовать все имеющиеся механизмы для предотвра-

щения правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Адми-

нистративно-предупредительные меры выступают как один из ключевых 

элементов в системе мер принуждения, направленных на предупреждение 
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нарушений законодательства, минимизацию негативных последствий для 

общества и стимулирование граждан и организаций к соблюдению норм 

права. 

Актуальность исследования сущности административно-предупреди-

тельных мер и их применения в практический деятельности правоохрани-

тельных и иных государственных органов обусловлена растущей потребно-

стью в эффективных механизмах предотвращения правонарушений, кото-

рые могли бы способствовать укреплению законности и правопорядка без 

непосредственного применения санкций, связанных с применением более 

жестких форм воздействия. 

Среди новых вызовов и угроз, с которыми сталкивается любое совре-

менное общество, выделяются киберпреступления, экологические правона-

рушения, нарушения в сфере оборота наркотиков и многие другие. Тради-

ционные подходы к принуждению и наказанию часто оказываются неэф-

фективными в борьбе с такими явлениями, что подчеркивает необходимость 

разработки и внедрения новых, более гибких и адаптированных к текущим 

условиям мер. Административно-предупредительные меры, как инстру-

менты влияния на потенциальных правонарушителей, представляют собой 

значительный интерес. 

Однако, несмотря на активное использование административно-преду-

предительных мер в правоохранительной практике, многие аспекты их при-

менения остаются недостаточно изученными. В частности, требуют допол-

нительного анализа вопросы эффективности таких мер в различных соци-

альных и экономических условиях, их влияние на поведение граждан и ор-

ганизаций, а также механизмы контроля за их исполнением. Кроме того, 

необходимо учитывать баланс между необходимостью обеспечения обще-

ственной безопасности и защиты прав и свобод личности, что предполагает 

глубокое понимание правовых и этических основ применения администра-

тивно-предупредительных мер. 

Таким образом, актуальность изучения административно-предупреди-

тельных мер определяется их значением для современной системы принуж-

дения и необходимостью адаптации к новым социально-правовым реалиям, 

а также потребностью в более глубоком исследовании неизученных аспек-

тов их применения и влияния на общественное развитие. 

Понимание административно-предупредительных мер в контексте об-

щей системы мер принуждения предполагает не только осмысление их роли 

в предотвращении правонарушений, но и взаимодействие с другими элемен-

тами правовой системы. Это взаимодействие позволяет формировать ком-

плексный подход к обеспечению законности и правопорядка, учитывая как 

непосредственные эффекты применения административно-
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предупредительных мер, так и их долгосрочное воздействие на правосозна-

ние и поведение граждан.  

Административно-предупредительные меры являются неотъемлемой 

частью обширной системы принуждения, направленной на поддержание 

стабильности, безопасности и справедливости в обществе. 

Согласно мнению видного теоретика права С.С. Алексеева, правовые 

меры принуждения можно классифицировать на две основные категории: 

во-первых, юридические санкции, которые представляют собой основную 

группу и включают в себя государственные принудительные действия в от-

вет на неправомерное поведение определенного лица (эта категория допол-

нительно разделяется на меры юридической ответственности и защитные 

меры); во-вторых, профилактические и превентивные меры правового при-

нуждения, направленные на предотвращение правонарушений 1, с. 269. 

В ограниченном количестве случаев правовое принуждение может 

также использоваться для решения специфических задач, стоящих перед 

государством, в условиях экстремальных ситуаций, таких как массовые бес-

порядки, военные действия, стихийные бедствия и т.п. Это может включать 

реквизицию имущества или применение медицинских принудительных мер 

в критических обстоятельствах. Для обеспечения государственной безопас-

ности и защиты прав граждан могут быть приняты меры вроде досмотра ба-

гажа, личного досмотра, проверки документов и прочее. Некоторые из этих 

действий, включая процедурные предупредительно-обеспечительные меры 

(такие как обыск, наложение ареста) и меры, направленные на предотвра-

щение нанесения необратимого вреда обществу (например, изъятие огне-

стрельного оружия у лиц с хроническим алкоголизмом), непосредственно 

связаны с деятельностью правоохранительных органов. Однако, по своему 

предназначению, они отличаются от санкций, которые являются реакцией 

на противоправное поведение, формируя тем самым уникальную категорию 

мер правового принуждения, входящих в структуру регулирующих отноше-

ний между государством и властью. Следует отметить, что среди ученых 

нет единства в выделении видов административного принуждения.  

Так, А.В. Малько к разновидностям государственного принуждения, 

осуществляемым на основе и в рамках права, относит: юридическую ответ-

ственность; меры защиты; меры пресечения; принудительные меры воспи-

тательного воздействия; принудительные меры медицинского характера; 

реквизицию 2, с. 248.  

К. М.Сарсенов меры принуждения делит на превентивные, меры пра-

вовой защиты, меры юридической ответственности 3, с. 57. 

Есть и другие классификации. Однако практически все авторы при-

знают необходимость и значимость превентивных, или предупредительных, 

мер в рамках административного принуждения. Эти меры играют 
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критическую роль в предотвращении правонарушений до их совершения, 

подчеркивая важность не только реакции на уже произошедшие события, но 

и активного предупреждения потенциальных инцидентов. Таким образом, 

независимо от того, какие категории административного принуждения вы-

деляются в теории или практике, превентивные меры остаются универсаль-

ным и важным элементом, направленным на укрепление законности и пра-

вопорядка. Они способствуют формированию сознательного отношения к 

закону и правопорядку, создавая тем самым более стабильное и безопасное 

общество. Эффективность административно-предупредительных мер 

напрямую зависит от их способности адаптироваться к меняющимся обсто-

ятельствам и вызовам, что делает их неотъемлемой частью системы адми-

нистративного регулирования. 

Основой для применения превентивных мер принуждения служат об-

стоятельства, предполагающие существенный риск нанесения обществу 

непоправимого урона. Такие действия опираются на юридические презумп-

ции, согласно которым определенные факты считаются достоверными до 

момента доказательства противоположного, основываясь на длительном 

опыте жизненной практики, который был систематизирован законодатель-

ством и юридическими исследованиями. Превентивное принуждение может 

быть обусловлено разнообразными причинами: это может быть угроза сти-

хийного бедствия, требующего реквизиции транспорта для ликвидации по-

следствий, законные действия, такие как проверка багажа у пассажиров на 

государственной границе, или наличие у лица отрицательных характери-

стик, влекущих за собой изъятие охотничьего оружия. Цель превентивных 

мер заключается в предотвращении потенциально вредных последствий. В 

любом случае, применение мер принуждения нацелено на достижение кон-

кретных результатов правоприменительной деятельности. 

Исходя из положений теории права, есть основания считать, что адми-

нистративная превенция или весь процесс использования административно-

предупредительных мер в целом представляет собой уникальную форму 

осуществления права, а именно – его применение, выделяясь среди других 

форм реализации права (выполнение обязанностей, исполнение обяза-

тельств и осуществление субъективных прав). 

Ключевыми характеристиками административно-предупредительных 

мер как особой формы реализации административного принуждения, вклю-

чая его исключительный характер, являются: 1) его вправе применять 

только те субъекты, которым даны соответствующие полномочия в рамках 

внеслужебного подчинения; 2) применение административно-предупреди-

тельных мер обладает властным характером и включает в себя ряд стадий, 

таких как определение фактической и юридической основы дела и принятие 

решения; 3) деятельность по применению мер административно-
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предупредительных мер осуществляется в строгой процессуальной форме, 

чтобы обеспечить законность и справедливость, и строго регламентируется 

правовыми нормами, предполагая применение во многих случаях соответ-

ствующих индивидуальных правоприменительных актов. 

Несмотря на их очевидную направленность на предупреждение, такие 

меры претворяются в жизнь через принуждение, то есть, они реализуются 

через одностороннее действие юридически обоснованных властных полно-

мочий со стороны уполномоченных исполнительных органов или долж-

ностных лиц. В основном, административно-предупредительные меры про-

являются в форме различных ограничений и запретов, подчеркивая тем са-

мым их принудительный аспект. 

В то же время нельзя согласиться с мнением М.И. Пискотина, что «при-

нуждение как специфическая деятельность органов государственного 

управления (оно включает и собственно административное принуждение) 

применяется в основном лишь к тем, кто не выполняет добровольно требо-

ваний законодательства или законных предписаний органов государствен-

ного управления» 4, с. 173. 

Принуждение не всегда направлено исключительно на тех, кто уже со-

вершил правонарушения. Оно также может использоваться как средство 

предотвращения правонарушений, направленное на широкий круг лиц, 

чтобы предупредить возможные нарушения. Примером такого превентив-

ного принуждения может служить законодательство о дорожном движении, 

где правила установлены не только для наказания нарушителей, но и для 

предотвращения возможных аварий и обеспечения безопасности дорожного 

движения. Меры административного принуждения могут касаться любого 

лица в рамках общества как средство обеспечения соблюдения правил и 

норм, а не только как ответная мера на нарушения. 

Административно-предупредительные меры часто сопровождаются 

информационно-разъяснительной работой среди населения, что также 

направлено на лиц, не допустивших правонарушений. Это подчеркивает не 

только репрессивную, но и профилактическую его роль в обеспечении за-

конности и порядка. 

Многие административно-предупредительные меры направлены не 

столько на наказание, сколько на коррекцию поведения, обеспечение соци-

альной справедливости и защиту общественных интересов. Так, например, 

меры по ограничению или запрету определенных действий могут приме-

няться к всем гражданам равномерно, независимо от их предыдущего пове-

дения, в целях предотвращения социально опасных ситуаций. 

Использование административно-предупредительных мер принужде-

ния может быть направлено на создание условий, при которых возможность 

нарушения минимизируется для всех. Например, установление требований 
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к организации труда или условий труда может предотвращать профессио-

нальные заболевания среди всех работников, а не только среди тех, кто уже 

столкнулся с проблемами. 

Решение проблем, связанных с административно-предупредительными 

мерами, требует интегрированного подхода, объединяющего усилия как на 

национальном, так и на международном уровне. Важным аспектом является 

усиление международного сотрудничества в обмене информацией о новых 

угрозах и эффективных методах их нейтрализации. Такое сотрудничество 

помогает странам адаптироваться к глобальным вызовам через обмен опы-

том и координацию действий.  

Следующим шагом в повышении эффективности административно-

предупредительных мер является развитие и внедрение современных техно-

логий. Применение инновационных решений может существенно повысить 

эффективность выявления и предотвращения правонарушений, а также 

уменьшить вероятность их возникновения. Технологии позволяют осу-

ществлять более тонкий и целенаправленный контроль, снижая при этом 

риск нарушения прав и свобод граждан. 

Кроме технологической модернизации, крайне важным является повы-

шение правовой грамотности населения. Образовательные программы и ин-

формационные кампании должны направляться на формирование у граждан 

понимания значимости соблюдения законодательства, а также осознания 

каждым человеком своей роли в поддержании общественного порядка. Это 

стимулирует культуру законопослушности и способствует профилактике 

правонарушений. 

Оптимизация законодательства также играет ключевую роль в повы-

шении эффективности административно-предупредительных мер. Устране-

ние противоречий и неопределенностей в нормативных правовых актах де-

лает их более понятными и исполнимыми, что, в свою очередь, облегчает 

контроль за их соблюдением. Четкие и точные законы увеличивают доверие 

общества к правовой системе и способствуют более эффективному их при-

менению. 

Еще один важный аспект представляет собой вовлечение общественно-

сти в процессы обеспечения законности и порядка. Развитие институтов об-

щественного контроля и активное участие граждан в действиях по предот-

вращению правонарушений способствует созданию более прозрачной и от-

ветственной системы административного регулирования. Это поддержи-

вает диалог между властью и обществом, способствуя таким образом фор-

мированию более справедливой и безопасной общественной среды. 

Таким образом, комплексное решение проблем в сфере администра-

тивно-предупредительных мер требует совместных усилий государствен-

ных и общественных структур. Осознание необходимости такого 
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комплексного подхода подчеркивает, что только через совместные усилия 

можно достичь значительных улучшений в области предотвращения право-

нарушений и укрепления общественного порядка. При этом ключевую роль 

играет не только внедрение новаторских технологий и улучшение законода-

тельной базы, но и активное участие граждан в процессах обеспечения за-

конности. Это создает устойчивую основу для развития демократического 

общества, в котором правопорядок и законность выступают в качестве га-

рантов стабильности и безопасности.Подводя итоги, можно сделать не-

сколько ключевых выводов. Во-первых, эффективность административно-

предупредительных мер напрямую зависит от их способности адаптиро-

ваться к меняющимся социально-правовым реалиям и новым угрозам обще-

ственной безопасности. Во-вторых, наряду с усилением технологической 

модернизации, необходимо акцентировать внимание на повышении право-

вой осведомленности населения и вовлечении граждан в процесс обеспече-

ния законности. 

Заключительные мысли подчеркивают, что только через объединение 

усилий всех уровней власти и общества можно достигнуть существенного 

прогресса в борьбе с правонарушениями и укреплении основ общественной 

безопасности. Административно-предупредительные меры, при правиль-

ном и сбалансированном применении, могут стать ключевым инструментом 

в формировании более справедливого и безопасного мира, где уважение к 

закону является фундаментальным принципом. 
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Антропогенное изменение климата, обусловленное, в первую очередь, 

сжиганием ископаемого топлива и масштабными выбросами в атмосферу 

углекислого газа, актуализирует разработку новых и эффективных право-

вых мер, направленных на борьбу с этой фундаментальной угрозой. Реше-

ние проблемы, вне всякого сомнения, зависит от масштабного сокращения 

использования углеводородов и перехода к иным, более экологичным, ис-

точникам энергии. 

Под декарбонизацией понимается снижение выбросов углекислого 

газа, применительно к экономике в целом – на единицу ВВП, а примени-

тельно к энергетической системе – на единицу вырабатываемой энергии. 

Декарбонизация осуществляется посредством широкого внедрения элек-

трической энергии (электрификации), снижении энергоёмкости экономики 

(повышении энергоэффективности), а также декарбонизации выработки 

электроэнергии [1]. В настоящее время мировая экономика переживает чет-

вертый в истории энергетический переход, который в отличие от предыду-

щих обусловлен не экономическими, а экологическими причинами – гло-

бальным климатическим кризисом. В большинстве стран происходит замет-

ный сдвиг в сторону экологически устойчивой и безопасной для климата 

альтернативы углеродным источникам энергии, прежде всего, в секторах 

промышленности и транспорта. 

Для достижения целей Парижского соглашения 2015 г. необходимо до-

стичь углеродной нейтральности, т.е. уровня выбросов, который полностью 

поглощается океанами и лесами, к 2050 году. Однако на данный момент 

цели Соглашения не достигаются: планета неуклонно движется в сторону 

повышения средней глобальной температуры до 3°С. Декарбонизация энер-

гетических систем является единственным решением для стабилизации кли-

мата планеты, и хотя текущий уровень развития технологий не позволяет 

полностью отказаться от использования нефти, газа и угля, повысить эффек-

тивность их использования с целью снижения выбросов в атмосферу 

СО2 можно уже сегодня.  

В пятёрку крупнейших эмитентов парниковых газов в настоящее время 

входят КНР, США, Индия, Европейский Союз и Россия [2]. Вклад России 

оценивается в 4,7% глобальных выбросов [2]. Доля таких государств как Бе-

ларусь несравнимо меньше. 

Как отмечают И.М. Попова и О.И. Колмар, позиция России по про-

блеме изменения климата всегда подвергалась критике со стороны экспер-

тов, активистов и некоторых западных партнёров за недостаточную амби-

циозность, периодически высказываемые официально сомнения в антропо-

генном характере изменений, расширение добычи и экспорта 
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углеводородов без планов по их сокращению [3, c. 8]. Однако в силу внут-

ренних и внешних факторов эта позиция в последнее время изменилась, и 

декарбонизация признаётся в настоящее время актуальной задачей, в том 

числе, и экономическими властями Российской Федерации. Очевидно, что 

экономическая модель, ориентированная на доступные и недорогие углево-

дородные энергоресурсы, в довольно близкой перспективе будет трансфор-

мирована. Декарбонизация как мировой тренд, обусловленный климатиче-

скими угрозами, потребует административных, экономических и правовых 

мер по реализации энергетического перехода, в том числе в рамках такого 

крупного интеграционного образования как ЕАЭС. 

Одним из инструментов осуществления энергетического перехода, как 

представляется, должно стать формирование общего для ЕАЭС рынка обра-

щения углеродных единиц. 

Система торговли квотами на выбросы парниковых газов представляет 

собой обязательный рыночный инструмент сокращения выбросов, работа-

ющий по следующему принципу. Правительство страны устанавливает 

верхний пороговый уровень общего объема выбросов в одном или несколь-

ких секторах экономики (принцип «ограничения»), а предприятия в данных 

секторах должны обладать разрешением на каждую тонну своих выбросов. 

Эти разрешения могут быть получены бесплатно либо куплены у государ-

ства или предприятий, выпустивших углеродные единицы за счет сокраще-

ния собственных выбросов или реализации климатического проекта (прин-

цип «торговли»). 

Указанная система получила развитие во многих регионах мира, од-

нако на пространстве ЕАЭС она всё еще формируется. Так, первые шаги по 

созданию системы торговли углеродными единицами предприняла Россия: 

с сентября 2022 г. в РФ запущен механизм рынка углеродных единиц. Фе-

деральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов пар-

никовых газов» ввёл понятие «климатический проект», под которым пони-

мается комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение выбросов пар-

никовых газов или увеличение их поглощения. В результате реализации 

климатических проектов образуются углеродные единицы, исчисляемые 

в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне СО2. Участники рынка 

могут регистрировать свои климатические проекты, выпускать в обращение 

углеродные единицы и осуществлять с ними сделки. Предприятия, которые 

не могут выполнить установленные ограничения на выбросы, вправе купить 

недостающие углеродные единицы у климатических проектов, либо 

должны заплатить штраф за каждую тонну СО2 сверх квоты на выброс.  
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В Казахстане углеродные единицы были введены Экологическим ко-

дексом 2007 г. В соответствии со ст. 299 Кодекса, углеродная единица явля-

ется учетной единицей углеродной квоты или углеродного офсета и равна 

одной тонне эквивалента диоксида углерода. Рынок углеродных единиц в 

Казахстане состоит из первичного и вторичного. На первичном рынке опе-

ратор продает единицы углеродной квоты из резерва Национального плана 

углеродных квот на условиях аукциона. На вторичном рынке субъекты хо-

зяйствования торгуют такими единицами напрямую между собой, причем 

цена договора не должна быть ниже уровня биржевой котировки (п. 9 ст. 

299). Кодекс допускает торговлю углеродными единицами, выпущенными 

в обращение в Казахстане, на иностранных рынках, и наоборот, продажу 

иностранных углеродных единиц в Казахстане, условия таких сделок опре-

деляются международными договорами.  

В Китае общенациональная система торговли квотами была введена в 

2021 г. принятием Мер по управлению системой торговли квотами на вы-

бросы углерода. К июлю 2022 г. объёмы проданных квот достигли 537 млн 

т, а денежный оборот достиг почти 15 млрд долларов [4, c. 126]. 

В Республике Беларусь национальная система торговли углеродными 

единицами пока находится в стадии формирования. В настоящее время 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» реализует проект по созда-

нию универсальной платформы для обращения инструментов зеленого фи-

нансирования, включая квоты на выбросы парниковых газов [5]. Это потре-

бует внесения соответствующих изменений в законодательство Республики 

Беларусь, что может быть сделано посредством принятия специального За-

кона («Об охране климата» или, как в Российской Федерации, «Об ограни-

чении выбросов парниковых газов»), либо посредством введения в Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 1992 г. особой статьи 

57.1 «Углеродные единицы и углеродный рынок», например, со следующим 

содержанием: 

«1. Для выполнения обязательств по ограничению выбросов парнико-

вых газов вводится углеродное квотирование – количественное ограничение 

совокупного объёма выбросов парниковых газов в регулируемых секторах 

экономики, а также распределение углеродных квот субъектам хозяйство-

вания с соответствии с законодательством. 

Правила выпуска и обращения углеродных единиц определяются упол-

номоченным органом в области охраны окружающей среды. 

2. Углеродные квоты исчисляются в углеродных единицах как услов-

ном объёме парниковых газов, эквивалентном 1 тонне углекислого газа.  
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Для обеспечения учета и движения введенных в обращение углеродных 

единиц ведется государственный реестр углеродных единиц. Разработка и 

ведение государственного реестра углеродных единиц осуществляется 

уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и операто-

ром системы торговли в соответствии с законодательством.  

3. Углеродные квоты распределяются регулятором на бесплатной ос-

нове и на основе аукционных торгов (первичный рынок углеродных еди-

ниц). 

4. Субъект хозяйствования, получивший углеродную квоту на финан-

совый год, вправе осуществить выброс соответствующего количества пар-

никовых газов, оставить квоту либо ее часть на следующий финансовый год 

в течение 90 дней с его начала, либо продать/купить на рынке углеродных 

единиц в соответствии с законодательством (вторичный рынок углеродных 

единиц). 

5. Запрещается выброс парниковых газов в объёме, превышающем име-

ющееся на специальном счету субъекта хозяйствования количество угле-

родных единиц». 

Введение в действие специального законодательства и осуществление 

организационно-правовых мер по формированию национального рынка уг-

леродных единиц является необходимой предпосылкой формирования об-

щего рынка углеродных единиц в рамках ЕАЭС. Очевидно, что первым ша-

гом должно быть принятие национального законодательства в рассматрива-

емой сфере. При этом, вводя в национальный и интеграционный правовой 

оборот понятие углеродной единицы, законодатель должен предусмотреть 

«конвертируемость» такой единицы в зарубежные реестры с тем, чтобы у 

субъектов хозяйствования была, пусть и гипотетическая на первых порах, 

возможность выхода на зарубежные рынки торговли квотами на выбросы. 

Выработка общих стандартов верификации, валидации и международного 

признания углеродных единиц облегчили бы не только формирование 

рынка торговли квотами в рамках ЕАЭС, но и потенциальный выход на бо-

лее широкий международный рынок. 

Необходимой мерой для реализации политики декарбонизации энерге-

тических систем является также стимулирование в рамках ЕАЭС развития 

возобновляемых источников энергии. В этой связи целесообразно закрепить 

международные обязательства государств-участников в виде целевых коли-

чественных показателей по внедрению таких источников, а также обяза-

тельства по обеспечению беспрепятственного доступа полученной таким 

образом энергии к общим электрическим сетям. Механизмы имплемента-

ции таких обязательств могут быть оставлены в компетенции государств-
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членов; за основу может быть принят опыт Республики Беларусь или, к при-

меру, Казахстана, чьё законодательство довольно эффективно решает соот-

ветствующие задачи [6, c. 109]. 

Важным направлением декарбонизации и устойчивого развития эконо-

мики является также повышение энергоэффективности. Снижение уровня 

потребления энергии в промышленном и транспортном секторах, в органи-

зациях и учреждениях, а также потребителями – физическими лицами поз-

волит в значительной мере сократить объём выбросов парниковых газов, не 

говоря уже о повышении общей эффективности экономик государств-чле-

нов.  

Отнесение части мероприятий по повышению энергоэффективности к 

компетенции ЕАЭС позволит объединить усилия государств-членов на этом 

направлении. Решением Высшего Евразийского экономического совета мо-

жет быть установлено обязательство государств-членов составлять и прини-

мать на уровне правительств планы обеспечения энергоэффективности с 

установлением целевых показателей и представлением в Высший Евразий-

ский экономический совет отчётов по их выполнению. Такая мера позво-

лила бы акцентировать внимание государств, бизнес-сообщества, граждан-

ского общества на проблемах обеспечения энергоэффективности, обнару-

живать «узкие места» и принимать коллективные меры по их устранению. 

В целом, ЕАЭС предстоит разработать широкий инструментарий для 

решения климатических проблем, поскольку в одиночку государствам-чле-

нам справиться с негативными последствиями и адаптироваться к новым 

климатическим реалиям будет проблематично. Топливно-энергетический 

комплекс является ключевым сектором союзной экономики, требующим 

коллективных мер. В ряде областей, таких как торговля квотами на вы-

бросы, возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, уже на 

данном этапе требуются политические решения и юридические обязатель-

ства, запускающие процесс разработки общих для Союза норм и правил, 

обеспечивающих достижение углеродной нейтральности и закладывающих 

основы устойчивого развития зеленой экономики. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ и разрешение некоторых правовых про-

блем, возникающих в процессе использования государственными органами и коммерче-

скими структурами технологий распознавания лиц. По мнению автора, зарубежный опыт 

использования таких технологий свидетельствует о довольно высоких рисках наруше-

ния прав и законных интересов граждан, в связи с чем обоснована целесообразность со-

вершенствования законодательства, регулирующего сбор, обработку и использование 

биометрических данных.  
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Цифровая трансформация приносит с собой новые для правовой си-

стемы проблемы. Нейросети и другие IT-технологии, с одной стороны, от-

крывают колоссальные технические возможности, но с другой – несут в себе 

серьёзные риски, прежде всего для прав и свобод человека. Ответы на воз-

никающие вопросы нарабатываются международной практикой, однако 
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говорить о том, что человечество взяло под контроль новые цифровые тех-

нологии, по всей вероятности, пока преждевременно. К числу таких риско-

вых инструментом следует отнести цифровые технологии распознавания 

лиц. 

Под технологиями распознавания лиц понимаются алгоритмы, которые 

могут сравнивать 2 или более изображений лиц, идентифицировать их при 

помощи биометрических данных и определять, кому принадлежат эти дан-

ные на основе имеющихся баз биометрических данных, хранящихся в осо-

бой системе (базе данных) биометрической аутентификации [1]. Система 

биометрической аутентификации – это информационная система, позволя-

ющая идентифицировать человека на основе некоторых его основных фи-

зиологических и поведенческих характеристик, таких как отпечатки паль-

цев, лицо, радужная оболочка глаз, отпечаток ладони, сетчатка, геометрия 

руки, голос, подпись, походка [2]. 

Технологии распознавания лиц могут применяться различными субъ-

ектами, – например, правоохранительными органами для идентификации 

подозреваемых в совершении преступлений лиц. Однако порядок использо-

вания систем распознавания лиц должен быть тщательно регламентирован, 

поскольку в противном случае высок риск превышения полномочий таких 

органов и распространение наблюдения на неопределённо широкий круг 

лиц, что может нарушать право на частную жизнь и на защиту от незакон-

ного вмешательства в неё. Использование технологий распознавания лиц 

часто подвергается критике со стороны правоведов и общественных деяте-

лей в связи с предвзятостью, дискриминацией и отсутствием прозрачности 

самих технологий.  

К настоящему времени накопилась довольно богатая зарубежная прак-

тика рассмотрения юридических дел, связанных с процессами обработки, 

хранения и использования биометрических данных [3]. Анализ и обобщение 

такой практики обусловили введение в ряде государств специальных огра-

ничений на использование технологий биометрического распознавания, 

особенно тех, которые обеспечивают массовое наблюдение в общественных 

местах [4].   

Так, в Калифорнии (США) в 2019 г. был введён мораторий на исполь-

зование технологий распознавания лиц полицией посредством использова-

ния нательных камер.  В последующем был введён аналогичный запрет и 

для частных компаний [5]. Кроме того, принятый закон требует, чтобы ре-

зультат распознавания лиц не был единственным доказательством при ре-

шении вопроса об аресте лица, а подкреплялся также и другими доказатель-

ствами. 

Закон о конфиденциальности биометрической информации штата Ил-

линойс (США) [6] запрещает обмен, передачу без согласия лица, торговлю 
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или извлечение финансовой выгоды от продажи биометрических данных. 

Ограничения, как указано в самом Законе, обусловлены защитой неприкос-

новенности частной жизни, недопущения предвзятости и дискриминации 

граждан по цвету кожи и расовой принадлежности. 

Использование технологий распознавания лиц ограничивается также 

по законодательству Великобритании. Предпосылкой к принятию ограни-

чительных мер стало использование полицией указанных технологий для 

идентификации и поиска людей в общественных местах, что, вероятно, не 

вполне сообразуется со свободой слова и правом на мирные собрания. Со-

гласно Акту о защите данных 2018 г. [7], биометрические и медицинские 

данные являются чувствительными данными, поэтому их сбор и обработка 

должны осуществляться только после получения явного согласия лица. 

Также должно контролироваться использование технологий, анализирую-

щих эмоции: взгляд, настроение, движение лица, походку, сердцебиение. 

Использование этих данных является гораздо более рискованным, нежели 

работа с традиционными биометрическими технологии распознавания лиц, 

поскольку системы распознавания эмоций в сравнении с ними гораздо ме-

нее точны.  

Консультативный комитет, созданный в соответствии с положениями 

Конвенции Совета Европы о защите частных лиц в отношении автоматизи-

рованной обработки данных личного характера 1981 г. [8], в 2021 г. высту-

пил с инициативой запрета технологий распознавания лиц, если они исполь-

зуются исключительно для определения цвета кожи, религиозных или иных 

убеждений, пола, расового или этнического происхождения, возраста, со-

стояния здоровья или социального статуса человека [9].  

Разработанный в Европейском Союзе Закон об искусственном интел-

лекте [10] также ограничивает использование технологий распознавания 

лиц в общественных местах и для частных компаний, однако оставляет воз-

можность применения правоохранительными органами в исключительных 

целях (поиск пропавших детей, предотвращение террористических атак или 

обнаружение вооруженных и опасных преступников). Закон предполагает 

ограничение использования биометрических систем идентификации, вклю-

чая технологию распознавания лиц. Закон пока не вступил в силу, это про-

изойдёт не ранее 2026 года, однако большинство государств – участников 

ЕС в настоящее время выступает за ужесточение регулятивных норм, вклю-

чая полный запрет на использование таких технологий, в особенности, в об-

щественных местах. 

Для Республики Беларусь использование технологий распознавания 

лиц является довольно новой сферой регулирования. Закон Республики Бе-

ларусь «О защите персональных данных» 7 мая 2021 г. № 99-З специальных 

ограничений на обработку биометрических данных органами правопорядка 
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не содержит. Действующее законодательство относит биометрические дан-

ные к категории «специальных персональных данных» и разрешает их об-

работку в случаях, если такие данные сделаны общедоступными действи-

ями самого субъекта персональных данных; когда обработка является необ-

ходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных за-

конодательными актами, и если законодательными актами прямо преду-

сматривается обработка таких данных без согласия лица (ч. 2 ст. 8 Закона о 

защите персональных данных). Такая формулировка, как можно видеть, до-

вольно широка и позволяет использование биометрических данных почти 

без ограничений. Норма части 3 ст. 8 Закона, согласно которой «обработка 

специальных персональных данных допускается лишь при условии приня-

тия комплекса мер, направленных на предупреждение рисков, которые мо-

гут возникнуть при обработке таких персональных данных для прав и сво-

бод субъектов персональных данных», вряд ли в полной мере может гаран-

тировать защиту таких прав. 

В связи с этим представляется целесообразным дополнить Закон о за-

щите персональных данных особой нормой, регулирующей сбор, обра-

ботку, хранение и использование биометрических данных, а также исполь-

зование камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, с целью 

недопущения незаконного вмешательства в частную жизнь граждан. В ходе 

разработки законопроекта важно использовать опыт государств, реализую-

щих сбор, обработку и использование биометрических данных, во избежа-

ние рисков, связанных с утечкой и неправомерным использованием таких 

данных. В практике правоохранительных органов, так же, как и в процессе 

обработки специальных персональных данных, необходимо исключать или 

существенно снижать возможность нарушения неприкосновенности част-

ной жизни, прав и свобод граждан. Использование технологий распознава-

ния лиц должно соответствовать строго определённым в Законе целям и 

иметь транспарентный характер, что включает в себя, в числе прочего, пуб-

ликацию данных о раскрытии при помощи таких технологий конкретных 

преступлений. 

Необходимо также дополнить действующее законодательство опреде-

лением допустимых критериев использования технологии распознавания 

лиц; установить ограничения на массовое и неизбирательное применение 

систем видеонаблюдения, а также на использование изображений граждан, 

взятых из общедоступных источников, в целях пополнения баз биометриче-

ской аутентификации. 

Целесообразно также предусмотреть возможность обращения гражда-

нина в уполномоченные органы для получения интересующей информации 

о сборе, обработке и использовании его биометрических данных и обеспе-

чить эффективный (лучше всего – судебный) порядок обжалования 
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незаконных действий должностных лиц. Государственным органам, исполь-

зующим технологии распознавания лиц, следует неукоснительно соблюдать 

принципы законности, необходимости и транспарентности.  

Такие меры, как представляется, будут способствовать совершенство-

ванию защиты прав и законных интересов граждан, а также, в итоге, повы-

шению доверия и согласия в обществе. 
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В статье всесторонне раскрыт поэтапный процесс проведения органами финансо-

вых расследований контроля финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпри-

нимательской деятельности на предмет правильности исчисления, своевременности и 

полноты уплаты в бюджет налогов с отражением характерных для данного органа мето-

дов и способов осуществления проверок. 
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The article comprehensively discloses the step-by-step process of carrying out by 
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В Республике Беларусь в 1998 г. предпринята попытка создать самосто-

ятельный и независимый орган, обеспечивающий экономическую безопас-

ность Республики Беларусь, одновременно наделенный полномочиями и 

правоохранительного органа, осуществляющего оперативно-розыскную де-

ятельность, и контролирующего органа. Так, на базе главного управления 

налоговых расследований Государственного налогового комитета образо-

ван Государственный комитет финансовых расследований Республики 
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Беларусь. В 2001 г. принято законодательное регулирование его деятельно-

сти, сам комитет присоединен к Комитету государственного контроля Рес-

публики Беларусь, а позже на его базе образован Департамент финансовых 

расследований [1]. 

В отличие от налоговых органов Республики Беларусь органы финан-

совых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-

ларусь (далее – ОФР, ДФР) в первую очередь являются правоохранитель-

ными органами, на них не распространяется общее положение о проведении 

налогового контроля, предусмотренное главой 10 Налогового кодекса Рес-

публики Беларусь (Общая часть), а контрольную деятельность они осу-

ществляют на основании Закона от 16.07.2008 № 414-З «Об ОФР» и в соот-

ветствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» (далее – Указ № 510) [2, 3]. 

Контрольная деятельность в соответствии с Положением о порядке ор-

ганизации и проведения проверок, утвержденным Указом № 510, прово-

дится подразделениями документальных проверок соответствующего ОФР 

в форме внеплановой проверки [2]. Предметом проверки выступает пра-

вильность исчисления, своевременность и полнота уплаты налогов, сборов 

(пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет (далее – внеплановая 

проверка). 

Внеплановая проверка назначается только в случае, если ОФР распола-

гает информацией о наличии в деяниях субъекта признаков нарушения 

налогового законодательства. К наиболее распространенным случаям 

можно отнести наличие признаков таких преступлений, как уклонение от 

уплаты налогов, сборов (ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК); уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по 

перечислению налогов, сборов (ст. 2431 УК); налоговое мошенничество, то 

есть необоснованный возврат налогов (ст. 2432 УК); уклонение от уплаты 

страховых взносов (ст. 2433 УК). Следует понимать, что в силу отнесения 

ОФР к правоохранительному блоку, они обладают полномочиями как ор-

гана дознания, так и оперативно-розыскного органа, поэтому информацию, 

являющуюся основанием для назначения внеплановой проверки, они полу-

чают самостоятельно в процессе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной де-

ятельности и (или) от заинтересованных лиц. К заинтересованным лицам, 

во-первых, можно отнести иные государственные органы (например, нало-

говые инспекции, органы МВД по борьбе с экономическими преступлени-

ями), которые направляют информацию, содержащую признаки нарушения 

налогового законодательства, установленные в процессе выполнения соб-

ственных задач. Во-вторых, от заинтересованных физических и 
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юридических лиц путем получения заявления (сообщения) в порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-

русь (далее – УПК), либо в прядке, предусмотренном Законом Республики 

Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических 

лиц». 

Перед назначением внеплановой проверки в большинстве случаях про-

водится проверка полученной информации в порядке статей 172-173 УПК, 

в соответствии с которыми информация регистрируется в соответствующем 

территориальном ОФР и проверяется в срок, не превышающий трое (а при 

необходимости – десять) суток [4]. После чего принимается окончательное 

решение. Следует отметить, что информация сперва может быть рассмот-

рена в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юриди-

ческих лиц, а уже после ее рассмотрение продолжается в порядке статьи 173 

УПК. В течение срока, не превышающего трое (десять) суток, ОФР имеет 

право получать от плательщика объяснения по вопросам исчисления, 

уплаты налогов, предоставления отчетности, истребовать необходимые до-

кументы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности (напри-

мер, договоры (контракты), первичные учетные документы в соответствии 

с пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» и Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24.03.2011 № 360 «Об установлении перечня пер-

вичных учетных документов»), производить осмотры офисных, жилых и 

иных помещений с целью обнаружения признаков нарушения (например, с 

целью обнаружения подложных первичных учетных документов, электрон-

ного учета выплаты заработной платы наличными денежными средствами 

или размера поступившей выручки без отражения в регистрах бухгалтер-

ского учета), осмотры компьютерной информации, предметов, документов, 

проводить экспертизу (например, экономическая, техническая экспертиза 

документов), а также назначать внеплановую проверку финансово-хозяй-

ственной деятельности [3]. Обычно, проверка является заключительным 

этапом, необходимым для установления точной суммы ущерба, причинен-

ного уклонением от уплаты налогов. 

После проведения исчерпывающего перечня мероприятий, в процессе 

которых ОФР получена информация, свидетельствующая о совершаемом 

(совершенном) нарушении налогового законодательства, в соответствии с 

абз. 2 ч. 1 подп. 12.2 п. 12, п. 24 Указа № 510 руководитель соответствую-

щего ОФР (директор центрального аппарата ДФР, начальник управления) 

выносит предписание о назначении внеплановой проверки, которое заверя-

ется гербовой печатью или оформляется на фирменном бланке без печати 

[2]. При этом, по общему правилу, внеплановая проверка не может быть 

назначена в течение 2-х лет с момента создания субъекта хозяйствования, 
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однако для ОФР предусмотрены основания проведения внеплановой про-

верки до истечения 2-летнего срока, которые будут раскрыты ниже. 

При проведении внеплановой проверки должностное лицо ОФР само-

стоятельно определяет метод соответствующей группы. В первой группе: 

документальный (на основании данных первичных учетных документов, за-

писей в учете и отчетности и др.) или фактический (путем пересчета или 

применения иных приемов, позволяющих получить реальные данные). Во 

второй группе: сплошной (анализ всех операций, документов бухгалтер-

ского учета и других документов, относящихся к соответствующим опера-

циям) или выборочный (анализируется часть операций, документов). Кроме 

того, могут использоваться такие методы, как встречные проверки, чек-лист 

(контрольный список вопросов), отобрание объяснений, проверка и анализ 

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и 

других документов, изучение отчетности, сопоставление данных бухгалтер-

ского и (или) налогового учета с данными отчетности и другие [5]. В осталь-

ной части проведение проверки соответствует общим правилам, предусмот-

ренным Указом № 510. После оформления результатов проверки ОФР при-

нимается решение в соответствии со статьей 174 УПК либо о возбуждении 

уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме 

того, решение о возбуждении уголовного дела может быть принято и без 

проведения внеплановой проверки, тогда, в случае необходимости ее про-

ведения, подразделения документальных проверок ОФР проводят ее на ос-

новании поручений органов прокуратуры, следственного комитета или су-

дов. В таком случае не применяется общее правило, запрещающее прово-

дить проверки в течение ранее указанного 2-х летнего срока. Кроме того, в 

течение указанного 2-летнего срока могут назначаться внеплановые про-

верки территориальным ОФР по поручению Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь в отношении субъектов, по которым ДФР 

составлены заключения об установлении одного из следующих оснований 

[6]: 

- установление искажения сведений о фактах совершения хозяйствен-

ных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению пла-

тельщиком в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых деклара-

циях (расчетах), а также в других документах и (или) информации, необхо-

димых для исчисления и уплаты налогов (сборов); 

- основной целью совершения хозяйственной операции являются не-

уплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), осо-

бенности которых регламентированы постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15.07.2022 № 465 «Об особенностях оценки отдель-

ных хозяйственных операций». К таким операциям относятся хозяйствен-

ные операции, не обусловленные разумными экономическими или иными 
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причинами, когда отсутствует намерение получить экономический эффект 

от осуществления реальной предпринимательской или иной экономической 

деятельности. Например, подмена трудовых отношений гражданско-право-

выми, реализация по заниженной стоимости, «дробление бизнеса» и др. 

- отсутствие реальности совершения хозяйственной операции (включая 

случаи, когда фактически не поступил товар (нематериальные активы), не 

выполнены работы, не оказаны услуги, не переданы имущественные права). 

Установление одного из перечисленных оснований влечет корректи-

ровку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) 

налога (сбора) и является основанием для составления заключения, которое 

направляется соответствующему субъекту. Далее определяются субъекты 

хозяйствования, совершившие с субъектом, в отношении которого состав-

лено заключение, хозяйственные операции, указанные в заключении, кото-

рым направляется информации с предложением произвести корректировку 

налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) 

налога (сбора), предоставив в налоговую инспекцию налоговую декларацию 

(расчет) с внесенными изменениями и (или) дополнениями, а также упла-

тить в полном объеме невнесенные налоги (сборы). Если корректировка не 

производится или не исполняется налоговое обязательство, то может быть 

назначена внеплановая проверка. 

При квалификации каждого конкретного действия следует руковод-

ствоваться инструкцией, утвержденной постановлением Комитета государ-

ственного контроля Республики Беларусь от 09.07.2019 № 3, а также учиты-

вать разъяснение Верховного Суда Республики Беларусь «Об отдельных во-

просах применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Бе-

ларусь». 

Таким образом, налоговый контроль со стороны ОФР начинается за-

долго до официального назначения внеплановой проверки путем проведе-

ния предварительного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта в рамках ведения дела оперативного учета в соответствии с зако-

нодательством об оперативно-розыскной деятельности или в ходе рассмот-

рения обращения граждан или юридических лиц, продолжается в рамках 

рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении в порядке статьи 173 

УПК, в ходе которого, или отдельно от него, с целью справедливого и доку-

ментально подтвержденного расчета подлежащих доплате налогов, назна-

чается внеплановая проверка в соответствии с Указом № 510. Внеплановая 

проверка проводится подразделениями документальных проверок ОФР и в 

определенных случаях может назначаться до истечения 2-летнего срока. 

После завершения проверки ОФР принимается решение о возбуждении (от-

казе в возбуждении) уголовного дела. 
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В современных условиях развитие государства и межгосударственных 

объединений с участием Республики Беларусь характеризуется сосредото-

чением усилий органов государственного управления по ряду актуальных 

вопросов взаимодействия в сфере транспорта. Регулирование транспортной 

деятельности осуществляется благодаря правовым средствам, имеющимся 

в определенный период. Так, приоритетное значение в настоящее время 

представляет обеспечение транспортной безопасности в контексте защиты 

национальной безопасности государств, широкомасштабная цифровизация 

транспортных процессов, развитие транспортной инфраструктуры в направ-

лениях «Восток-Запад», «Север-Юг», что способствует эффективному и бо-

лее масштабному сопряжению с китайской инициативой «Один пояс – один 

путь».   

Возросшая динамика запланированных и реализуемых совместных 

проектов в Союзном государстве, Евразийском экономическом союзе (далее 

– ЕАЭС, Союз) в рамках проводимой транспортной политики свидетель-

ствует об активизации сотрудничества государств-участников. В этом 

смысле транспортная деятельность нуждается в постоянном регулировании. 

Целью настоящего исследования является разработка подходов к совершен-

ствованию транспортного законодательства с учетом таких аспектов, как 

проведение государственной политики на национальном уровне в транс-

портной сфере, выявление препятствий формированию стратегических 

начал в области государственного управления транспортной деятельно-

стью, исключительной важности создания единого правового пространства 

для обеспечения взаимодействия в исследуемой деятельности в рамках Со-

юзного государства и ЕАЭС.  

Обратим внимание, что в научных публикациях автором подчеркива-

лось о достаточном внимании российских ученых к транспортно-правовой 

проблематике 1-2. Однако в ситуации, когда принимаются совместные ре-

шения и развиваются совместные проекты Российской Федерации и Респуб-

лики Беларусь в транспортно-логистической сфере, правовые основы 

должны иметь схожее регулирование и, что немаловажно, правовые под-

ходы в нашем государстве должны быть достаточно наполненными и эф-

фективными для регулирования соответствующих отношений. Последний 

аргумент как раз и обусловил проведение настоящего исследования в силу 

того, что транспортное законодательство Республики Беларусь не подверга-

лось детальному изучению, что требует своевременного реагирования. Как 

отмечают российские ученые С.Ю. Морозов и М.А. Бажина, «в настоящее 

время общепризнано, что транспортное право может рассматриваться в трех 

значениях: 1) как система общеобязательных юридических норм, 2) наука, 

3) как учебная дисциплина» 3, с. 24.  При этом хотя и имеется множество 

нерешенных правовых проблем относительно определения сущности 
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понятия «транспортное право», его роли и места среди отраслей права и за-

конодательства, иных правовых категорий, в рамках данного исследования 

важно очертить положение дел в транспортном законодательстве Респуб-

лики Беларусь и межгосударственных образований с ее участием с целью 

выявления значимости развития  транспортного законодательства, подго-

товки специалистов в данной сфере, выработке единой позиции в юридиче-

ской науке в силу гармонизации законодательства стран-участниц Союз-

ного государства и  государств-членов на евразийском пространстве. 

Систематизация в регулировании правовых отношений является 

наиболее значимым условием эффективности действия права. Государ-

ственное управление в Республике Беларусь в сфере обеспечения транс-

портной деятельности базируется на таких документах, как Государствен-

ная программа «Транспортный комплекс» на 2021-2025 годы, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2021 

г. № 165, Стратегия инновационного развития транспортного комплекса 

Республики Беларусь до 2030 года, утвержденная приказом Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. 

№ 57-Ц. Возможность на системной основе осуществлять управление до-

рожным движением, повысить безопасность дорожного движения преду-

смотрена в Концепции обеспечения безопасности дорожного движения, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23 мая 2023 г. № 329, в которой отмечается, что государственная политика 

в области безопасности дорожного движения основывается на осуществле-

нии мер, принимаемых в том числе в отношении интеллектуальных транс-

портных систем с учетом цифровизации систем управления дорожным дви-

жением (п. 14.6). В постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 октября 2023 г. № 724 «О порядке функционирования интеллектуаль-

ных транспортных систем» продолжено регулирование применения интел-

лектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего поль-

зования, что направлено на повышение качества транспортной деятельно-

сти.  

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г.  № 140-З 

«Об основах транспортной  деятельности» транспортная деятельность бази-

руется на системе таких принципов, как равенства субъектов, сочетания ин-

тересов государства с интересами субъектов данной деятельности и их от-

ветственности на взаимной основе и безопасности транспортной деятельно-

сти. Достаточный ли данный перечень принципов в современных условиях 

развития социально-экономических отношений и геополитической ситуа-

ции, сказать однозначно затруднительно без детального анализа всего мас-

сива актов, так или иначе связанных с транспортными правоотношениями в 

силу их междисциплинарности. Однако с уверенностью можно 
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констатировать, что принципы требуют уточнения в части безопасности 

данной деятельности. 

Новацией белорусского транспортного законодательства является 

подписанный в Год качества Указ Президента Республики Беларусь от 25 

января 2024 г. № 32 «Об автомобильных пассажирских перевозках», кото-

рый направлен на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, 

усиление мер по соблюдению законодательства перевозчиком, устранение 

нарушений транспортного законодательства и создания условий для добро-

совестной конкуренции. Нормы данного акта предопределяют отражение 

деятельности перевозчиков в нерегулярном сообщении на цифровой плат-

форме «Реестр автомобильных перевозок пассажиров» в рамках государ-

ственного информационного ресурса.  

Вместе с тем на современном этапе развития отношений и использо-

вания новых технологий объектом пристального внимания является также 

беспилотный транспорт. Так, в целях обеспечения национальной и обще-

ственной безопасности в свете нарастания геополитической нестабильности 

25 сентября 2023 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь № 297 

«О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных лета-

тельных аппаратов», которым впервые устанавливается запрет физическим 

лицам на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских 

беспилотных летательных аппаратов. В то же время в Российской Федера-

ции от 21 июня 2023 г. № 1630-р распоряжением Правительства утверждена 

Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период 

до 2030 г. и на перспективу до 2035 г., в которую включены вопросы разви-

тия современной инфраструктуры таких авиационных систем и развития 

перспективных исследований. Тем самым создана правовая основа для 

функционирования беспилотной авиации. При этом 25 марта 2020 г. распо-

ряжением Правительства Российской Федерации № 724-р утверждена Кон-

цепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспи-

лотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользова-

ния. Однако в отношении беспилотного автомобильного транспорта в зако-

нодательстве Республики Беларусь отсутствуют правовые нормы. 

Формирование объединенной транспортной системы относится ис-

ключительному ведению Союзного государства согласно Договору о созда-

нии Союзного государства от 8 декабря 1999 г. (ст. 17). Основные направ-

ления реализации положений Договора о создании Союзного государства 

на 2021-2023 годы, утвержденные Декретом Высшего государственного со-

вета Союзного государства от 4 ноября 2021 г., предусматривают принятие 

унифицированного законодательства функционирования транспортного 

рынка (п. 2.4), создание объединенного транспортного рынка (п. 2.5), и гос-

ударства-члены  активно осуществляют меры, направленные на развитие 
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согласованной транспортной политики.  Приведем пример. В целях форми-

рования единого страхового рынка автовладельцев и сближения законода-

тельства в сфере безопасности дорожного движения двух стран 19  июня  

2023 г. на шестьдесят четвертой сессии Парламентского собрания принят 

модельный нормативный акт «О системе обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств Союзного госу-

дарства» 21. Соответственно, предусматривается возможность заключить 

договор обязательного страхования гражданской ответственности, действие 

которых распространится на территорию Союзного государства, предоста-

вит дополнительные способы оформления случаев совершения дорожно-

транспортных происшествий без привлечения сотрудников Государствен-

ной автомобильной инспекции, тем самым унифицировав российское и бе-

лорусское законодательство в данной части. Непосредственно такие нова-

ции, касающиеся единого документа страхования, единой формы извеще-

ния о дорожно-транспортном происшествии и информационной системы, 

особенно важны для информационного обмена и информационной безопас-

ности.  

В  целях соблюдения требований правил дорожного движения и при-

влечения к ответственности виновных подписано Соглашение между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Беларусь о взаимном признании и ис-

полнении решений по делам об административных правонарушениях в об-

ласти дорожного движения, ратифицированное Республикой Беларусь 2 но-

ября 2023 г. № 511 (вступило в силу 13 ноября 2023 г.)  Данный документ 

направлен на унификацию законодательных систем государств-участников 

Союзного государства в области транспортной деятельности, принятие ко-

торого обусловлено потребностью обеспечения безопасности дорожного 

движения, сближения законодательства двух стран. 

В рамках функционирования ЕАЭС подписано достаточно много ак-

тов, направленных на гармонизацию правовых норм в области реализации 

транспортной политики. На современном этапе в контексте влияния цифро-

визации особое значение принадлежит подписанному главами государств 

ЕАЭС 19 апреля 2022 года международному договору –   Соглашению о при-

менении навигационных пломб для отслеживания перевозок, вступившему 

в силу 3 апреля 2023 г. Применение устройств дистанционного контроля за 

перемещением товаров и транспортных средств, как навигационные 

пломбы, и информационной системы национального оператора, в которой 

такая пломба зарегистрирована, позволяет оптимизировать механизм отсле-

живания перевозок товаров,, обеспечить прозрачность перевозок, закон-

ность, минимизировать проведение контрольных мероприятий и тем самым  

ускорить доставку грузов. Советом ЕЭК утверждена дорожная карта по 

внедрению механизма отслеживания перевозок с применением 
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навигационных пломб в ЕАЭС. Соответственно, цифровые проекты – это 

востребованные механизмы усиления интеграционных связей, повышения 

производительности с учетом роста оборота товаров и услуг в ЕАЭС.  

Кроме того, принята Рекомендация Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии от 22 декабря 2020 г. № 27 «О согласованных подходах к 

взаимодействию национальных интеллектуальных транспортных систем, в 

том числе в целях совершенствования транспортного (автомобильного) кон-

троля». Выработка вышеназванных подходов предусматривает: повышение 

безопасности транспортной системы, доступности услуг транспортного 

комплекса, эффективности управления транспортными процессами, сниже-

ние вредного воздействия на окружающую среду. Главным в данном про-

цессе видится формирование правовых основ создания, развития и обеспе-

чения национальной сети интеллектуальных транспортных систем, а также 

целесообразности установления обязательных требований к интеллектуаль-

ным транспортным системам и ее компонентам, необходимости принятия 

мер по развитию и совершенствованию информационного взаимодействия 

в сфере транспортного (автомобильного) контроля с целью его повышения. 

Согласно вышеназванному акту предусматривается разработка проекта 

Концепции взаимодействия национальных интеллектуальных транспорт-

ных систем. Таким образом, преимущества эксплуатации интеллектуальной 

транспортной системы (информационно-коммуникационный фактор, без-

опасность, эффективность, экологичность, устойчивость транспортной дея-

тельности) будут результативны при системном правовом регулировании 

отношений в данной области. Вместе с тем нормы, касающиеся новых видов 

транспорта, включая беспилотные автомобили,  равно как и положения об 

интеллектуальных транспортных системах, требуется закрепить в транс-

портном законодательстве, что обосновывается высоким значением  их при-

менения 4-5, о чем указывают в том числе российские ученые 6, и устра-

нением пробелов законодательства, иначе гармонизация правовых норм не 

может быть эффективной в силу отсутствия регулирования в Республике 

Беларусь.  

Развитие механизмов внедрения «зеленой» экономики является акту-

альным вопросом на сегодняшний день, соответственно, в рамках Евразий-

ской экономической комиссии 14 ноября 2023 г. принята Концепция внед-

рения принципов «зеленой» экономики ЕАЭС. Государствам – членам 

ЕАЭС предлагается разрабатывать национальные правила в сфере климати-

ческого регулирования и осуществлять обмен опытом по реализации прин-

ципов «зеленой» экономики. Автором разработаны следующие специаль-

ные принципы правового обеспечения экологической безопасности: госу-

дарственного регулирования и управления в области обеспечения экологи-

ческой безопасности при осуществлении транспортной деятельности с 
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учетом участия общественности, низкоуглеродного развития (декарбониза-

ции), экологизации законодательства в области транспортной деятельности 

и другие, подлежащие закреплению в документе программного характера, – 

Концепции обеспечения экологической безопасности при осуществлении 

транспортной деятельности. 

Соответственно, анализ рассмотренных актов в сфере транспортных 

правоотношений позволяет прийти к выводу, что законодательство в Союз-

ном государстве проходит стадию активного развития, акты права ЕАЭС во 

многом сформированы и продолжают разрабатываться, при этом стройной 

систематизации подлежит транспортное законодательство Республики Бе-

ларусь. Проблемами формирования транспортного законодательства в Рес-

публике Беларусь следует назвать недостаточную разработанность на док-

тринальном уровне правовых основ государственного управления и реали-

зации политики безопасности транспортной деятельности, институционали-

зации в данной сфере. При этом понятийный аппарат транспортного права 

нуждается в непротиворечивом правовом закреплении с целью согласова-

ния позиций государств-членов Союзного государства и ЕАЭС с учетом 

обеспечения безопасности государств, а также в связи с применением высо-

котехнологичных видов транспортных средств. Препятствия правового ре-

гулирования в сфере эксплуатации интеллектуальных транспортных си-

стем, беспилотного транспорта обусловлены отсутствием комплексного 

научного правового подхода к совершенствованию соответствующих отно-

шений, что является закономерным следствием развития технического про-

гресса, однако требующего осмысления и   обновления, направленного на 

эффективность государственного управления в данной сфере и унификацию 

актов межгосударственных объединений при решении конкретных право-

применительных проблем. 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Хотько О.А. Правовое регулирование транспортной деятельности как фактор 

формирования объединенной транспортной политики Союзного государства в контексте 

обеспечения национальной и региональной безопасности // Юстиция Беларуси. 2023. № 

12. С. 27–33.  

2. Хотько О.А. Значение реализации принципа безопасности транспортной дея-

тельности в современных условиях: к вопросу новизны правовых исследований // Право 

в современном белорусском обществе: сб. науч. ст. / Нац. центр законодательства и пра-

вовых исследований Респ. Беларусь ; редкол. : Н. А. Карпович (гл. ред.) [и др.]. Минск : 

Колорград, 2023. Вып. 18. С. 643–650. 

3. Морозов С.Ю., Бажина М.А.  Проблема понятия транспортного права // Акту-

альные проблемы транспортного права / под ред. А.В. Габова, С.Ю. Морозова. М. : Про-

спект, 2023. С. 24–43. 

4. Хотько О.А. Правовые проблемы государственного управления в сфере обес-

печения транспортной безопасности в контексте эксплуатации интеллектуальных 



140 

транспортных систем [Электронный ресурс] // Совершенствование механизма государ-

ственного управления в условиях цифровизации общества и государства : материалы 

междунар. круглого стола, Респ. Беларусь, Минск, 29 сент. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; 

редкол.: В. С. Михайловский (гл. ред.), А. В. Шидловский, Н. М. Шевко. Минск : БГУ, 

2023. С. 196–202. URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/303875/1/196-202.pdf. 

5. Хотько О.А. Проблемы правового регулирования эксплуатации интеллектуаль-

ных транспортных систем (на примере законодательства Республики Беларусь, Союз-

ного государства и права Евразийского экономического союза) // Цифровые технологии 

и право: сб. науч. тр. II Междунар. науч. конф., Казань, 22 сентября 2023 г. : в 6 т. / Казан. 

инновац. ун-т;  под ред. Е.А. Громовой [и др.]. – Казань, Изд-во «Познание».  2023. Т. 6. 

№ 9. С. 369–376. 

6. Бажина, М.А., Туктамышев В.Д. Правовое регулирование применения интел-

лектуальной транспортной системы как основы осуществления транспортной деятельно-

сти: сравнительно-правовое исследование // Трансп. право. 2022. № 1. С. 3–7. 

 

 

  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/303875/1/196-202.pdf


141 

УДК 341.1/8 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Н. М. Шевко 

 
Белорусский государственный университет, 

ул. Ленинградская 8, 220030, г. Минск, Беларусь, ms.shevko@inbox.ru 

 

За последние годы искусственный интеллект получил широкое распространение во 

многих областях и секторах в силу признания его потенциальной мощи.   Более того, ИИ 

обладает возможностями и перспективами для достижения Целей устойчивого развития. 

Однако, стремительное развитие технологий ИИ вызывает обеспокоенность, что требует 

разработки общих принципов применения искусственного интеллекта, а также принятия 

этических стандартов и стандартов безопасности с тем, чтобы обеспечить контроль, 

прозрачность и равное использование технологий искусственного интеллекта в 

достижении Целей устойчивого развития во всех государствах независимо от 

экономического, социального, технологического и политического развития.  
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In recent years, artificial intelligence has gained widespread adoption across many fields 

and sectors due to recognition of its potential power. Moreover, AI holds the potential and 

promise to achieve the Sustainable Development Goals. However, the rapid development of AI 

technologies is causing concern, which requires the development of common principles for the 

use of artificial intelligence, as well as the adoption of ethical and safety standards in order to 

ensure control, transparency and equal use of artificial intelligence technologies in achieving 

the Sustainable Development Goals in all countries, regardless of economic, social, technolog-
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Актуальность данного исследования заключается в том, что за послед-

ние годы искусственный интеллект (далее ИИ) превратился в мощный 
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инструмент, открывающий новые возможности в сфере устойчивого разви-

тия и социальных изменений. Действительно, человечество переживает то, 

что было названо Четвертой промышленной революцией («индустриализа-

ция 4.0»), быстро развивающуюся социально-экономическую трансформа-

цию, вызванную быстрым технологическим прогрессом, который разру-

шает целые отрасли и системы управления [1, с. 4]. В аспекте исследуемой 

темы ИИ привлекает особое внимание среди таких цифровых технологий, 

как большие данные и аналитика, роботы и другие киберфизические си-

стемы, Интернет вещей, технология блокчейн. Это обусловлено тем, что ИИ 

не только является продуктом конвергенции все более широкого спектра пе-

редовых технологий, но также открывает новую эру в истории человечества, 

в которой люди должны будут жить и работать вместе с ИИ [2, п. 2]. Так, 

появление ИИ не только формирует все больше секторов, но и оказывает 

влияние на глобальную производительность, равенство и инклюзивность, 

экологические результаты и ряд других областей (как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе). Более того, ИИ способен оказывать двойное 

влияние на достижение устойчивого развития (как положительное, так и от-

рицательное) [3, с. 1]. Как верно отмечает Цзинчен Чжао: «ИИ может до-

биться значительного прогресса в решении самых сложных экологических 

и социальных проблем, с которыми сталкивается человечество. С другой 

стороны, эффективность и инновации, создаваемые ИИ, могут также нести 

новые риски, такие как автоматизированная предвзятость и конфликты с че-

ловеческой этикой» [4, с. 1]. В этой связи, технологии ИИ и их все более 

широкое воздействие требуют оценки влияния на достижение Целей устой-

чивого развития (далее ЦУР), учитывая то, что в научном сообществе суще-

ствует пробел в исследованиях, посвященных ИИ и ЦУР. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,  

принятая всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций 

в 2015 году, представляет собой общий план обеспечения мира и процвета-

ния для людей и планеты сейчас и в будущем. В ее основе лежат 17 ЦУР со 

169 задачами и 249 измеримыми ключевыми индикаторами. Основной ха-

рактеристикой 17 ЦУР является их взаимосвязь. Специальные исследования 

в этом плане показали: вполне вероятно, что рост бедности приведет к ухуд-

шению гигиенических привычек и увеличению проблем со здоровьем; из-

менение климата влияет на биоразнообразие и усугубляет нынешнее нера-

венство между людьми; в условиях бедности доступ к школьному образова-

нию становится более трудным. Принимая во внимание тот факт, что ЦУР 

сгруппированы в трех областях (социальной, экономической, экологиче-

ской), любое обязательство по улучшению одной из ЦУР может оказать по-

ложительное влияние на другую или даже на несколько других. Так, эконо-

мика влияет на состояние общества, которое влияет на то, как мы заботимся 
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о нашей планете. 

В тоже время глобальные и геополитические кризисы, вызванные пан-

демией COVID-19, изменением климата, вооруженными конфликтами, ока-

зывают широкомасштабное воздействие на общество, экономику и окружа-

ющую среду, потенциально негативно влияя на достижение ЦУР. В этой 

связи перспективу для преодоления текущих пробелов и нерешенных про-

блем открывает развитие и использование ИИ. С тем, чтобы обосновать пре-

имущества и потенциальные риски от воздействия ИИ в контексте достиже-

ния ЦУР, необходимо обратиться к трем вышеуказанным областям. Не 

ставя своей целью изучение многочисленных преимуществ и потенциаль-

ных рисков от воздействия ИИ в контексте достижения 17 ЦУР, мы, тем не 

менее, обратимся к некоторым ЦУР в рамках трех вышеуказанных областей. 

Так, социальная область включает такие ЦУР, как: ЦУР 1 (искоренение 

бедности), ЦУР 4 (качественное образование), ЦУР 6 (чистая вода и санита-

рия), ЦУР 7 (доступная и чистая энергия), ЦУР 11 (устойчивые города). С 

одной стороны, ИИ может выступать в качестве средства достижения всех 

целей, поддерживая обеспечение населения продовольствием, здравоохра-

нением, водой и энергетическими услугами. В рамках достижения ЦУР 4 

ИИ обладает потенциалом, направленным на сокращение препятствий на 

пути доступа к образованию, автоматизации процессов управления, анализа 

моделей обучения и оптимизации учебных процессов с целью улучшения 

результатов обучения [2, п. 3]. При искоренении крайней бедности ИИ мо-

жет быть ценным инструментом, помогающим сократить бедность, автома-

тически выявляя и анализируя большие объемы данных для определения об-

ластей, где бедность наиболее распространена и где существует наибольшая 

потребность в помощи [5, п. 3.1]. Кроме того, ИИ способствует созданию 

«умных» и низкоуглеродных городов, охватывающих целый ряд взаимосвя-

занных технологий, таких как электрические автономные транспортные 

средства и интеллектуальные устройства, которые могут обеспечить реаги-

рование на спрос в секторе электроэнергетики [3, с. 2]. С тем, чтобы к 2030 

году добиться всеобщего и справедливого доступа к безопасной и доступ-

ной питьевой воде, использование ИИ направлено на то, чтобы сократить 

потери воды и обеспечить эффективное использование ресурсов в целях 

экономии затрат [5, п. 3.6]. С другой стороны, несмотря на явные преиму-

щества использования ИИ, существуют потенциальные риски и угрозы для 

достижения ЦУР в рамках рассматриваемой области. Во-первых, стоит ука-

зать на то, что внедрение технологий ИИ на национальном уровне зависит 

от богатства и культурных ценностей каждого государства. Более того, важ-

ным недостатком разработок на основе ИИ является то, что они традици-

онно ориентированы на потребности и ценности государства-разработчика. 

Так, если технологии ИИ и большие данные используется в регионах, где 
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этический контроль, прозрачность и демократический контроль отсут-

ствуют, ИИ может способствовать национализму, предвзятости и дискри-

минации. В этой связи технологии ИИ могут спровоцировать неравенство и 

послужить сдерживающим фактором для достижения ЦУР [5].  

Далее, технологии ИИ также могут оказать положительное влияние на 

достижение ряда ЦУР в экономической области, а именно: ЦУР 8 (достой-

ный труд и экономический рост), ЦУР 9 (промышленность, инновации и ин-

фраструктура), ЦУР 10 (сокращение неравенства). Так, например, автома-

тизация на основе ИИ повышает производительность и эффективность ра-

бочей силы, а также способствует экономическому росту. В тоже время, ИИ 

может усугубить неравенство внутри государств. Заменяя рабочие места ро-

ботами, требующими более высокой квалификации, технологии ИИ непро-

порционально вознаграждают образованных людей. Другой пример: ИИ мо-

жет оказать негативное влияние на использование социальных сетей. Пока-

зывая пользователям контент, специально соответствующий их предвзятым 

идеям, ИИ может оказывать негативное влияние на социальную сплочен-

ность [3, c. 3].  

И наконец, среди ЦУР, относящихся к экологической области стоит от-

метить: ЦУР 13 (борьба с изменением климата), ЦУР 14 (сохранение мор-

ских экосистем), ЦУР 15 (сохранение экосистем суши).  Во-первых, техно-

логии ИИ могут быть использованы для разработки совместных действий, 

направленных на сохранение окружающей среды в борьбе с изменением 

климата. Во-вторых, в достижении ЦУР 14, ИИ может принести пользу че-

рез алгоритмы автоматического выявления возможных разливов нефти. В-

третьих, методы ИИ могут помочь в выявлении тенденций к опустынива-

нию на больших территориях с тем, чтобы обратить тенденции вспять и из-

бежать дальнейшего опустынивания. Однако, усилия в борьбе с изменением 

климата могут быть подорваны высокими потребностями в энергии для при-

ложений ИИ. Кроме того, возросший доступ к информации об экосистемах, 

связанных с ИИ, может привести к чрезмерной эксплуатации ресурсов [3, c. 

4].  

Таким образом, растущее использование ИИ сопровождается растущей 

обеспокоенностью по поводу его влияния на устойчивое развитие. Действи-

тельно, технологии ИИ обладают огромным потенциалом в том, чтобы сде-

лать мир лучше, а образ жизни людей более устойчивым. Однако для обес-

печения положительного вклада ИИ в устойчивое развитие решающее зна-

чение имеют правила его прозрачного, безопасного и этичного использова-

ния. С этой целью необходимы глобальные, научно обоснованные дебаты 

для: разработки общих принципов применения технологий ИИ в достиже-

нии ЦУР; нормативного обеспечения и контроля; принятия этических стан-

дартов и стандартов безопасности в процессе взаимодействия ИИ и ЦУР.  
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