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кумента. Поэтому принудительное исполнение чаще всего начинается после того, как взы-
скатель связывается с судебным исполнителем и сообщает ему о том, что исполнительный 
документ не исполнен.  

В связи с этим необходимо внести изменения в ст. 357 хПК и изложить ее в следую-
щей редакции: «По истечении семи дней, предоставленных судебным исполнителем для 
добровольного исполнения требований исполнительного документа, судебный исполнитель 
обязан узнать об исполнении (неисполнении) исполнительного документа. В случае неис-
полнения исполнительного документа в указанный срок судебный исполнитель обязан на-
чать принудительное исполнение исполнительного документа. Исполнительный документ, 
выданный на основании судебного постановления, приводится в исполнение немедленно».
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Отдельные вопросы организации и функционирования института омбудсмана за ру-
бежом нашли свое освещение в работах таких белорусских авторов, как М.Ф. Чудаков, 
Т.Г. Кейта-Станкевич, Е.И. Орловская, Н.Н. Белякович, А.Е. Вашкевич. 

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

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

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

Ю.Н. Минченкова, О. шупицкая, А. Кебец указывают на то, что институт омбудсмана 
может быть эффективным средством защиты прав человека в Республике Беларусь, которые 
могут нарушаться со стороны власть предержащих. 
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Относительно часто в отечественной науке институт омбудсмана рассматривается в ка-
честве способа решить проблему узкого, по мнению авторов, круга субъектов, имеющих 
право обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь. О необходимости наделе-
ния института омбудсмана правом инициировать конституционное судопроизводство, на-
пример, пишет И.И. Котляр. 

В.В. Подгруша указывает на возможность, в случае создания института омбудсмана в 
Республике Беларусь, наделения его правом  возбуждения  производства о проверке норма-
тивного правового акта на предмет конституционности, в качестве альтернативы неизвест-
ному белорусской правовой системе институту индивидуальной конституционной жалобы. 
Сторонниками наделения омбудсмана правом обращения в Конституционный Суд являются  
В.А. Брилева и О.Н. Чичурина. К.В. Акименко занимает позицию, в соответствии с которой 
Уполномоченный по правам человека не должен иметь права самостоятельного обращения 
в Конституционный Суд Республики Беларусь.

Институт омбудсмана рассматривается через призму вопроса расширения субъектов, 
имеющих право законодательной инициативы. Пропонентом данной точки зрения является 
О.П. Мариков, который рассматривает наделение института омбудсмана правом законода-
тельной инициативы в качестве признака того, что на высшем государственном уровне за-
креплен приоритет прав человека. Иного мнения придерживается О.А. Чичурина, утверж-
дающая, что наделение подобным правом  белорусского омбудсмана будет противоречить 
природе института. 

На важность института омбудсмана для становления практики парламентаризма указы-
вают И.В. Котляров и М.И. Пастухов.

Засвидетельствованный интерес к идее учреждения института омбудсмана у целого ряда 
представителей белорусской политико-правовой мысли позволяет утверждать, что институт 
омбудсмана рассматривается в отечественной науке  через призму связанных, но, в связи со 
своей фундаментальностью, вполне самостоятельных, политико-правовых проблем:

1)  вопрос о соответствии законодательства Республики Беларусь международным стан-
дартам (в связи с чем возникает надобность уяснения развития международных стандартов 
в данной сфере, то есть  является ли внедрение института омбудсмана общепризнанным 
признаком демократического правового государства на современном этапе развития циви-
лизации);

2)  вопрос о способности существующего государственного механизма защиты прав че-
ловека полностью обеспечить правоохранительную функцию государства (в связи с чем воз-
никает необходимость уяснения реальной возможности института омбудсмана восполнить 
недостатки существующих способов защиты: судебного, административного, международ-
ного способа защиты прав человека, самозащиты);

3) вопрос о функционировании системы разделения властей в Республике Беларусь 
(может ли институт омбудсмана быть в какой-то мере решением вопроса развития белорус-
ского парламентаризма и оказывать серьезное влияние на формирование государственного 
режима);

4)  вопрос о возможном совершенствовании законотворческого процесса в Республике 
Беларусь с помощью участия в нем омбудсмана;

5) вопрос о развитии специализированной конституционной юстиции;
6)  вопрос о прямом действии норм Конституции и становлении позитивной конститу-

ционной ответственности.
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