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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Допрос – это следственное действие, которое используется сотрудниками право-

охранительных органов, в целях получения фактов, имеющих значение для уголовного 

дела. Допрос является одним из самых распространенных и в то же время самых слож-

ных следственных действий. При возникновении необходимости привлечь к участию 

в уголовном судопроизводстве пожилых людей перед правоохранительными органами 

стоят две сложнейшие задачи: обеспечение соблюдения всех прав и законных интере-

сов таких участников и получение от них максимально полной и объективной уголов-

но-релевантной информации. 

Согласно ч. 9 ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь, под престарелым по-

нимается лицо, которое на день совершения преступления достигло возраста 70 лет. 

Однако, для целей данной статьи, следует понимать, что возрастные изменения в пси-

хике могут происходить гораздо раньше. В процессе подготовки и проведения допроса 

следователь должен учитывать многие факторы, характеризующие личность допраши-

ваемого, в том числе и возраст. Следователю необходимо строить свою линию поведе-

ния и тактику проведения допроса пожилых людей с учетом их психологических и фи-

зических особенностей. Показания, которые полученны в ходе допроса, являются важ-

нейшим, а, иногда и единственным источником первоначальной доказательственной 

информации, которая позволяет выдвигать версии относительно обстоятельств, кото-

рые подлежат доказыванию. Причиной, которая определяет необходимость особой так-

тики допроса являются изменения, происходящие в организме пожилого человека, по-

следствиями которых часто являются ограничения, возникающие на первых двух эта-

пах формирования свидетельств – процессах восприятия и памяти.  

В процессе подготовки к допросу рассматриваемой категории лиц особое внима-

ние следует уделить изучению личности допрашиваемого. Для последующего установ-

ления психологического контакта надлежит установить его отношение к своим воспо-

минаниям, а именно особое отношение к прошлому составляет значительную часть 

психической жизни пожилого человека. Психика пожилого человека во многих отно-

шениях начинает напоминать психику ребенка, и физическая неуклюжесть сопровож-

дается умственной неуклюжестью (слабоумие). У пожилых людей могут наблюдаться 

нарушения слуха, зрения и чувства равновесия. Пожилой человек уделяет меньше вни-

мания окружающему, сосредоточивая это внимание на себе. Память пожилого человека 

часто не справляется с недавним опытом, и пробелы часто добросовестно заполняются 

заблуждениями. Пожилые люди, по большому счету, хорошо помнят далекие события. 

Кроме того, следователь должен осознавать возможность возникновения психических 

расстройств, связанных с процессом старения. 

Принимая решение о допросе пожилых людей, следует соблюдать определенные 

правила. Следует должным образом подготовиться, а именно, собрать как можно 

больше информации о допрашиваемом человеке, что в будущем может привести к вы-
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зову эксперта-психолога или гериатра. Также следует спрогнозировать подходящее ко-

личество времени, которое следует уделить допрашиваемому лицу, поскольку его вы-

сказывания могут быть замкнутыми, скованными. 

Этап предварительной беседы должен служить установлению контакта обеих сто-

рон. Следователь должен принять во внимание, что в рассказе пожилого человека мо-

гут появиться языковые архаизмы, которые пожилой человек должен объяснить, если 

есть сомнения в понимании смысла. Следователь должен проявить большое терпение 

и не перебивать, даже если допрашиваемый отклоняется от темы. На этапе вопросов – 

вопросы должны быть сформулированы простым и понятным способом, полностью 

понятным допрашиваемому лицу. Это должна быть беседа, проводимая в очень друже-

ственной, полной уважения и понимания атмосфере. Как и при допросе ребенка, уча-

стие эксперта-психолога является преднамеренным. При допросе пожилого человека 

следует проявлять терпение и понимание и принимать во внимание то обстоятельство, 

что сильные эмоции могут угрожать его жизни. 

При допросе пожилого человека следователь должен иметь повышенное представ-

ление о возможных сенсорных ограничениях пожилого человека и быть готовым соот-

ветствующим образом скорректировать методы допроса. Следователь не должен разго-

варивать с субъектом так, как будто этот человек умственно отсталый. Следователи 

должны дать пожилым людям больше времени, чтобы вспомнить информацию, задан-

ную во время допроса. Медленный метод допроса гораздо более подходит для пожило-

го субъекта. Необходимо обратить внимание пожилого человека на важные моменты 

в показаниях, не торопиться, использовать интервалы и паузы в разговоре. Если пожи-

лой человека является свидетелем по уголовному делу, то следует говорить медленно, 

использовать простые слова и короткие предложения, которые понятны для пожилого 

человека, но в то же время и соответствуют компетенции должностного лица. 

Важность надлежащего допроса пожилых людей связана с целью сбора данных 

в качественных исследованиях. Следователи должны иметь глубокие знания 

как о проведении допроса, так и о специфике проведения интервью с пожилыми людь-

ми, с уважением и знанием состояния их здоровья, когнитивных способностей, которые 

нуждаются в особой деликатности со стороны следователя [1]. 

Таким образом, существуют проблемы, связанные с допросом пожилых людей. 

Следователи, которым поручается допрос лиц пожилого возраста, должны периодиче-

ски повышать свою квалификацию в области геронтопсихологии, а также улучшать 

свои навыки общения с этой демографической группой. Терпение должно быть основ-

ным навыком при работе с пожилым человеком. 
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КРИПТОВАЛЮТА И БИТКОИН: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

XXI в. характеризуется внедрением огромного количества инноваций, информаци-

онных технологий, возрастанием количества людей, пользующихся техникой, Интерне-

том и банковскими карточками. Новым явлением в экономической и социально-

политической практике современного мира является криптовалюта – новый вид цифро-

вых финансовых активов (ethereum, dash, litecoin, monero), обращение которых осу-

ществляется путем ведения реестра транзакций в блокчейн-сетях. Самая популярная, 

первая и наиболее успешная криптовалюта – биткоин (Bitcoin, BTC). 

До возникновения криптовалют многие недостатки банковских и электронных 

платежных систем еще не были выявлены, т. к. не было возможностей сравнить их 

с децентрализованными системами. Достоинствами предполагаемой платежной систе-

мы являются отсутствие платы за транзакции, возможность ее использования каждым 

человеком и полная анонимность переводов. Т. е. использование децентрализованной 

платежной системы расширяет свободу возможностей для пользователей в обход усло-

вий мировых финансовых институтов и банков [1]. Криптовалюта, в частности биткоин 

и несколько других популярных и проверенных криптовалют, например ethereum или 

litecoin, имеет ряд уникальных свойств. Можно сказать, что это альтернативный способ 

сохранения ценности заработанных человеком средств с максимальной защитой прав 

владения активом. При этом имеет место сравнение биткоина с золотом. Биткоин также 

имеет ограниченное предложение при сложном процессе его добычи, т. е. нельзя вклю-

чить виртуальный печатный станок и «начеканить» неограниченное количество монет, 

тем самым обесценив уже выпущенные. С биткоином удобнее обращаться, чем с золо-

том, – хранить, транспортировать, передавать, получать, покупать и продавать [3]. 

Впервые биткоин заинтересовал мировую общественность после того, как 31 ок-

тября 2018 г. анонимный разработчик, именовавший себя Сатоси Накамото, опублико-

вал статью, в которой объяснил принцип работы криптовалюты. В публикации гово-

рится, что разработанная «версия электронных денег» сделает возможным онлайн-

платежи напрямую от одного лица другому, минуя финансовые институты [2]. 

На практике это означало создание платежной системы с простым доступом для каждо-

го и не поддающейся контролю со стороны центральных банков. Впрочем, перспекти-

вы реализации этой идеи на практике до сих пор остаются достаточно туманными.  

Через пару месяцев после публикации документа Накамото появились и первые битко-

ины – первичный блок, содержащий 510 виртуальных монет. Он получил название ге-

незис-блока. Первый платеж с помощью биткоинов был осуществлен только через год, 

когда заказавший пиццу житель американского штата Флорида расплатился с курьером 

криптовалютой. За две пиццы он заплатил 10 000 биткоинов, что в то время соответ-

ствовало примерно 41 доллару США. Однако долгое время криптовалюта оставалась 

необычным платежным средством. За это время курс биткоина то резко падал, то взле-

тал до рекордных значений. В финансовом мире до сих пор спорят о его перспективах. 
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«Держитесь от него подальше. Это, по сути, мираж», – легендарный американский ин-

вестор и миллиардер Уоррен Баффет предостерегал в 2014 г., говоря о биткоине [2]. 

На данный момент самой популярной криптовалюте более десяти лет. Первая 

в Беларуси биржа криптовалют на сайте currency.com Bel Company, реализующая этот 

проект в сотрудничестве с Capital.com Bel Company, реализующей этот проект в со-

трудничестве с Capital.com group, «собирается революционизировать систему инвести-

рования в криптовалюте, дав возможность каждому владельцу биткоинов или эфириу-

мов извлечь выгоду из разницы курсов акций, драгоценных металлов, индексов фондо-

вых бирж, бумажных денег и других финансовых активов ведущих мировых компаний, 

использующих токенизированные ценные бумаги», – указывается в проектном доку-

менте криптобирж Currency.com, выложенном на сайте биржи. На криптобирже  

Currency.com потенциальные инвесторы могут покупать или продавать токены и инве-

стировать в традиционные финансовые инструменты с помощью криптовалют и обыч-

ных денег. С момента открытия пользователи могут работать на бирже Currency.com 

со 150 глобальными токенизированными активами. В последующие несколько лет экс-

перты прогнозируют возрастание их количества до 10 000. Операции с токенами и все-

ми видами криптовалют были легализованы в Беларуси Декретом о развитии цифровой 

экономики, который президент Александр Лукашенко подписал 21 декабря 2017 г.  

Декрет разрешил физлицам владеть токенами, покупать и продавать их за белорусские 

рубли, иностранную валюту и электронные деньги, осуществлять майнинг, а также  

дарить, обменивать и завещать токены [3]. 

Биткоин в Беларуси, равно как и другие криптовалюты, не является платежным 

средством, т. е. за него напрямую ничего нельзя купить. Но если совершать обмен 

на белорусские рубли, получив их на платежную карту VISA, воспользовавшись 

определенным сервисом, то в таком случае человеку предоставляется возможность 

купить все, что он посчитает нужным. На данный момент граждане Беларуси через 

whitebird.io могут купить или продать криптовалюту биткоин (Bitcoin, BTC) за бело-

русские рубли, граждане России – за доллары США, евро, белорусские и российские 

рубли. Стал доступен обмен Ethereum (ETH), также существует возможность обмена 

для граждан других стран СНГ, Грузии и Украины. Несмотря на ускоренные темпы 

развития технологии блокчейна – децентрализованного хранения и распределенного 

внесения записей о транзакциях, позволяющей исключить посредника, сейчас крип-

товалютой пользуется небольшой процент людей, однако в будущем эксперты про-

гнозируют большую вероятность изменения рынка путем вовлечения миллионов но-

вых пользователей. Рекламирование новых проектов и публикация новостей о них 

обязательно привлекут волну новых трейдеров – участников финансового рынка, со-

вершающих операции купли-продажи с целью получения прибыли, обычных пользо-

вателей и инвесторов, заинтересованных блокчейн-технологиями. Вместе с растущей 

популярностью криптовалют этот рынок развивается еще и благодаря созданию но-

вых ICO-проектов, которые собирают миллиард долларов ради внедрения криптова-

лют для решения повседневных задач людей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
В условиях динамично развивающейся внешней среды для руководителя каждого 

предприятия становится все сложнее принимать решения, чтобы удовлетворять все за-

интересованные стороны, стабилизируя устойчивый успех. Методы, которые предо-

ставляют возможность подобрать оптимальную стратегию как на обозримое будущее, 

так и на долгосрочную перспективу – это применяемые в экономике математические 

методы, интерес к которым постепенно повышается. 

Ежемесячно маркетинговому отделу необходимо рассчитывать покупательский 

спрос и анализировать большое количество информации о рынках, конкурентах, поку-

пателях, а специалистам предприятия необходимо стабильно вести управленческий 

учет по всем сферам деятельности предприятия для анализа принятия обоснованных 

решений. Подобные проблемы могут быть решены благодаря использованию экономи-

ко-математических методов и моделей. Экономико-математическая модель – 

это описание экономического процесса или объекта на математическом языке, создан-

ная в целях их исследования и управления ими, математическая запись решаемой эко-

номической задачи [1, с. 102]. 

Развитие экономико-математического моделирования влечет за собой усложне-

ние классификации применяемых моделей. Возникают новые виды моделей, новые 

способы трансформации уже существующих видов моделей, что приводит 

к появлению новых признаков классификации. В настоящее время выделяют следу-

ющие классификации: 

1. Зона общего назначения: 

1.1. Теоретико-аналитический – для изучения общих свойств, моделей экономиче-

ских процессов. 

1.2. Прикладные, которые служат для решения конкретных задач (анализ, управле-

ние и прогнозирование) в экономическом плане. 

2. Степень агрегированности объектов: 

2.1.В большинстве случаев они отражают функционирование экономики между 

предприятиями. 

2.2. Модели, характеризующие функционирование экономики в общем. 

3. По конкретному значению: 

3.1. Модели, которые выражают условие соответствия количества ресурсов 

и их применения. 

3.2. Модель динамики, с помощью которой выстраивают эволюционирование мо-

делируемой экономической системы на основе тренда ее наиважнейших показателей. 

3.3. Модели нацелены на то, чтобы выбрать оптимальный вариант в созданных 

условиях из определенного числа вариантов производства, потребления. 

3.4. Модели имитации используют в процессе электромашинной имитации изучае-

мых процессов, систем и т. п. 

4. По типу информации: 
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4.1. Модели строятся на основе информации, полученной до опыта, т. е. априорной. 

4.2. Модели строятся на основе информации, полученной после опыта, т. е. апосте-

риорной. 

5. Учет фактора времени: 

5.1. Отражают экономические системы в развитии. 

5.2. Базируются на одном временном периоде. 

6. Учет фактора неопределѐнности: 

6.1. Детерминированные модели, т. е. на выходе системы точно определяются 

управляющие воздействия. 

6.2. Вероятностные (стохастические) модели – это модели, у которых при задании 

на вход системы предопределенной совокупности на выходе возможно получение раз-

личных результатов, зависящих от влияния случайного фактора. 

Можно отметить, что экономико-математические модели являются результатом 

процесса экономико-математического моделирования, в то время как методы являются 

инструментами. Экономико-математический метод – это комплекс экономических,  

математических и кибернетических дисциплин [2, с. 228]. 

Не существует единой классификации методов и экономико-математических  

моделей, но чаще они сгруппированы в три научные дисциплины, называемые сплавом 

экономико-математических методов: математика, кибернетика и экономика. 

1. Кибернетика в экономике: теория управляющих систем, теория экономической 

информации и системный анализ в экономике. Методика системного анализа описыва-

ет сложные системы, их развитие, помогает в прогнозировании, поиске и исполнении 

внутренних потенциалов компании, возможных путей прогрессирования экономиче-

ской системы. Включает экономическую теорию анализа, общую теорию анализа,  

индукцию и дедукцию, диалектический метод. 

2. Математическая статистика: экономические приложения этой дисциплины –  

метод выборки, многомерный статистический анализ, корреляционный анализ, диспер-

сионный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, теория индексов. 

3. Математическая экономика и эконометрика: теория экономического роста,  

балансы затрат и выпуска, теория производственных функций, национальные счета, 

анализ потребления и спроса, пространственный и региональный анализ, глобальное 

моделирование. 

Методы принятия оптимальных решений – это наиболее обширный раздел, вклю-

чающий в себя следующие дисциплины и методы: 

 Методы ветвей и пределов, методы планирования и управления сетями, методы 

целевого планирования и контроля, теория и методы управления запасами, теория оче-

редей, теория игр, теория и методы принятия решений, теория планирования. 

 Оптимальное программирование (математическое), линейное программирова-

ние, нелинейное программирование, динамическое программирование, дробно-

линейное программирование, параметрическое программирование, дискретное про-

граммирование (целые числа), разделимое программирование, стохастическое про-

граммирование, геометрическое программирование. 

На данный момент наиболее популярными экономико-математическими методами, 

применяемыми в управлении предприятием, являются: интегральный метод, расчет  

показателей вариации, корреляционный анализ, метод расстояний, математическое 

программирование; теория игр, сетевые методы планирования и управления. 
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Система сетевого планирования и управления (СПУ) – комплекс научно обосно-

ванных принципов организации и управления производственными процессами, бази-

рующейся на моделировании процессов при помощи сетевого графика. 

Изначально необходимость СПУ была вызвана тем, что нужно прогнозировать 

срок окончания громоздких бизнес-проектов, но по мере развития компьютерных тех-

нологий она начала подходить для более широкого круга задач. Сетевую систему пла-

нирования и управления можно использовать как однократно, так на постоянной осно-

ве. Методы СПУ применяют вместе с экономико-методическими методами, в первую 

очередь с такими, которые используют сетевые модели. 

Плюсы СПУ неоспоримы. В управлении предприятием система помогает: 

1. Создать календарный план реализации бизнес-проекта. 

2. Определить резервы временные, материальные, трудовые, финансовые 

и информационные, направить их в нужное русло. 

3. Реализовать принцип логистики «точно в срок», прогнозировать и предотвра-

щать возможные сбои в ходе реализации проектов. 

4. Оперативно проводить этапы реализации бизнес-проектов. 

5. Эффективно организовать систему менеджмента с четким распределением от-

ветственности между исполнителями и руководителями разных уровней иерархии. 

Специфика методов СПУ – это не только моделирование совокупности работ, 

но и выявление таких участков, которые в наибольшей степени влияют на выполнение 

всего бизнес-проекта, учитывая разнообразие связей между отдельными работами, 

насколько влияет отклонение от плана на дальнейший ход работ и оптимизирует про-

цесс управления. 

Система дает возможность сформировать календарный план по реализации непро-

стого комплекса работ, обозначать и привлекать ресурсы времени, проводить преду-

преждающие действия по поводу возможных сбоев в ходе работ, вовремя производить 

корректировку планов. 

Таким образом, применение экономико-математических методов в управлении 

предприятиями представляет собой эффективный способ повышения их конкуренто-

способности среди других игроков рынка. Метод сетевого планирования и управления 

применяется в логистике и дает такое преимущество, как использование графических 

методов планирования, комбинированных с вероятностными моделями распределения 

деятельности частных этапов работ. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ключевой тренд трансформации политических систем в XXI в. 

взаимоопределяется стремлением повысить эффективность гражданского 

взаимодействия путем использования цифровых технологий (диджитализации) 

в основных сферах политического процесса. Данная тенденция определяет уникальную 

междисциплинарную связь политической науки и информационных технологий.  

Акцент на избирательном процессе в данной работе сделан в силу следующих 

причин:  

– электоральные кампании являются одними из ключевых инструментов, 

формирующих политический дискурс; 

– избирательный процес предполагает вовлечение широких слоев населения 

и определяет социальное окружение, функции входа и выхода политических систем 

(имеется в виду классическое представление о функционировании политических 

систем по Д. Истону и Г. Алмонду) [1; 2]; 

– избирательное право – основной регламентирующий элемент, который 

формирует гражданское общество в Новейшее время; 

– форсированная трансформация электоральных кампаний, вызванная пандемией 

COVID-19, отразившейся на процессе регулирования политических систем; 

– одним из наиболее перспективных направлений в  социогуманитарной сфере 

является цифровизация избирательного процесса, иначе «электронная демократия» [3].  

Исходя из вышеуказанного, цель данной работы – определить проблемные 

аспекты правового закрепления цифровизации избирательного процесса. 

Выделим основные компоненты реализации «электронной демократии»: онлайно-

вая коммуникация, онлайновые услуги, онлайновое политическое участие и экономи-

ческое обеспечение электронной демократии [3, c. 6], безусловным элементом функци-

онирования которых является нормативно-правовое закрепление. 

Процесс юридического закрепления электронной демократии основывается на тех-

нической составляющей проведения электронного голосования. Основные предметы 

законодательного закрепления – это защита пользовательских данных, проблема элек-

тронного вмешательства извне, сохранение основных принципов избирательного права.  

Электронное голосование – одна из наиболее уязвимых сфер политической незави-

симости государства. Согласно докладу группы экспертов Международного дискусси-

онного клуба «Валдай», доминирование развитых стран в цифровом поле может приве-

сти к «цифровому неоколониализму» [4]. Имея доступ к большому количеству данных 

людей, государства извне могут влиять на внутриполитические процессы внутри госу-

дарства (в том числе и на проведение электронного голосования, электронного подсче-

та бюллетеней и т. д.). В силу данного обстоятельства, во многих государствах избира-

тельные кампании в условиях пандемии COVID-19 не проводились путем электронного 

голосования, поэтому правовой статус «электронной демократии» приобретает более 

весомое значение [5]. 
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Также несомненным является тот факт, что программное обеспечение (далее – ПО) 

электронного голосования не является совершенным. Сбои в функционировании ПО 

могут влиять на объективную картину результатов голосования. Обеспечение стабиль-

но функционирующего ПО при проведении избирательного процесса требует большой 

затраты средств бюджета. И в данном случае необходимо создать такие формы право-

вого регулирования, которые помогут разрешить конфликтные ситуации при сбоях 

в функционировании ПО [6].  

Делая акцент на белорусском опыте применения электронных технологий в изби-

рательных кампаниях, отметим, что применение информационных технологий в из-

бирательном процессе не оформлено в избирательном кодексе Республики Беларусь 

[7]. Однако правительством страны реализуется государственная программа «Цифро-

вое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. Третья подпрограмма указанной программы 

называется «Цифровое развитие государственного управления», где нет четких уста-

новок, которые ориентированы на цифровизацию избирательного процесса, однако 

есть формулировка «Создание платформы интероперабельности информационных 

ресурсов и информационных систем». Реализация данной установки, на наш взгляд, 

наиболее приближена к оформлению базы для создания системы цифрового избира-

тельного процесса [8; 9].  

После принятия изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь 

на референдуме 27 февраля 2022 г., председателем Центральной избирательной комис-

сии Республики Беларусь И. В. Карпенко неоднократно подтверждалось, что будут 

внесены изменения и дополнения в избирательный кодекс страны, не исключено, 

что некоторые новации могут соответствовать трендам цифровизации [10]. Данные 

факты являются косвенным подтверждением того, что реализация электронного голо-

сования в рамках избирательного процесса в Республике Беларусь возможна и имеет 

определенные перспективы.  

Вывод. Таким образом, цифровизация избирательного процесса – это сложный 

многоаспектный процесс, требующий пристального внимания не только с точки зрения 

технического обеспечения, но и с точки зрения политической и правовой теории. Ука-

занные проблемы являются типовыми, поэтому при предметном рассмотрении отдель-

ных политических систем следует учитывать особенности последней. Акцентируя вни-

мание на Беларуси, следует утверждать, что цифровизация избирательного процесса 

на данный момент не является приоритетной. Без детального изучения и анализа циф-

рового голосования невозможна реализация цифрового голосования в условиях бело-

русской политической системы. Однако с учетом реализуемой трансформации бело-

русской политической системы создаются косвенные предпосылки для внедрения но-

ваций в избирательный процесс, отвечающих тенденциям цифровизации. 
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА КАК КРИТЕРИЙ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Налоги выступают важнейшим рычагом воздействия государства на рыночную 

экономику. Особенную значимость это имеет в переходный период к рынку, когда 

налоги становятся основой финансово-кредитного механизма государственного регу-

лирования экономики. От того, как построена налоговая система, зависит эффективное 

функционирование всей экономики в целом. 

В этой связи в современных условиях особенно актуальной становится тема опти-

мизации налогового бремени плательщика, поскольку от рациональности распределе-

ния налоговой нагрузки между всеми членами общества зависит выполнение одного 

из основных принципов налогообложения – справедливости.  

Налоговая нагрузка, применительно к отдельному хозяйствующему субъекту – 

плательщику налогов – представляет собой комплексную характеристику, включаю-

щую налоги и другие обязательные платежи, структуру налогов, систему взимания 

налогов, показатель налоговой нагрузки на организацию по отношению к ее выручке, 

доходам или прибыли. Величина налоговой нагрузки зависит от результатов деятель-

ности предприятия, динамики налоговых баз, изменения внешних факторов, которые 

влияют на порядок исчисления и уплаты налогов.  

 

https://www.sb.by/articles/kontseptsiya-informatsionnoy-bezopasnosti-respubliki-belarus.html
https://www.sb.by/articles/kontseptsiya-informatsionnoy-bezopasnosti-respubliki-belarus.html
https://t.me/cikbelarus


103 

Степень правильности построения налоговой системы, организации сбора налогов 

прямо влияет на эффективность функционирования всей национальной экономики.  

Вариации в отношении налогов и налоговых льгот обеспечивают воздействие на дина-

мическое и структурное движение экономики, на величину капиталовложений и уро-

вень занятости, темп развития научно-технического прогресса и т. д. [1, c. 91]. 

Определение оптимальных налоговых ставок интересовало экономистов разных 

стран и эпох. Наивно полагать, что высокие налоговые ставки приведут к пополнению 

бюджета и беспрерывному росту экономики. Поскольку для организаций налоги явля-

ются затратами, влияющими на финансовые результаты, необходим здоровый баланс, 

который позволит организации получать такую прибыль, чтобы оставался экономиче-

ский смысл продолжать вести легальную деятельность и не уходить в теневой рынок. 

В то же время в бюджет должны поступать средства ровно в том объеме, чтобы госу-

дарство могло обеспечивать свои функции для комфортного ведения бизнеса, экономи-

ческого роста и благополучия всех граждан страны. 

Чрезмерный рост налогового бремени сильно снижает стимулы к производству 

у экономических агентов, их активность падает и сокращается налоговая база, 

с которой начисляются налоги. При слишком же большом налоговом бремени эффект 

от сокращения налоговой базы может перекрыть эффект от роста налоговых ставок. 

Это говорит о том, что стимулирующая функция налоговой системы перевешивает ее 

фискальную функцию, т. е. пополнение бюджета [2]. 

Когда речь идет о налоговой нагрузке на экономику страны в целом, то здесь сопо-

ставляются размеры налоговых доходов консолидированного бюджета Республики  

Беларусь к ВВП. 
По последним данным группы Всемирного банка Doing Business в категории 

«Налогообложение» показатель «Общая ставка налогов и взносов (процент от прибы-
ли)» в Республике Беларусь составляет 53,3 % [3]. В данной величине учтены, кроме 
налогов, и обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения, кото-
рые по своей сути увеличивают фискальную нагрузку на плательщиков налогов. 

Стоит отметить, что под налоговыми доходами понимаются республиканские 
налоги, сборы (пошлины), местные налоги, сборы и другие налоговые доходы, уста-
новленные Президентом Республики Беларусь и (или) законами Республики Беларусь. 
Сюда не включаются платежи в Фонд социальной защиты населения. В то же время эти 
отчисления существенные для работодателей – 34 % от начисленной заработной платы. 
Они увеличиваются на 1 %, удержанный из заработной платы работников. С этой точки 
зрения весьма важным является учет в показателе налоговой нагрузки также и этих со-
циальных платежей.  

Развитые экономики характеризует определенная структура налоговых поступле-
ний в бюджет – с высокой долей налогов на прибыль, недвижимость, доход физических 
лиц, т. е., доходов на богатство. Если же проанализировать доходы государственного 
бюджета Республики Беларусь на 2022 г., то можно отметить, что большую часть нало-
говых поступлений составляет налог на добавленную стоимость и акцизы 
(из 22,7 млрд бел. руб. около 15 млдр бел. руб., или 66 %). Это косвенные налоги, 
а значит, их бремя целиком ложится на плечи конечного потребителя. А вот налоги 
на прибыль и доходы – всего 1,75 млрд бел. руб., т.  е. менее 8 % доходов консолидиро-
ванного бюджета [4]. Для сравнения, в странах Организации экономического сотруд-
ничества и развития поступления от налога на добавленную стоимость составляют все-
го около 20 % от всех поступлений. Увеличение доли прямых налогов в структуре гос-
ударственных обязательных платежей позволило бы усилить стимулирующую функ-
цию налогообложения в Беларуси [5]. 

https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploretopics/paying-taxes
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В современных условиях функционирования западных санкций весьма важным яв-

ляется анализ налоговых систем рыночных экономик стран мира. Это позволяет заим-

ствовать наиболее успешные стратегии налогообложения и внедрять их в экономику 

Республики Беларусь, чтобы активизировать деятельность отечественных товаропроиз-

водителей по импортозамещению, а также продвижению экспорта на российский и ази-

атский рынок. Снижение налоговой нагрузки может оказать существенную помощь 

в перенаправлении сложившихся товарных потоков и повышении результативности 

хозяйствования белорусских организаций. 
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ИХ РЕШЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Одним из основных элементов, влияющих на процессы социально-экономической 

трансформации страны, является региональный фактор. Устойчивое развитие означает 

развитие, которое удовлетворяет основные потребности людей, живущих сегодня, 

и потребности будущих поколений.  

Этот термин сейчас начинает восприниматься во всем мире как универсальное по-

нятие, как модель гражданского развития. На современном этапе понятие «устойчивое 

развитие» в нашей стране является актуальным, а роль регионов в устойчивом развитии 

Республики Беларусь постоянно возрастает. Это требует новых подходов 

в определении региональной экономической политики, разработки новых форм 

и методов управления устойчивостью социально-экономического развития региона. 

https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/belarus
https://www.minfin.gov.by/upload/bp/-act/zakon_311221_142z.pdf
https://www.minfin.gov.by/upload/bp/-act/zakon_311221_142z.pdf
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Устойчивое развитие данного региона наряду с общими закономерностями функ-

ционирования и развития народного хозяйства страны имеет свои особенности, опре-

деляемые долей продукции основных отраслей региона в общем объеме производства. 

Страна имеет экспортный сектор в региональной экономике, наличие потенциальных 

ресурсов, менталитет населения и т. д. Устойчивое развитие региона определяется 

устойчивостью структурирующих секторов. Под устойчивым промышленным развити-

ем хозяйствующего субъекта понимается его способность противостоять и предотвра-

щать воздействия, которые могут привести к спаду производства. 

Устойчивое развитие – это производство, которое выпускает требуемый ассорти-

мент потребительских товаров с наименьшими затратами, эффективным использовани-

ем факторов производства и в требуемые сроки.  

Устойчивость воспроизводства хозяйственно-территориального комплекса региона 

определяется обеспечением непрерывного поддержания стабильности 

или экономического роста при минимальных затратах на экономическое и социальное 

обеспечение, способствующих более полному удовлетворению материальных 

и духовных потребностей населения. Устойчивость социально-экономического разви-

тия региона зависит от уровня самоокупаемости, самофинансирования и экономиче-

ской самостоятельности. 

Устойчивость самофинансирования региональной экономики будет повышена 

за счет проведения эффективной бюджетной, финансовой, кредитной, налоговой 

и тарифной политики, создания равноправных межгосударственных отношений 

и развития рынка ценных бумаг. Самодостаточность региона достигается за счет сбора 

доходов от хозяйственной деятельности территориальных структур с целью обеспече-

ния экстенсивного воспроизводственного процесса на основе самоокупаемости затрат 

и достижения максимальной прибыли [1]. 

Экономическая самостоятельность региона выражает степень его обеспеченности 

экономическими ресурсами (в первую очередь финансовыми), позволяющими прово-

дить автономную экономическую политику, направленную на обеспечение устойчиво-

сти социально-экономического развития региона. 

Отсутствие любого из вышеперечисленных условий становится одним из важных 

вопросов обеспечения устойчивости социально-экономического развития региона. 

Устойчивое развитие региона предполагает обеспечение внутренней и внешней устой-

чивости региональной системы. Внутренняя стабильность означает устойчивое разви-

тие производства, поддержание стабильного положительного сальдо экспорта продук-

ции, обеспечение рабочих мест и достойного уровня жизни населения. 

Под внешней стабильностью понимается стабильность платежного баланса регио-

на, стабильный внешнеторговый баланс, наличие стабилизационного фонда, стабиль-

ность равноправных межбюджетных отношений [2]. 

Устойчивое развитие региона – это его способность противостоять различным воз-

действиям, быстрое возвращение к исходному состоянию в случае нарушения или до-

стижение более высокой точки в своем развитии, постоянное повышение качества жиз-

ни населения и обеспечение непрерывного воспроизводства и расширение хозяйствен-

но-территориального комплекса. 

Специалисты, углубленно изучавшие причины роста региональных экономических 

проблем, выделяют следующие обострения региональных диспропорций: 

1) ни одно из правительств стран с переходной экономикой не обратилось реши-

тельно к региональным экономическим проблемам, демонстрируя упорный отказ при-

знать их важность; 
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2) превращение скрытой безработицы, характерной для командно-

административной системы, в явную безработицу привело к заметному обострению 

проблемы занятости; 

3) обученные в условиях плановой экономики (когда региональные проблемы 

не были так актуальны), национальные статистические органы не вели учета и анализа 

валового внутреннего продукта в региональном разрезе, что усложняло задачу научно-

го осмысления и решения региональных проблем [1]. 

Необходим особый подход к решению вопроса устойчивого развития, связанного 

с экономической структурой региона. Упразднение старых отраслевых структур управ-

ляющих компаний региона вынуждает региональные власти искать новые формы и ме-

тоды взаимодействия отраслевых и региональных производителей в единой структуре 

региональной экономики. Формирование на основе этой кооперации крупных многоот-

раслевых комплексов по производству конкурентоспособной продукции повышает 

устойчивость развития региона.  

Такие межотраслевые комплексы могут решить задачу сокращения безработицы, 

создания новых рабочих мест и увеличения доходов территориальных хозяйств за счет 

налоговых отчислений от прибыли от реализации своей продукции внутри страны 

и за рубежом. 
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ТРУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) [1] содержит лишь одно упо-

минание термина «производство работ вахтовым методом». Вопрос о том, 

что представляет собой данная нестандартная форма занятости, а также отдельные ас-

пекты ее регламентации (продолжительность, нормирование) остается открытым. 

Косвенно данное понятие разъясняется Инструкцией о порядке, условиях и разме-

рах выплаты компенсаций за подвижной и разъездной характер работы, производство 

работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства 

(полевое довольствие) (далее – Инструкция) [2]. 

Так, под производством работы вахтовым методом понимается (п. 4 Инструкции) 

работа вне места жительства работника (вне населенного пункта постоянного или пре-

имущественного проживания работника) или вне места постоянной работы, при которой 

невозможно обеспечить ежедневное возвращение работника к его месту жительства [2].  
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При этом ученые определяют вахтовый метод работы как нестандартный режим 

работы наряду с суммированным учетом рабочего времени, разделением рабочего дня 

на части, гибким режимом работы, с предоставлением межвахтового отдыха в месте 

жительства. Законодательством позволяется регулирование ряда вопросов о введении 

и нормировании вахтового метода на локальном уровне. Однако в силу полного отсут-

ствия в ТК [1] норм, которые бы регламентировали данный режим работы, возникает 

неясность о порядке его установления и в ряде других вопросов. В частности, в законо-

дательстве не определено, как производится вахта, какое количество дней должно быть 

рабочих, не урегулированы и вопросы ежедневного, еженедельного отдыха работников, 

выполняющих работу по данному режиму [3, с. 194]. 

Вахтовый метод работы используется в целях сокращения сроков строительства 

объектов производственного, социального и иного назначения, а также в целях осу-

ществления иной производственной деятельности в отдаленных районах от места по-

стоянной работы (ч. 3 п. 4 Инструкции) [2]. 

Отличительным является то, что направление работника на вахту не является слу-

жебной командировкой. Основное различие между вахтовым методом работы 

и служебной командировкой в том, что вахтовый метод работы – это особая форма ор-

ганизации работы, при которой работник выполняет все свои трудовые обязанности 

у одного нанимателя вне места постоянного проживания или постоянного места рабо-

ты. В то время как в служебной командировке работник выполняет служебное поруче-

ние (задание), т. е. часть своей трудовой функции, вне места постоянной работы.  

Важно помнить, что установление условий о вахтовом методе работы будет  

являться изменением существенных условий труда и поэтому должна быть соблюдена 

процедура о письменном предупреждении работника не позднее чем за 1 месяц. 

В судебной практике есть случаи несоблюдения данной процедуры. Мы полагаем  

необходимым привести такой пример. 8 июля 2016 г. районный суд рассмотрел 

в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К. к ОАО «Д» о взыскании 

расходов при служебных командировках (суточных), среднего заработка за задержку 

выплаты окончательного расчета при увольнении. Основанием заявленных требований 

истец К. указал, что 17.12.2013 был принят на работу каменщиком 3-го разряда в фили-

ал «С» ОАО «Д». С 22.10.2015 по 15.04.2016 работал каменщиком 4-го разряда 

на условиях заключенного с ним контракта от 22.10.2015. В период с 12.02.2016 

по 15.04.2016 находился в командировке в г. М. Наниматель отказал в выплате коман-

дировочных расходов, ссылаясь на то, что производство работ в г. М. осуществлялось 

вахтовым методом. В день увольнения окончательный расчет с ним произведен не был. 

Просил суд взыскать с ответчика причитающиеся командировочные расходы за период 

с 12.02.2016 по 15.04.2016, а также средний заработок за задержку выплаты оконча-

тельного расчета при увольнении. Представитель ответчика иск не признал, указав, 

что каменщик К., наряду с другими рабочими, неоднократно за период с 12.02.2016 

по 15.04.2016 направлялся на производство работ вахтовым методом в г. М. и с графи-

ком работ вахтовым методом истец был ознакомлен за месяц до направления, о чем 

яко бы имеется его подпись. В соответствии с п. 10 контракта работнику устанавливал-

ся следующий режим рабочего времени и времени отдыха: время начала рабочего дня 

в 8:00, время перерыва для отдыха и питания с 12:00 до 13:00, время окончания рабоче-

го дня в 17:00, работа в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными дня-

ми. Анализ табелей учета рабочего времени свидетельствует о том, что режим рабочего 

времени К. в период работы на объекте «С» был изменен по сравнению с установлен-

ным контрактом. В соответствии со ст. 32 ТК в связи с обоснованными производствен-
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ными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет право 

изменить существенные условия труда работника, но он обязан предупредить работни-

ка об этом письменно не позднее чем за один месяц. Доказательств, подтверждающих 

данный факт, суду не представлено. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что К. 

не был поставлен в известность об изменении существенных условий труда – направ-

лении на работу вахтовым методом, в связи с чем взыскал с ОАО «Д» в пользу К. рас-

ходы при служебных командировках (суточные) [4].  

Продолжительность вахты, как правило, не должна превышать 1 месяца. Примене-

ние вахтового метода работ предопределяет дополнительные достаточно существенные 

финансовые и производственные затраты для нанимателя, которые должны быть 

оправданы и обоснованы. Поэтому окончательное решение о введении вахтового мето-

да работы должно приниматься руководителем организации на основании технико-

экономических расчетов с учетом эффективности его применения по сравнению 

с иными методами ведения работ [3, с. 194]. 

Для работников, которые выполняют работы вахтовым методом трудовым законо-

дательством, установлены дополнительные гарантии и компенсации. Порядок, условия 

и размеры выплаты компенсаций установлены Инструкцией [2]. 

При вахтовом методе учетный период рабочего времени включает в себя время вы-

полнения работ на объекте, время междусменного отдыха, а также время в пути от места 

жительства работников или места постоянной работы до места выполнения работы вах-

товым методом и обратно. Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода 

регламентируются графиком работы на вахте, который утверждается нанимателем. 

Систематизируя изложенное, можно выделить основные признаки вахтового мето-

да работ: 

● выполнение работ организовано вне места жительства работников или места  

постоянной работы; 

● при этом не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту  

жительства (как правило, из-за удаленности объекта); 

● работа организуется по специальному режиму труда, как правило, 

с использованием суммированного учета рабочего времени, с предоставлением 

межвахтового отдыха в месте жительства; 

● за производство таких работ нанимателем установлена компенсация. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости введения в ТК 

не просто статьи, которая бы определяла понятие вахты или вахтового метода работы, 

но и введение в раздел III ТК «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» [1] главы, посвященной особенностям регулирования труда лиц, работа-

ющих вахтовым методом. В главе необходимо: 

– рассмотреть понятие «производство работ вахтовым методом»; 

– установить максимальную продолжительность вахты и смены для работников;  

– определить порядок проезда до места работы и обратно; 

– закрепить процедуру установления суммированного учета рабочего времени; 

– предусмотреть правовое регулирование предоставления межвахтового отдыха, 

а также урегулировать иные вопросы, которые могут возникнуть при осуществлении 

работником вахтового метода работы.  

Полагаем, что разработка и последующее закрепление в ТК положений о вахтовом 

методе работ на уровне отдельной главы поспособствует устранению пробельности зако-

нодательства о труде, повышению уровня лаконичности построения самого ТК и полноты 

правового регулирования, исследуемой нами области общественных отношений. 
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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСНОГО ФАКТОРА НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

ГОСУДАРСТВА 

 

На сегодняшний день в мире существует более 200 государств. Политическое ру-

ководство любого государства формирует внутреннюю и внешнюю политику с учетом 

интересов народа и правящих элит. На формирование политики государства также вли-

яют и другие факторы, пренебрежение которыми будет величайшей глупостью, грани-

чащей с некомпетентностью. Одни факторы могут влиять на политику в меньшей сте-

пени, а другие могут развернуть ее в совершенно ином направлении. Одним из таких 

факторов является ресурсный. Этот фактор вынуждены учитывать все государства – 

кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. В представленной работе мы попытаем-

ся определить влияние ресурсного фактора на внешнюю политику России. Эта страна 

является достаточно привлекаемой для подобного исследования в силу расположения, 

экономического развития и достаточного количества полезных ископаемых. 

На протяжении всей истории обладание огромной территориальной площадью, 

для России, было как несомненным благом, так и проклятием. Тем не менее спорить 

о том, что Российская Федерация обладает малым ресурсным потенциалом, глупо. Уже 

известных месторождений руд черных, цветных, редких и благородных металлов, 

нефти и газа хватает для экономического благосостояния многих поколений. По дан-

ным Росстата, доля доходов от нефтегазового сектора в ВВП по итогам 2020 г. состави-

ла 15,2 %. Не менее важен и экспорт Российской Федерации в другие страны, которые 

https://elib.bsu.by/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+%D0%90.+%D0%93.
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не отличаются подобным многообразием ресурсов. Для этого налажены контакты с ря-

дом стран Европы и Азии, являющихся основными импортѐрами нефти. В 2018 году 

Россия обеспечивала 11,4 % мирового экспорта нефти [1 c. 3]. Отраслевая структура 

российского экспорта на конец 2021 г. выглядела следующим образом: топливно-

энергетические товары (54,3 %), металлы и изделия из них (10,4 %), продукция хими-

ческой промышленности (7,7 %), продовольственные товары (7,3 %), лесоматериалы 

и целлюлозно-бумажные изделия (3,5 %), машины и оборудование (6,6 %) [2, c. 2]. 

Таким образом, мы можем видеть, что Российская Федерация достаточно активно 

пользуется своим ресурсным потенциалом: с одной стороны, это постоянно растущие 

статьи дохода, с другой – это может быть рычагом влияния на страны, обладающие 

меньшим количеством ресурсов. Может показаться, что подобное положение имеет 

очень много плюсов, но это не так. Нельзя согласиться с теми, кто считает, что экспорт 

– это основа будущего благосостояния. 

Так в чем же минусы? Во-первых, самый главный минус – это неустойчивость цен 

на энергоносители. История достаточно много раз показывала, что рынок нефти под-

вержен частым колебаниям, а это влияет на ее цену. Цены на энергоносители всегда 

были подвержены изменениям в большей степени, чем цены на остальные ресурсы. 

Ни для кого не секрет, что в случае начала любого дипломатического кризиса первыми 

начинают меняться именно цены на нефть. Они начинают вести себя непредсказуемо – 

как расти, так и падать. В случае с Россией это может больно ударить по экспортным 

статьям дохода, что скажется на росте ВВП. Нельзя обойти стороной то, что с ценами 

могут играть. Подобным трюком пользуются страны Персидского залива (в частности, 

Саудовская Аравия и ОАЭ), который затем превращается в весомый рычаг влияния 

на ведущие государства земного шара. В 70-х гг. XX столетия США поддержали  

Израиль, а в ответ страны Персидского залива (крупнейшие нефтедобытчики) заявили, 

что не будут поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль, а это – США, Канада, 

Нидерланды, Япония, Великобритания. Начавшийся в итоге энергетический кризис 

вскрыл крупную зависимость развитых стран Запада от импорта нефти. В условиях 

сильнейшего энергетического кризиса США вынуждены были начать переговоры 

со странами Персидского залива. Таким образом, мы можем видеть, что ресурсный 

фактор при правильном использовании может оказать сильное влияние на ход мировой 

политики. Другим минусом может быть чрезмерная зависимость от ресурсов, что мо-

жет отрицательно сказаться на проведении внешней и экономический политики. Мно-

гие слышали о ресурсном проклятии. В России и странах СНГ есть другой термин. 

«Нефтяная игла» – неофициальное название склонности экономики России к получе-

нию прибыли за счет экспорта нефти (в более широком понимании – еще и газа, 

и энергоресурсов в целом). Суть одна – чрезмерная зависимость от экспорта ресурсов 

может крайне негативно сказаться на финансовом и административном состоянии гос-

ударства. В условиях изобилия ресурсов государство в меньшей степени полагается 

на получение налогов. Например, в странах с высоким ресурсным потенциалом могут 

наблюдаться сложности с развитием института налогообложения, что может привести 

к конфликтам между подразделениями министерств за дополнительное финансирова-

ние. Все это является следствием поддержки ресурсного сектора экономики и, как ре-

зультат, может вызвать неконтролируемый рост коррупции, что в дальнейшем ведет 

к падению доходов и деградации других отраслей экономики. Такой процесс принято 

называть «голландской болезнью». Посредством данного процесса снижается конку-

рентоспособность товаров на мировом рынке и падают доходы от других секторов эко-

номики. В результате страна становится еще более зависимой от добычи и экспорта  
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ресурсов. Такой процесс, к сожалению, приходится наблюдать и в России. Во многом 

такое положение является наследием «нефтяной иглы», на которую «подсел» СССР  

после энергетического кризиса 1973 г. Отсюда мы имеем продолжающееся снижение 

конкурентного потенциала товаров российской промышленности и увеличение доли 

экспорта ресурсов. К сожалению, этот фактор также способствует росту зависимости 

России от цен на энергоносители. Отсюда, как мы полагаем, приоритетным направле-

нием внешней политики являются отношения со странами ОПЕК. 
В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что влияние ресурсного фактора 

на политику велико и важность ресурсов всецело зависит от их объема и разнообразия.  

Такимобразом, чем большим количеством ресурсов обладает государство, тем весомее для 

него становится экспорт. Именно такую ситуацию мы наблюдаем на примере Российской 

Федерации. К несчастью, такое направление развития неизбежно влечет за собой зависи-

мость от цен данных ресурсов и делает экономику чрезвычайно шаткой. Поэтому для 

предотвращения в будущем подобной зависимости России, да и других стран, ориентиро-

ванных в большей степени на экспорт ресурсов, необходимо также задуматься и о страте-

гии повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Не стоит забывать 

и о том, что правильное использование дохода, полученного от продажи ресурсов, может 

нивелировать минусы экспорта, что позволить постоянно обеспечивать устойчивый рост 

ВВП и экономическую стабильность. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

 

Проблема семейного насилия сегодня является одной из актуальных, требующих 

тщательного изучения и осмысления. Все более острыми становятся вопросы нарушения 

прав детей, в частности применения к ним насилия, жестокого обращения и пренебреже-

ния их нуждами. В национальном законодательстве на данный момент отсутствует опре-

деление понятия «домашнее насилие», но закреплена дефиниция «насилие в семье», ко-

торая регламентирована в Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон). В соот-

ветствии со ст. 1 Закона под насилием в семье понимается совершение умышленных 

действий физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отно-

шению к другому члену семьи, нарушающих его права, свободы, законные интересы 

и причиняющих ему физические и (или) психические страдания [1]. Вместе с тем  

12 июля 2022 г. вступит в силу Закон Республики Беларусь от 6 января 2022 г. № 151-З 
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«Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», которым будет 

закрепляться термин «домашнее насилие». Так, домашним насилием по нормам ст. 4  

Закона № 151-З признаются умышленные противоправные либо аморальные действия 

физического, психологического или сексуального характера близких родственников, 

бывших супругов, граждан, имеющих общего ребенка (детей), либо иных граждан, кото-

рые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство, по отношению 

друг к другу, причиняющие физические и (или) психические страдания. 

Заметим, что в Конституции Республики Беларусь запрет жестокого обращения 

с детьми фактически закрепляется дважды. Во-первых, ч. 3 ст. 25 гласит, что никто 

не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его 

достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться меди-

цинским или иным опытам. Во-вторых, ч. 3 ст. 32 Конституции указывает, что ребенок 

не должен подвергаться жестокому обращению или унижению.  

Жестокое насилие классифицируется по видам воздействия на следующие формы: 

физическое насилие, психологическое насилие, сексуальное насилие, пренебрежение. 

Психологическое насилие чаще всего определяется как однократное или хрониче-

ское воздействие на ребенка, враждебное или безразличное отношение к нему, приво-

дящее к снижению самооценки, утрате веры в себя, формированию патологических 

черт характера, вызывающее нарушение социализации ребенка [2]. Психологическое 

насилие особенно опасно для детей, когда отсутствует эмоциональная стимуляция 

и поддержка ребенка; когда враждебное поведение родителей нарушает эмоциональное 

и физическое функционирование ребенка, что в дальнейшем приводит к задержке фи-

зического и умственного развития. Отвержение со стороны родителей, как правило, 

приводит к потере самоуважения и уверенности в себе, чрезмерной агрессивности, 

а также эмоциональной нестабильности. 

Под физическим насилием понимаются насильственные и другие умышленные  

незаконные (запрещенные) человеческие действия (например, надругательство, 

оскорбление), которые причиняют ребенку физическую и душевную боль и страдания, 

а также наносят ущерб его развитию и жизнедеятельности [3]. 

Зачастую последствия физического насилия могут быть выражены в различных 

симптомах. К ним относятся тревога, беспокойный сон, подозрительность, недоверие, 

импульсивность, поведенческие расстройства, снижение самооценки, депрессия и суи-

цидальное поведение. 

Сексуальное насилие над детьми – это использование их в прямых сексуальных 

контактах или вовлечение в действия, при которых насильник получает сексуальную 

стимуляцию или удовлетворение [4]. 

Конвенцией о правах ребенка 1989 г. в ст. 34 закрепляются обязательства госу-

дарств – участников Конвенции защищать права ребенка от всех форм сексуальной 

эксплуатации и сексуального совращения, а также принимать все необходимые меры 

для предотвращения склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексу-

альной деятельности [5]. 

Как правило, у ребенка, подвергаемого сексуальному насилию в семье, нарушается 

половая идентификация, что является патологически нездоровым для детей. Нередко та-

кое ненадлежащее поведение со стороны родителей или одного из родителей развивает 

у ребенка сексуальную травматизацию, что в последующие годы развития влечет за со-

бой изменения в представлении своего «я», когнитивные последствия, выраженные 

в диссоциации или постоянном оживлении травмы в сознании, а также изменения в по-

ведении (суицидальные наклонности, причинение себе вреда, повторная виктимизация). 
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Наиболее распространенной формой насилия над детьми является пренебрежение, 

т. е. отсутствие должной заботы о ребенке, постоянное или выраженное лишение ре-

бенка ухода и присмотра или неспособность защитить ребенка от воздействия любого 

вида опасности, включая холод или голод, или крайняя степень неспособности реали-

зовать важные аспекты ухода, что приводит к значительному нарушению здоровья ре-

бенка или процесса его развития, включая его неспособность к полноценному разви-

тию, не имеющую какой-либо органической природы [4]. 

Ф. Райс предложил идею классификации видов пренебрежения следующим образом: 

– физическое пренебрежение – неспособность родителей обеспечить ребенку до-

статочное питание, соответствующую условиям жизни одежду, необходимое медицин-

ское обслуживание; 

– эмоциональное пренебрежение – недостаточность внимания, отсутствие любви, 

заботы и нежности, неспособность удовлетворять потребности ребенка в одобрении его 

действий, признании его заслуг и дружбы; 

– интеллектуальное пренебрежение – неспособность обеспечить учебу ребенка 

и предоставить условия для выполнения домашнего задания, отсутствие необходимых 

материалов, стимулирующих интеллектуальное развитие; 

– социальное пренебрежение – недостаточность внимания к социальной активно-

сти ребенка, к кругу его общения, неспособность приучить ребенка к жизни в обществе 

других людей; 

– моральное пренебрежение – отсутствие необходимости подавать ребенку поло-

жительный пример, осуществлять какое-либо нравственное воспитание [4]. 

Рассмотрев формы жестокого обращения, выясним причины такого обращения ро-

дителей со своими детьми. 

Нередко причины просто делят на две основные группы: психологические и соци-

альные. В роли психологических причин выступают низкий образовательный и куль-

турный уровень родителей, традиционные методы воспитания, низкий уровень  

контроля собственных действий и поступков, высокий уровень импульсивности и др. 

Социальными же причинами являются: низкий уровень дохода семьи, безработица, 

многодетность семьи, родители-одиночки и т. д. 

Дети, которые подвергались насилию со стороны родителей, с большей степенью 

вероятности в будущем будут применять такие же меры воспитания по отношению 

к своим детям. Жестокость в семье порождает жестокость в обществе, что может при-

вести к аморальному поведению в социуме.  

Таким образом, насилие порождает насилие и передается из поколения в поколе-

ние, т. е. в дальнейшем происходит трагическое воспроизводство насилия и пренебре-

жения к детям [4].  

Что же можно сделать для того, чтобы предотвратить такое неправомерное отно-

шение родителей по отношению к своим детям?  

Можем указать на некоторую несогласованность нормативных правовых актов 

в области профилактики насилия. В частности, учреждение образования в соответствии 

со ст. 5 Закона является субъектом профилактики правонарушений. Более того, в ст. 17 

Закона отражены основные вопросы взаимодействия учреждений образования с госу-

дарственными органами и организациями в области профилактических мероприятий 

по предупреждению насилия в семье. Однако в Кодексе Республики Беларусь об обра-

зовании (в редакции Закона Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З), не-

смотря на его глобальную проработку, не нашли соответствующего отражения кон-

кретные обязанности учреждений образования (в первую очередь, учреждений общего 
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среднего образования) в сфере профилактики и предотвращения насилия в семье.  

Полагаем, указанный пробел в последующем должен быть устранен. 
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Институт понятых известен отечественному законодательству достаточно давно 

и в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 

УПК) законодатель обеспечил сохранение института понятых в качестве участников 

уголовного процесса. Этим, по нашему мнению, законодатель признал важную роль 

понятого, как гаранта достоверности хода и обстоятельств проведения следственного 

действия. Однако развитие медиакоммуникационных технологий уже многие годы 

стимулирует их применение в различных сферах жизнедеятельности общества. Не яв-

ляется исключением из этой тенденции и правовая сфера. 

Согласно ч. 1 ст. 64 УПК понятым является не заинтересованное в исходе уголов-

ного дела совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве следственного дей-

ствия, для удостоверения его факта, хода и результатов в случаях, предусмотренных 

УПК. Правовой статус понятого определен путем закрепления за ним в ч. 2 ст. 64 УПК 

ряда прав. Наряду с этим законодатель предусмотрел для понятого и обязанности, ко-
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торые содержатся в ч. 3 ст. 64 УПК. Данный субъект отнесен к иным участникам уго-

ловного процесса [1]. 

Анализируя опыт зарубежных стран, можно заметить, что в некоторых странах ин-

ститут понятых не предусмотрен. Так, во Франции, США, Великобритании, Германии 

предварительное расследование осуществляется полицией, деятельность которой 

направлена именно на расследование преступления, установления виновного лица. От-

сутствует институт понятых и в Канаде, Китае, Японии. Вместе с этим при доказывании 

факта совершения преступления, а также уличении лица в его совершении, сотрудники 

полиции могут выступать в суде, подтверждая те или иные события. При этом подтвер-

ждение достоверности процессуальных действий от «гражданских лиц» суду 

не требуется, так как он полагается на представителей власти, а также оценивает пред-

ставленные доказательства в их совокупности, основываясь на собственном усмотрении. 

С развитием технологий, в мире наблюдается курс на унификацию систем права, 

упрощение процессуальных форм расследования. Научно-технический прогресс 

не стоит на месте, каждый год он вносит новые технологии в технические средства 

и тем самым заставляет по-новому взглянуть на место и роль понятого, переосмыслить 

целесообразность его участия в уголовном процессе. Рассмотрим проблемные аспекты 

в привлечении понятого к участию в следственных действиях.  

Существует множество отрицательных сторон, связанных с необходимостью при-

влечения понятых. Прежде всего следует принять во внимание гипотезу об отсутствии 

у государства, общества и суда «презумпции доверия» к органам уголовного преследо-

вания. Определенного рода диссонансом является факт наделения законодателем орга-

на уголовного преследования полномочиями по сбору доказательств, установлению ис-

тины, содействию по осуществлению правосудия и в то же время наличие сомнений 

в честности сотрудников таких органов, призванных охранять закон. 

Не менее проблемным вопросом является возможность обеспечения участия поня-

тых в производстве следственных действий. Это обусловлено как незаинтересованно-

стью граждан в таком участии, так и отсутствием какой-либо ответственности за отказ 

от участия в качестве понятого. Вместе с этим факт согласия гражданина на участие 

в качестве понятого еще не гарантирует надлежащее его участие. Несмотря на предъяв-

ляемые законодателем требования к понятому только в части совершеннолетия 

и незаинтересованности в исходе дела, считаем, что понятой должен являться психиче-

ски здоровым, обладать определенным уровнем знаний, необходимых для подтвержде-

ния хода и результатов следственного действия, а также иметь возможность их запом-

нить на случай необходимости дачи показаний в дальнейшем. На практике проверка 

данных особенностей личности представляется крайне затруднительной. При этом, 

необходимость в допросе понятого зачастую возникает спустя продолжительное время, 

и в таких случаях показания допрашиваемого могут ограничиваться лишь подтвержде-

нием факта проведения следственного действия с его формальным участием без указа-

ния конкретных обстоятельств, имеющих значение для расследования. Такие ситуации 

подрывают доверие к доказательствам, полученным при производстве следственных 

действий, и в конечном итоге могут привести к их недопустимости.  

В этой связи считаем, что участие понятых в производстве следственных действий 

не может в полной мере указывать на объективность, достоверность и проверяемость 

хода и результатов следственных действий, проведенных с их участием, а, наоборот 

требует временных затрат на их поиск, особенно в ночное время или в малонаселенной 

местности, тем самым необоснованно влечет «затягивание» времени производства 

следственных действий. Видео- и звукозапись всего хода следственного действия, 
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напротив, позволит зафиксировать ход их проведения, запечатлеть внешний вид пред-

метов, повреждения, а также иные факты, которые порой невозможно отразить в про-

токоле следственного действия, воспроизводить их без потери каких-либо сведений. 

Подводя итоги нашего исследования, следует сделать вывод, что логика законода-

теля по обеспечению сохранения института понятых в отечественном законодательстве 

на первый взгляд, ясна. Вместе с этим данный институт в той форме, в которой он 

представлен на данный момент в уголовном процессе Республики Беларусь, по нашему 

мнению, не соответствует цели, для которой он создавался. Задуманный как элемент 

общественного контроля, он стал пережитком прошлого, символом формализма и бю-

рократии уголовного процесса. В силу развития технологий, с учетом зарубежного 

опыта институт понятых следует не усовершенствовать, а заменить другими процессу-

альными формами обеспечения достоверности доказательств, например техническими 

средствами фиксации хода и результатов следственных действий, а также показаниями 

их участников. При этом, вопрос законности и достоверности полученных доказа-

тельств будет решаться судом по собственному усмотрению и в соответствии с зако-

ном, а не в зависимости от формально незаинтересованного «гражданского лица».  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В ПРИНЦИПАХ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Нигде не объясняется, по каким критериям из всего многообразия прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции Республики Беларусь (далее – 

Конституция) [1], отбираются те, которые должны быть закреплены в Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) [2].  

Существуют различные точки зрения ученых на включение конституционных 

принципов в отраслевое законодательство, на иерархическую последовательность 

правовых принципов в зависимости от «уровня» их нормативного воплощения. 

Согласно этому подходу, в Конституции выделяются наиболее важные принципы всех 

отраслей права, что обеспечивает стабильность не только этих норм, но и всей 

правовой системы государства. Поскольку включить в Основной закон принципы всех 

отраслей права нереально, что очевидно, следующим «уровнем» нормативного 

закрепления принципов различных отраслей права являются кодексы и другие законы.  

Безусловно, лучше всего принципы выражены в кодифицированных, «основных 

нормативных актах». Достаточно часто принципам в таких кодексах посвящается 
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отдельная статья, глава или раздел. Однако варианты такого выделения могут быть 

различными [3, с. 83]. 

Большое количество принципов закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе 

Республики Беларусь. К принципам уголовного процесса относятся наиболее общие 

руководящие положения, на которых строится весь процесс. Они представлены в виде 

положений, которые частично, а иногда и целиком повторяют некоторые 

конституционные нормы Республики Беларусь.  

Уголовный процесс обеспечивает не только права и свободы каждого человека 

и гражданина, но и интересы участников уголовного судопроизводства. Согласно п. 49 

ст. 6 УПК «участники уголовного процесса – судья, прокурор, государственный 

обвинитель, начальник следственного подразделения, следователь, начальник органа 

дознания, лицо, производящее дознание, подозреваемый, обвиняемый, защитник, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик, 

законные представители, представители умершего подозреваемого, обвиняемого, лица, 

подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, секретарь 

судебного заседания (секретарь судебного заседания – помощник судьи), свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также лицо, задержанное либо к которому 

применена мера пресечения на основании решения об исполнении просьбы органа 

иностранного государства либо в связи с нахождением в международном розыске 

с целью выдачи, и иные лица, принимающие участие в уголовном процессе 

в соответствии с настоящим Кодексом» [2]. 

Процессуальные решения и меры принимаются только в отношении лиц, 

обладающих процессуальным статусом. Поэтому свобода фигурирует не в перечне 

принципов уголовного процесса, а в роли норм или общих условий, на которых 

строятся отношения с участником уголовного процесса, а также с другими лицами. 

Следует подчеркнуть, что, согласно УПК, принцип охраны прав и свобод человека 

и гражданина распространяется не только на участников уголовного судопроизводства, 

но и на иных лиц в той мере, в какой процессуальные действия и процессуальные 

решения затрагивают их интересы. 

Согласно п. 35 ст. 6 УПК «процессуальные действия – предусмотренные 

настоящим Кодексом и производимые в соответствии с его положениями действия 

управомоченных на это должностных лиц, совершаемые в ходе производства 

по материалам и уголовному делу» [2]. П. 36 ст. 6 УПК «процессуальные решения – 

выносимые в ходе уголовного процесса правомочными на то органами 

или должностными лицами решения, предусмотренные настоящим Кодексом: 

приговоры, определения, постановления» [2]. 

На стадии предварительного расследования и судебного разбирательства 

уголовного дела зачастую существует серьезная возможность законодательного 

ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Например, могут 

быть ограничены права подозреваемого, обвиняемого или осужденного. 

На наш взгляд, проблемой в уголовно-процессуальном законодательстве является 

то, что в тексте УПК нет ни одного упоминания о том, что человек и гражданин имеет 

право на свободу передвижения, право свободно выбирать место пребывания 

и жительства.  

Гл. 2 «Задачи и принципы уголовного судопроизводства» УПК, регламентирующая 

правила обеспечения прав участников уголовного судопроизводства и иных лиц, 

участвующих в производстве по делу, содержит неполное количество необходимых 

норм. Она должна содержать нормы об обязательном разъяснении участником 
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уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности, право 

на информацию о ходе уголовного судопроизводства, право не свидетельствовать 

против себя и своих близких родственников, а также право на обжалование действий 

и постановлений.  

Такой пересмотр норм УПК позволил бы избежать бессмысленного объявления 

«культа» прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, где они гораздо 

чаще, чем в других сферах, подвергаются целесообразным ограничениям, от которых 

невозможно отказаться по понятным причинам. При этом конституционные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина останутся неизменными. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО И МЕДИАТИВНОГО 

СОГЛАШЕНИЙ  

 

Мировое и медиативное соглашения как правовые документы направлены 

на достижения единой цели – обеспечить разрешения спора между сторонами 

на основе их взаимных уступок и принятия взаимовыгодного решения, однако порядок 

заключения каждого из данных видов соглашений, требования, предъявляемые к ним, 

имеют ряд особенностей, позволяющих провести разграничения между мировым 

и медиативным соглашениями. 

Понятие медиативного соглашения закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» (далее – Закон), в которой оно определяется 

как соглашение, заключаемое сторонами по результатам переговоров, проведенное 

в установленном законодательством порядке в целях урегулирования спора (споров). 

Исходя из определения понятия медиативного соглашения, устанавливается, что оно 

заключается в определенном законодательством порядке, который именуется 

процедурой медиация. Согласно ст. 1 Закона медиация представляет собой переговоры 

https://etalonline.by/document/?regnum=V19402875
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с обязательным участием медиатора, целью которых является выработка 

взаимовыгодных соглашений.  

Законодательством устанавливаются требования, предъявляемые к медиатору, 

которые согласно ст. 4 Закона заключаются в следующем: физическое лицо, должно 

иметь высшее юридическое или иное образование, пройти подготовку в сфере 

медиации или иметь опыт работы в качестве примирителя и получить свидетельство 

медиатора.  

Заключаемое медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов 

добросовестности и добровольности, а в случае неисполнения условий данного 

соглашения, одна из сторон вправе обратиться в суд за выдачей исполнительного 

документа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Необходимо 

отметить, что заключение медиативного соглашения является одним из оснований 

прекращения процедуры медиации, предполагающее достижение сторонами решений 

по всем существующим спорным вопросам. Таким образом, медиация является 

альтернативным способом разрешения конфликта, спорящие стороны вправе 

без обращения в суд разрешить существующий правовой конфликт посредством 

процедуры медиации. 

Заключение мирового соглашения напротив является элементом судебного 

процесса и не относится к альтернативным (внесудебным) способам разрешения 

споров, его этапы регламентированы процессуальным правом и данное соглашение 

утверждается в рамках судебного заседания. Порядок заключения мирового соглашения 

регулируется гл. 10 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

от 15 декабря 1998 г. № 219-З (далее – ХПК). Мировое соглашение – соглашение 

о прекращении судебного спора на основании взаимных уступок сторон, т. е. данное 

соглашение заключается уже в период рассмотрения спора в судебном заседании.  

Лица, участвующие в деле, оповещаются о дате и месте судебного заседания, 

на котором рассматривается утверждение мирового соглашения. К содержанию 

мирового соглашения предъявляется ряд обязательных требований, оно должно 

включать в себя условия о сроках, размере, условиях исполнения обязательств  

и о последствиях их неисполнения в добровольном порядке. В медиативном 

соглашении стороны самостоятельно определяют время и место проведения процедуры 

медиации, а также его содержание, но с обязательным указанием согласованных 

сторонами обязательств и сроках их исполнения. 

Стороны, заключившие мировое соглашение, подают заявление об утверждении 

мирового соглашения в суд, в производстве которого находится соответствующее дело. 

По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение. Согласно ст. 123 

ХПК в случае, если определением (постановлением) суда утверждается мировое 

соглашение, оно вступает в силу со дня его утверждения, а медиативное соглашение 

вступает в силу со дня его подписания. Законодательством также определяется 

добровольный порядок исполнения мирового соглашения, однако в случае его 

неисполнения в установленные сроки и порядке, по заявлению заинтересованной 

стороны, суд выдает исполнительный документ.  

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии судопроизводства, 

в том числе на стадии исполнительного производства. Медиация проводится как 

до обращения сторон в суд, так и после возбуждения производства по делу,  

но до удаления суда в совещательную комнату для вынесения судебного постановления 

по существу спора. 
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Для реализации мирового соглашения необходимо наличие следующих фактов:  

– факт обращения сторон с ходатайством об утверждении мирового соглашения 

в суд – правообразующий юридический факт, наличие которого обязует суд рассмотреть 

ходатайство об утверждении мирового соглашения;  

– факт рассмотрения судом предъявленного ходатайства на предмет соответствия 

требованиям законодательства – правореализующий юридический факт, который 

заключается в проверке судом соблюдения в заключенном мировом соглашении 

требований законодательства и факта отсутствия нарушений прав и обязанностей 

третьих лиц;  

– факт принятия определения суда об утверждении мирового соглашения либо 

об отказе в его утверждении – правопрекращающий факт, в результате которого суд 

либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу, либо 

отказывает в утверждении данного соглашения [1, c. 145–151]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что медиативное соглашение 

и мировое соглашение не идентичны и имеют следующие различия: 

– медиативное соглашение в сравнении с мировым соглашением имеет более 

широкую сферу применения (регулирует общественные отношения, возникающие из 

гражданских, в том числе, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности, семейных, трудовых правоотношений);  

– при проведении процедуры медиации и заключении медиативного соглашения 

обязательно участвует медиатор, а при заключении мирового соглашения стороны 

самостоятельно определяют его условия и урегулируют спор; 

– мировое соглашение может быть заключено на любой стадии судебного 

разбирательства  до удаления судей в совещательную комнату, а также при исполнении 

судебного постановления, в то время как медиативное соглашение заключается как 

после возбуждения производства по делу, так и до его возбуждения; 

– медиативное соглашение является  гражданско-правовым соглашением, 

в то время как мировое соглашение имеет силу процессуального документа, 

т. к. заключается под контролем суда и утверждается непосредственно судом. 
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В настоящее время процесс изменения законодательства носит глобальный 

и неотъемлемый характер. Это обусловлено прежде всего тенденцией к появлению но-

вых современных информационно-коммуникационных технологий, а также пробелов 

в правовом поле возникающих при регулировании соответствующих общественных 
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отношений. Следовательно, любое правовое государство должно незамедлительно реа-

гировать и принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию и упоря-

дочение данных правоотношений.  

С момента обретения Республикой Беларусь суверенитета начался поиск эффектив-

ных и своевременных способов проверки судебных решений. В условиях, когда произ-

водство в суде первой инстанции осуществлялось на основе принципа состязательности 

и равенства сторон обвинения и защиты, постепенно складывалось мнение, что данное 

положение перестает соответствовать требованиям времени. В Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (далее – УПК), 

были предприняты попытки введения существенных элементов апелляции в кассацион-

ное производство. Однако недостаточно четкие формулировки относительно предмета 

и пределов кассационного рассмотрения уголовного дела вызвали на практике стремле-

ние внести в приговоры изменения, хотя и не связанные с усилением наказания или при-

менением закона о более тяжком преступлении, но с очевидностью ухудшающие поло-

жение обвиняемого, в отсутствие протеста прокурора или жалобы потерпевшего по этим 

основаниям, просто в порядке ревизии, что представляется недопустимым. 

Так, существенным и значимым изменением и дополнением в уголовно-

процессуальное законодательство стало принятие Закона Республики Беларусь  

от 5 января 2016 г. № 356-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы  

Республики Беларусь», вследствие чего была введена новая «необходимая» глава в уго-

ловно-процессуальный закон. Данные изменения явились результатом постепенно при-

нимаемых различных документов программного характера, где уже обозначалась необ-

ходимость введения апелляционного производства в уголовно-процессуальный закон. 

При введении вышеуказанного производства белорусским законодателем изучалась 

правоприменительная практика как стран Содружества Независимых Государств, 

так и стран Западной Европы. Однако стоит отметить, что «слепого» копирования 

не произошло, все изученное преломлялось на белорусскую действительность, чтобы 

максимально учесть национальные потребности с учетом возможностей. 

Значительным преимуществом апелляционного производства стал тот факт, 

что при обжаловании (опротестовании) решения суда первой инстанции окончательное 

разрешение спора обеспечивается именно в апелляции. Стоит также отметить,  

что ранее, до введения апелляционного производства, решение суда первой инстанции 

отменялось и направлялось на новое судебное разбирательство, что затрачивало немало 

времени. Соответственно сейчас правовые последствия для участников уголовного 

процесса наступают намного быстрее, т. к. решения суда апелляционной инстанции 

сразу вступают в законную силу. Данное нововведение будет существенно способство-

вать оперативности и экономичности судебной деятельности.  

Таким образом, апелляционное производство – это самостоятельная стадия уголов-

ного процесса, в которой вышестоящий суд в связи с жалобой участников процесса либо 

по протесту прокурора проверяет законность и обоснованность приговоров 

и определений (постановлений) суда первой инстанции, не вступивших в законную силу. 

В нынешнем уголовно-процессуальном законе апелляционное производство регу-

лируется разделом Х – Производство по пересмотру приговоров, определений, поста-

новлений, не вступивших в законную силу (апелляционное производство). 

Так, в соответствии со ст. 372 УПК апелляционная жалоба, подаваемая на еще 

не вступивший в законную силу приговор, должна содержать четкую позицию лица, 

не согласного с решением суда [1]. Особенно это касается жалоб или протестов, в кото-

рых предлагается принять решение, объективно ухудшающее положение обвиняемого. 
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Потерпевший или государственный обвинитель, обжалующий приговор из-за недоста-

точной, по его мнению, строгости наказания, обязан предложить меру, которую счита-

ют справедливой. К обвиняемому, содержащемуся под стражей и подающему апелля-

ционную жалобу, закон подобных требований не предъявляет. Такое условие позволит 

соблюсти право на защиту, которое должно обеспечиваться в суде второй инстанции. 

Существенно были расширены полномочия суда второй инстанции. Суд вправе иссле-

довать доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции, а также 

дать им оценку. Вправе исследовать доказательства с использованием систем ви-

деоконференцсвязи, что также является новеллой. 

Так, на заседании Пленума Верховного Суда, состоявшемся 26.09.2019, обсудили 

сформировавшуюся за трехлетний период практику и подходы к применению судами 

норм УПК, регулирующих апелляционное производство, а также огласили статистику. 

Данные судебной статистики свидетельствуют об определенной эффективности об-

новленного института пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений 

в апелляционном порядке и его положительном влиянии на повышение гарантированно-

го Конституцией уровня судебной защиты участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, апелляционное производство и его результаты являются действен-

ным инструментом восстановления справедливости и искоренения ошибок, формиро-

вания единообразной судебной практики, правильных и современных алгоритмов су-

дейского мышления, неотъемлемым элементом подготовки судейских кадров.  

Результатом внесенных изменений в уголовно-процессуальный закон стало значи-

тельное уменьшение количества жалоб и протестов, подаваемых на вступившие в за-

конную силу судебные акты. Идеология закона рассчитана на то, чтобы все возможные 

ошибки и нарушения устранялись именно в суде второй инстанции. 
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ПРОФИЛАКСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Преступления, совершаемые в сети Интернет, – серьезная проблема в настоящее 

время. Развиваются технологии, все больше людей увлечены интернет ресурсами, 

и вместе с этим появляются новые, изощренные формы киберпреступлений. Жертвами 

зачастую становятся люди пенсионного возраста, дети, подростки,  

Наиболее распространенными являются преступления, связанные с хищением де-

нежных средств с банковских карточек и иными банковскими процедурами. Однако 

у интернет-мошенников намного больше методов для обмана. Например, продажа то-
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варов (одежда, смартфоны и др.) в социальных сетях и на иных интернет-платформах, 

шантаж раскрытием персональных данных, мошенничество на игровых интернет-

платформах (продажа игровых аккаунтов и вещей). Способы совершения интернет-

преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карточек, посто-

янно меняются и совершенствуются. 

По данным Управления Следственного комитета Республики Беларусь 

по Брестской области, за последние пять лет количество преступлений, совершаемых 

в сети Интернет, возросло почти в 12 раз – с 260 до 3124 преступлений, а в удельном 

весе с использованием сети Интернет в 2020 г. совершено каждое четвер-

тое преступление, в то время как в 2019 г., с использованием сети Интернет было заре-

гистрировано каждое десятое преступление (839). В 2021 г. и первом квартале 2022 г. 

наблюдается тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, связан-

ных с хищениями путем модификации компьютерной информации и против информа-

ционной безопасности (с 3297 до 2110) [1]. 

Основными причинами, способствовавшими снижению уровня преступности, по-

служила как работа по профилактике и повышению цифровой грамотности населения, 

проводимая правоохранительными органами, так и изобличение преступных групп, 

действующих на территории города Минска, Гродно, Гомеля и Витебска, совершаю-

щих преступления с 2020 года в отношении граждан республики.  

При этом в 2021 г. и в 2022 г., как и ранее наиболее, часто киберпреступниками 

использовались такие способы похищения денежных средств, как «вишинг» (звонки 

под видом сотрудников банков) и «фишинг» (использование подменных интернет-

ресурсов с целью хищения конфиденциальной информации), которые массово исполь-

зуются с целью завладения реквизитами банковских платежных карт граждан, а в даль-

нейшем хищения с данных карт денежных средств. 

В большинстве случаев граждане готовы отдать мошенникам свои денежные сред-

ства самовольно, т. к. злоумышленники работают на психологическом уровне, исполь-

зуя многообразные приемы, пытаются оказать давление. Поэтому при проведении про-

филактических мероприятий необходимо не только обращать внимание граждан 

на статистические данные, но и проводить психологические беседы, пытаться объяс-

нить все тонкости изощренной тактики «нападения на жертву». Профилактические ме-

роприятия по предупреждению преступлений с интернет-мошенниками проводятся 

разными организациями, в семье, в кругу друзей. Услышанный случайно разговор 

о попытке совершения киберпреступления может в будущем предотвратить виктимное 

поведение. 

В Интернете никакое действие не остается бесследным, рано или поздно злоумыш-

ленника привлекут к ответственности, но нужно быть начеку. На телевидении, инфор-

мационных порталах, даже в приложениях и на сайтах банков имеются многочислен-

ные статьи, выступления и предостережения от преступных посягательств., что в оче-

редной раз свидетельствует о профилактической работе с населением. 

В последнее время все чаще регистрируются случаи, когда мошенники звонят 

и притворяются попавшими в беду родственниками. От граждан требуют перечислить 

для помощи «дочери» или «внуку» большую денежную сумму. Когда гражданину по-

ступает звонок от попавшего в беду «родственника», самое главное – не поддаваться 

эмоциям. Можно сбросить вызов и самому связаться с родственником или обратиться 

в милицию. Чтобы человек не мыслил критически, мошенники специально перегружа-

ют его информацией. Могут имитировать переключения на других сотрудников, если 

речь идет о банках, или использовать фактор срочности и дефицита времени, чтобы 
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жертва действовала необдуманно. Т. е. мошенники поменяли «легенду». Если речь идет 

о телефонном мошенничестве, то граждане, как правило, ожидают звонка от «банков-

ского работника». На первый план выходит схема, связанная с родственниками. 

По этому делу были задержаны 10 граждан Беларуси в возрасте от 18 до 34 лет, а также 

две гражданки России 24 и 50 лет. Важно обратить внимание на тот факт, что задержа-

на лишь часть преступной группы. Вероятнее всего, подобные случаи мошенничества 

могут продолжиться [1]. 

Не существует общего механизма для защиты от интернет-мошенников, однако 

следует постоянно напоминать гражданам, что необходимо быть всегда бдительными 

и иметь связь только с официальными, проверенными и подтвержденными лицами, ма-

газинами, сайтами. 

Таким образом, профилактические мероприятия необходимо систематически про-

водить на базе правоохранительных органов, различных организации и учреждений об-

разования. В ходе профилактического мероприятия необходимо не только предостав-

лять статистические данные киберпреступлений, но и проводить беседы с привлечени-

ем специалистов-психологов. Нужно более детально проанализировать психологию ин-

тернет-мошенников, чтобы выработать систему мер противодействия данному виду 

преступности, в частности предупреждения виктимного поведения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ  

 

Республика Беларусь выступает активным участником на постсоветском простран-

стве в интеграционных объединениях, таких как Евразийский экономический союз; 

Содружество Независимых Государств, Союзное государство Беларуси и России. Ос-

новным направлением во всех сферах межгосударственного объединения остается эко-

номическая интеграция. Под экономической интеграцией необходимо понимать единое 

экономическое пространство с использованием согласованной политики суверенных 

государств [1].  

8 декабря 1999 г. между Республикой Беларусь и Российской Федерацией был под-

писан Договор о создании Союзного государства (далее – Договор), основная цель ко-

торого – создание единого экономического пространства. Так, в соответствии с Дого-

вором, Союзное государство определяет правовые основы общего рынка, создает усло-

https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/korruptsija-kiberprestupnost-terrorizm-zamestitel-predsedatelja-sledstvennogo-komiteta-anatolij-vasiljev-o-11184/
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вия для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пределах 

своей территорий [1].  

По данным БелТА, перспектива от проведения углубленной интеграция для нашей 

страны − доходы в размере 1 млрд долларов, кроме этого, наличие дополнительных 

возможностей для белорусского бизнеса, а для Российской Федерации –расширение 

рынка [2].  

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что в настоящее время 

не осуществляется формирование единого правового пространства и не обеспечивается 

идентичное правовое регулирование в должной мере на всей территории Союзного 

государства. Каждый участник Союзного государства может использовать механизмы 

защиты внутреннего рынка. Существует ограниченный доступ к участию 

в государственных закупках, и установление различных налоговых ставок (основ-

ных/косвенных), что дает дополнительные барьерные ограничения для стран. Таким 

правом пользуются как Республика Беларусь, так и Российская Федерация, из-за чего 

не выполняются задачи по созданию единого экономического пространства и правовых 

основ общего рынка в пределах всей территории Союзного государства.  

Однако по мнению Максима Решетникова, министра экономического развития 

Российской Федерации, «планируется к 2024 г. создание единого правового и экономи-

ческого пространства от Бреста до Владивостока» [3]. Для этого уже 16 сентября 

2021 г. на заседании Коллегии Таможенного комитета Союзного государства были 

приняты первые шаги в направлении совершенствования. По итогам заседания были 

разработаны документы, которые отражали цели направленные на реализацию Союз-

ной программы, − гармонизацию налогового и таможенного законодательства Респуб-

лики Беларусь и Российской Федерации [2]. Также Коллегия утвердила новую Техно-

логию информационного взаимодействия при обмене нормативно-справочной инфор-

мацией между таможенными органами Союзного государства. Самым важным измене-

нием в таможенной сфере стало сближение национальных систем управления рисками 

и принятия единообразных решений. [2]. 

Полагаем, что совершенствование таможенного законодательства в рамках Союзно-

го государства необходимо продолжить. Для этого требуется рассмотреть вопрос 

о внесении изменений в таможенной сфере: принятие решений, направленных на поиск 

взаимоприемлемых мер по устранению барьеров и ограничений, изменения в области 

лицензирования отдельных видов экономической деятельности таможенно-

тарифного/нетарифного регулирования, применение механизмов наднационального ре-

гулирования и международных договоров для формирования единого правового регули-

рования вопросов обеспечения равных условий субъектам осуществления экономиче-

ской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации. Также необходимо 

осуществлять обмен информацией по вопросам, касающимся практики применения ад-

министративного и уголовного законодательства, порядка осуществления выпуска това-

ров по таможенным процедурам, создание единой базы Союзного государства временно 

ввезенных транспортных средств для личного пользования и международной перевозки, 

создание единого реестра сведений о прохождении автомобильного контроля.  

Для устранения вопросов, затрагивающих установление барьеров и ограничений, 

препятствующих торговле, а также создания благоприятных условий, в том числе 

и равного доступа субъектам хозяйствования на рынок государств – участников Союз-

ного государства, необходимо продолжить работу над установлением одинаковых 

налоговых обязательств для всех субъектов хозяйствования, а также активизировать 

усилия, направленные на отмену ограничений для белорусских перевозчиков в области 
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автомобильного контроля. Таким образом, необходимо инициировать предложения 

по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества между Республи-

кой Беларусь и Российской Федерацией, используя при этом потенциал Евразийского 

экономического союза. Показатели по социально-экономическому прогрессу могут 

быть достигнуты только при дальнейшем совершенствовании как национального,  

так и наднационального законодательства в сфере экономики двух стран. Полагаем, что 

такие изменения благотворно отразятся на деятельности таможенных органов Респуб-

лики Беларусь и на участниках внешнеэкономической деятельности. 

Подводя итог, можно утверждать, что реализация Договора о создании Союзно-

го государства не осуществляется на необходимом уровне. В настоящее время эко-

номическая интеграция в рамках Союзного государства осуществляется путем вы-

страивания общего и эффективного механизма правового регулирования экономиче-

ской деятельности. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Общие правила производства следственных действий – это предустановленные 

уголовно-процессуальным законом требования, предъявляемые к порядку проведения 

следственных действий. К следственным действиям относятся: 1) осмотр; 

2) освидетельствование; 3) следственный эксперимент; 4) обыск; 5) выемка; 

6) наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка; 

7) прослушивание и запись переговоров; 8) допрос; 9) очная ставка; 10) предъявление 

для опознания; 11) проверка показаний на месте; 12) назначение и проведение экспер-

тизы. В соответствии с общностью оперативной структуры (совокупность приемов, 

средств, методов познания и удостоверения их хода и результатов) уголовно-

процессуальное право делят следственные действия на 4 группы.  

К первой группе относятся следственные действия, такие как: осмотр, экспертиза, 

следственный эксперимент. Вторая группа включает в себя такие следственные дей-
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ствия, как обыск, выемка, изъятие почтовых, телеграфных и других предметов, их 

осмотр и изъятие, прослушивание и запись переговоров следственных действий ввиду 

того, что характеризуется изъятием предметов, документов и информации, хранящихся 

в недоступных местах. В следственных действиях, которые входят в третью группу, 

поскольку часто применяется метод воспроизведения вербальной информации, отно-

сятся такие следственные, как действия допрос, очная ставка, предъявление для опо-

знания, проверка показаний на месте. Действия четвертой групы состоит в изучении 

скрытой информации – назначении и проведении экспертизы. 

Кроме всего вышеперечисленного, следственные действия могут быть системати-

зированы и по другим основаниям. В частности, в соответствии с процессуальными 

требованиями оформления решения о производстве следственного действия, все след-

ственные действия поделены на две группы: 

1. Следственные действия, проводимые без вынесения постановления: допрос, оч-

ная ставка; осмотр, следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка 

показаний на месте (за исключением случаев совершения этих действий в жилище или 

ином законном владении без согласия собственника). 

2. Следственные действия, проводимые по постановлению следователя или лица, 

производящего дознание: осмотр жилища и иного законного владения без согласия 

собственника, осмотр компьютерной информации, доступ к которой осуществляется 

посредством аутентификации пользователя либо которая содержит информацию 

о частной жизни лица, сведения, составляющие охраняемую законом тайну, или иную 

информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено без согла-

сия обладателя информации; освидетельствование; следственный эксперимент в жи-

лище или другом законном владении без согласия собственника; обыск; выемка; нало-

жение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка; про-

слушивание и запись переговоров; проверка показаний на месте в жилище или ином 

законном владении без согласия собственника; назначение и проведение экспертизы. 

В зависимости от необходимости санкционирования постановления прокурором 

следственные действия разделяются на: 

1. Проводимые без санкции прокурора. 

2. Проводимые с санкции прокурора: осмотр жилища и иного законного владения, 

осмотр компьютерной информации, доступ к которой осуществляется посредством 

аутентификации пользователя либо которая содержит информацию о частной жизни ли-

ца, сведения, составляющие охраняемую законом тайну, или иную информацию, распро-

странение и (или) предоставление которой ограничено, без согласия обладателя инфор-

мации, а также следственный эксперимент, выемка и проверка показаний на месте в жи-

лище и другом законном владении при отсутствии согласия владельца; обыск; выемка 

документов, содержащих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну; 

наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления; прослушивание и запись 

переговоров; назначение и проведение экспертизы с помещением лица 

в государственную организацию здравоохранения или судебно-психиатрический экс-

пертный стационар для проведения судебно-медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащихся под стражей. 

На мой взгляд, также можно классифицировать следственные действия в зависи-

мости от необходимости участия понятых при их производстве: 

1. Проводимые с обязательным участием понятых: осмотр, следственный экспери-

мент и выемка в жилище и другом законном владении; освидетельствование, сопро-

вождающееся обнажением лица другого пола; обыск; предъявление для опознания; 
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проверка показаний на месте. Производство следственного эксперимента в жилище 

и ином законном владении, проверки показаний на месте и опознания проводится 

с участием понятых либо с применением звуко- и видеозаписи. Т. е. в данном случае 

законодательством предусмотрена альтернатива участию понятых. 

2. Проводимые без участия понятых: осмотр, следственный эксперимент, допрос; 

очная ставка; наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления; прослуши-

вание и запись переговоров; экспертиза. Возможность участия понятых в проведении 

иных следственных действий определяется следователем, лицом, проводящим дознание. 

Вдобавок есть возможность проводить следственные действия на определенных 

стадиях уголовного процесса. Они подразделяются на: 

1. Проводимые на стадии возбуждения уголовного дела: до возбуждения уголовно-

го дела могут быть произведены осмотр места происшествия, помещения или иного за-

конного владения, не являющегося жилищем, компьютерной информации, трупа, мест-

ности, предметов, документов, освидетельствование, задержание и личный обыск при 

задержании, проведены экспертизы, а также может быть проведено извлечение трупа 

из места захоронения (эксгумация). 

2. Проводится на стадии предварительного следствия (все следственные действия). 

Следственные действия имеют большое значение. Во-первых, они являются клю-

чевым методом сбора и проверки доказательств в уголовном судопроизводстве. Во-

вторых, благодаря детализированному законодательному регулированию порядка их 

производства, следственные действия создают реальные механизмы защиты прав и за-

конных интересов граждан, входящих в сферу уголовно-процессуальных отношений. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Одной из фундаментальных основ построения уголовного процесса Республики 

Беларусь является принцип гласности судебного разбирательства, который имеет свое 

закрепление не только в ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь, но и в ст. 114 Конституции Республики Беларусь. 

Гласность является одним из самых важных проявлений демократического госу-

дарства, основой демократии, поскольку лишь информированность граждан может 

предоставить им возможность со знанием дела принимать участие в управлении госу-

дарством [1, с. 377]. 
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Разбирательство уголовных дел во всех судах является открытым. Однако суще-

ствует несколько исключений, при которых разбирательство уголовных дел допускает-

ся производить в закрытом судебном заседании. К таким исключениям относятся:  

– в интересах обеспечения охраны государственных секретов, иной охраняемой за-

коном тайны; 

– по делам о преступлениях, которые совершены лицами, не достигшими шестнадца-

тилетнего возраста; 

– по делам о половых преступлениях; 

– и иным делам с целью предотвращения разглашения сведений об интимных  

сторонах жизни лиц, которые участвуют в деле, либо сведений, унижающих их  

достоинство; 

– в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевше-

го, свидетеля, иных участников уголовного судопроизводства, членов их семей, близ-

ких родственников, других лиц, которых они обоснованно считают близкими. 

Осуществление закрытого судебного разбирательства производится с соблюдени-

ем всех правил судопроизводства. По делам, которые были рассмотрены в такого рода 

судебном разбирательстве, публично может оглашаться только резолютивная часть 

приговора, определения и постановления суда [2]. 

Постановление суда о закрытом рассмотрении уголовного дела может касаться 

всего судебного разбирательства, отдельных его частей или исследования отдельных 

доказательств. 

В целях защиты прав несовершеннолетних в возрасте до 18 лет их допрос может 

производиться в отсутствие обвиняемого. Если необходимо обеспечить безопасность 

допрашиваемого, суд проводит допрос в условиях, исключающих его визуальное 

наблюдение другими участниками судебного разбирательства. 

В целях обеспечения конституционного принципа тайны переписки, телефонных 

и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, если они носят лич-

ный характер, любые относящиеся к ним доказательства исследуются в открытом су-

дебном заседании только с согласия связанных с ними лиц, а при отсутствии таковых 

суд рассматривает их в закрытом заседании [2].  

Анализируемый принцип играет важную роль в осуществлении уголовного судо-

производства. Гласность содействует своевременному, правильному и обоснованному 

разрешению дела, укреплению гарантии независимости судей, которые ведут уголов-

ный процесс, беспристрастному осуществлению правосудия, предотвращению корруп-

ции среди судей и усилению ответственности судей за принимаемые решения. Также 

можно отметить содействие в выполнении правосудием воспитательных и превентив-

ных функций, формировании уважительного отношения к суду. 

Стоит выделить, что в литературе обозначается такой принцип гласности, при ко-

тором рассмотрение дела производится в присутствии граждан определенного возраста, 

которые пожелали прийти в зал судебного заседания. Ход, результаты процесса могут 

публиковаться, оглашаться на радио и доводиться до общества иными способами. 

Гласное и публичное судопроизводство является эффективным средством обще-

ственного контроля над деятельностью судебных органов. Гласность играет роль га-

ранта права на свободу убеждений и их выражение. Также гласность дает возможность 

брать под контроль различные ветви власти и определенным образом влиять на их 

функционирование.  

Не зря некоторые авторы определяют гласность как искру, которая высекается 

лишь соприкосновением состязательной идеи с реалиями гражданского общества. Су-
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дебный процесс обретает «дар речи» там, где государство считается с правами граждан 

и где граждане могут на равных разговаривать с государством [3, с. 89]. 

Осуществление более тесной связи нормы права и общества посредством проведе-

ния открытых судебных заседаний будет формировать среди граждан интерес к юриди-

ческим институтам, судопроизводству, пониманию сути происходящих процессов.  

Сегодня остро стоит потребность защиты охраняемых законом тайн 

и необходимость наиболее полной защиты личной жизни граждан. По нашему мнению, 

для разрешения такого рода проблем, а именно тайны в уголовном процессе, необхо-

димо законодательно определить случаи и категории дел, при разрешении которых 

проведение закрытого судебного разбирательства является строго обязательным. Также 

стоит дополнить содержание статьи, которая раскрывает сущность принципа гласно-

сти, описанием всех возможных форм реализации этого принципа как непосредственно 

на стадии судебного разбирательства, так и за рамками этой стадии. 
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