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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Судоустройство и прокурорский надзор» 

изучается в соответствии с учебным планом переподготовки по 
специальности «Правоведение». Эта дисциплина является одной из 
базовых, без которых невозможно изучение уголовного, гражданского 
и хозяйственного процессов, а также правильное понимание 
материального закона. 

Данная дисциплина знакомит будущих юристов с понятиями 

правоохранительной деятельности, судебной власти, правосудия, 
судебной системы, судебных звеньев и судебных инстанций, 

прокурорского надзора, его основных направлений. Слушатели 

получают знания о задачах, организации и полномочиях не только 
суда и прокуратуры, но и других правоохранительных органов: 
адвокатуры, нотариата, органов предварительного расследования и 

др. 
В пособии учтены подходы юридической науки к изучению 

судебной и правоохранительной системы и ее отдельных элементов, а 
также существующие новации в правовом регулировании 

возникающих в этой сфере отношений. Структура и содержание 
пособия базируются на сформировавшихся и оправдавших себя 
учебно-методических требованиях, которые призваны помочь 
слушателям глубоко и всесторонне изучить вопросы данной 

дисциплины. 

Цель данной дисциплины – достижение понимания 
слушателями сущности судебной и правоохранительной системы 

Республики Беларусь в целом, так и содержания ее отдельных 
элементов. 

 В результате изучения дисциплины «Судопроизводство и 

прокурорский надзор» слушатели должны знать: 
− основные понятия и терминологию судоустройства и 

прокурорского надзора, нормативные акты, определяющие их 
организацию и полномочия, а также законодательство, регулирующее 
деятельность других правоохранительных органов Республике 
Беларусь;  

− понятие судебной власти и правосудия, их соотношение; 
− конституционные основы (принципы) судебной власти; 

− организацию действующей судебной системы в Республике 
Беларусь; 
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− статус судей и народных заседателей; 

− понятие прокурорского надзора, его основные направления; 
− систему и структуру органов прокуратуры Республики 

Беларусь, принципы ее организации и деятельности; 

− статус прокурорских работников; 
− организацию органов предварительного расследования, 

адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий в 
Республике Беларусь; 

а также уметь: 
− характеризовать понятия и юридические категории, 

используемые при изучении судебной и правоохранительной системы 

государства; 
− работать с нормативными источниками, регулирующими 

организацию судебной и правоохранительной системы Республики 

Беларусь; 
− анализировать действующее законодательство, оценивать 

практику его применения; 
− формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

по актуальным вопросам науки судоустройства и прокурорского 
надзора, а также проблемам правоприменения. 
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ТЕМА 1. СУДОУСТРОЙСТВО: ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1 Предмет и основные понятия.  
1.2 Понятие о правоохранительной деятельности, суде, 

правоохранительных органах и юстиции. 

 

1.1 Предмет и основные понятия. 
Судоустройство – это наука, которая способствует созданию 

правового государства, утверждению в нашем обществе 
нравственных, общечеловеческих ценностей. Она изучает важные 
явления общественной жизни: государство, право, мораль, 
юридические нормы, законы, юридические права и обязанности, виды 

юридических лиц, ответственность.  
Правосудие – это деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению в точном соответствии с законом гражданских и 

уголовных дел, применению на основе закона мер государственного 
принуждения к правонарушителям или оправданию невиновных в 
целях укрепления законности и правопорядка, защита прав и 

законных интересов граждан от противоправных посягательств.  
Основными понятиями дисциплины судоустройство являются: 

правосудие, принципы деятельности правоохранительных органов 
(гласность судебных разбирательств, независимость, законность, 
защита прав и законных интересов граждан и т.д.), суд, прокуратура, 
министерство юстиции, нотариат, адвокатура, органы внутренних 
дел.  

 

1.2 Понятие о правоохранительной деятельности, суде, 
правоохранительных органах и юстиции. 

Для укрепления правовой основы государства и общественной 

жизни, соблюдения законности, охраны общественного порядка 
государство создает правоохранительные органы: ОВД, суд, 

прокуратура, нотариат, адвокатура и т.д. Они призваны утверждать во 
всех сферах жизни принципы законности, стоять на страже интересов 
государства и прав граждан. 

Суд. Судебная власть в Республики Беларусь принадлежит 
судам. Правосудие осуществляется только судом и никто не может 
быть признан виновным и подвергнут уголовному наказанию иначе, 
как только по приговору суда и  в соответствии с уголовным законом.  
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Прокуратура. Прокуратура Республики Беларусь – единая и 

централизованная система органов, осуществляющих от имени 

государства надзор за точным и единообразным исполнением 

нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а 
также выполняющих иные функции, установленные 
законодательными актами. 

Органы прокуратуры составляют единую централизованную 

систему, где нижестоящий прокурор подчиняется вышестоящему, 
всю эту систему возглавляет генеральный прокурор. Генеральный 

прокурор и нижестоящие прокуроры независимы в осуществлении 

своих полномочий и руководствуются только законом. 

Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства 
права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов 
граждан и организаций, а также общественных и государственных 
интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет 
надзор за: точным и единообразным исполнением законов, декретов, 
указов и иных нормативных правовых актов; исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; исполнением закона в ходе досудебного производства, 
при производстве предварительного следствия и дознания; 
соответствием закону судебных постановлений, а также за 
соблюдением законодательства при их исполнении; соблюдением 

законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной 

ответственности, а также мер принудительного характера. 
Прокуратура координирует правоохранительную деятельность 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью 

и коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 
организаций, участвующих в борьбе с преступностью, деятельность 
по профилактике правонарушений, проводит предварительное 
следствие в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Республики Беларусь. 
Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами 

гражданских дел, дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности, поддерживают государственное обвинение по 
уголовным делам, участвуют в административном процессе в 
соответствии с процессуальным законодательством. 

Органы юстиции. Правоохранительная деятельность тесно 
связана с работой Министерства юстиции.  Министерство юстиции 
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Республики Беларусь (далее – Минюст) является республиканским 

органом государственного управления и подчиняется Совету 
Министров Республики Беларусь, а по отдельным вопросам 

деятельности, предусмотренным законодательными актами 

Республики Беларусь,  непосредственно Президенту Республики 

Беларусь.  На Минюст возлагаются следующие основные задачи:   

реализация государственной политики в сфере юстиции, в том числе 
государственное регулирование и управление в сфере архивного дела 
и делопроизводства; участие в правовом обеспечении 

нормотворческой деятельности; обязательная юридическая 
экспертиза нормативных правовых актов; организация 
методологического руководства и координации деятельности главных 
управлений юстиции облисполкомов, а также осуществление 
контроля за этой деятельностью; регулирование нотариальной 

деятельности и руководство нотариатом в Республике Беларусь; 
руководство регистрацией актов гражданского 
состояния; организационно-методологическое обеспечение и 

координация деятельности регистрирующих органов в сфере 
государственной регистрации и ликвидации (прекращения 
деятельности) коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей; организация и развитие системы 

юридических услуг и медиации; осуществляет в установленном 

порядке лицензирование и регулирование адвокатской деятельности, 

деятельности по оказанию юридических услуг, включающей 

юридические услуги и риэлтерские услуги, а также контроль за 
соблюдением лицензиатами законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий;  осуществляет координацию и 

контроль за деятельностью органов принудительного 
исполнения; принимает участие в правовом просвещении населения; 
и др. 

Органы внутренних дел (ОВД). Основными задачами органов 
внутренних дел являются: защита жизни, здоровья, чести, 

достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан от 
преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их 
личной и имущественной безопасности, защита прав и законных 
интересов организаций от преступных и иных противоправных 
посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних 
дел; защита интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, охрана общественного порядка и 
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обеспечение общественной безопасности; защита собственности от 
преступных и иных противоправных посягательств; профилактика, 
выявление, пресечение преступлений и административных 
правонарушений, производство дознания по уголовным делам, 

ведение административного процесса в соответствии с их 
компетенцией; розыск обвиняемых, местонахождение которых 
неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный 

процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер 
уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь, установление лиц, совершивших преступления, лиц, 

подлежащих привлечению к административной ответственности, в 
соответствии с компетенцией органов внутренних дел; организация 
исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной 

ответственности, административных взысканий в соответствии с 
компетенцией органов внутренних дел; участие в реализации 

государственной политики в области гражданства, миграции и 

регистра населения; оказание в пределах компетенции органов 
внутренних дел на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, помощи гражданам, 

государственным органам, общественным объединениям и иным 

организациям в реализации их прав и возложенных на них 
обязанностей и др.  

 

ТЕМА 2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

2.1 Судебная власть. Понятия, признаки, свойства. 
2.2 Взаимоотношение судебной власти с законодательной и 

исполнительной. 

 

2.1 Судебная власть. Понятия, признаки, свойства.  
 Для современных государств характерно то, что в основе 

их функционирования лежит принцип разделения властей, процесс 
становления которого, происходил длительное время. 

Разделение властей в обществе возникает на том этапе его 
развития, когда появились самостоятельные и независимые 
хозяйственные, а значит и политические субъекты со своими 

интересами и целями.  

Обособление их функций происходило постепенно. 
В период трансформации родоплеменных органов управления в 
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государственные еще не существовало специальных органов, 
наделенных судебной властью. Судебные процессы проводились 
монархом (вождем племени). Он же одновременно был 
законодателем, военачальником и судьей. Постепенно к выполнению 

судебных функций стали привлекаться аристократы, родственники 

или приближенные монарха. Позже появились профессиональные 
судьи, лица, единственной функцией которых было рассмотрение 
различного рода конфликтов.  

Однако, практика разделения властей в античности не могла 
получить своего упрочения, поскольку к этому еще не было готово 
общество, с его недостаточным разделением труда, войнами и всем 

тем, что мешает укреплению государственности. Четкая 
дифференциация государственной власти не происходила и в 
условиях средневековой европейской раздробленности. Вместе с тем, 

быстрый рост производительных сил, оживление торговли, развитие 
ремесел, рост городов, формирование внутреннего рынка послужили 

основой для функционирования судов как самостоятельных органов 
государственной власти. В эпоху Возрождения получают укрепление 
хозяйственные структуры, желающие избавиться от опеки 

государства и развиваться в гражданском обществе. Эти достижения в 
общественном развитии были отражены, например, в Статуте 
Великого княжества Литовского 1588г., где широко используется 
понятие “судебная власть”. 

Теоретическая же модель разделения властей была разработана 
Локком и Монтескье на основе анализа политической системы 

Англии конца XVII–первой половины XVIII в. Компромисс между 
двумя политическими силами, представляющими земельную 

аристократию и крупную буржуазию, явившийся результатом 

Славной революции 1688г., стал исходным для формирования 
разделения властей. С учетом потребностей общества, Локк различал 
три власти: законодательную, исполнительную и федеративную 

(союзную). Законодательная власть, как выражение воли народа (воли 

имущих сословий), должна быть отдана избираемому народом 

парламенту. Исполнительную и союзную власть он вверяет монарху, 
который может незамедлительно принимать меры во избежание 
гибели общества, хотя при этом он не должен злоупотреблять своей 

прерогативой. Судебную власть Локк не отделяет, а считает, что она 
является элементом исполнительной власти. 
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Принцип разделения властей, идею их “равновесия”, наиболее 
отчетливо развил Монтескье, который провозгласил разделение 
законодательной, исполнительной и судебной властей. Он предложил 
законодательную власть поделить между буржуазией и феодалами, 

образовав двухпалатный орган. Исполнительную власть сохранить у 
дворянства, которое должно быть ответственным перед буржуазией. 

Судебную же власть доверить не какому-либо постоянному органу, а 
выборным лицам из народа. Причем, судьи должны занимать то же 
общественное положение, что и подсудимый. И тогда судебная 
власть, столь страшная для людей, не будет связана с их социальным 

положением, различием профессий, а будет невидимой, как бы не 
существующей. 

В Беларуси после октября 1917 г. утвердился государственный 

механизм, который был приспособлен к задачам диктатуры 

пролетариата.  
Принцип “Вся власть Советам” был отражен в Конституции 

1919г. И только в Конституции Республики Беларусь от 15 марта 
1994г. было сказано, что государство основывается на принципе 
разделения властей: законодательной, исполнительной и судебной. В 

Конституции содержится глава “Суд”. В ней сказано, что судебная 
власть принадлежит судам.  

Разделение властей необходимо понимать как закрепленную в 
нормативно-правовых актах самостоятельность законодательной, 

исполнительной и судебной властей, когда каждая из властей служит 
гарантом для реализации не только собственной власти, но и других 
видов государственной власти. 

Судебная власть занимает особое место в теории и практике 
разделения властей. Судебная власть сможет стоять на страже защиты 

права и справедливости только в том случае, если она опирается на 
государство, использует его силу в решении своих задач. 
Деятельность суда будет надлежащей тогда, когда она направлена на 
согласование интересов человека и государства. При этом именно 
государство способно придать суду необходимую мощь, без которой 

судебные решения не были бы общеобязательными и исполнение их 
зависело бы от усмотрения сторон. 

Реализация судебной власти происходит через специально 
созданные органы судебной власти – суды. Им принадлежит судебная 
власть, которую они не делят с органами законодательной и 

исполнительной властей, принимая все свои решения самостоятельно, 
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без вмешательства иных органов, не являющихся судами. Такая 
полная самостоятельность судебной власти возможна потому, что для 
осуществления судебной власти в государстве образуется не один 

суд, а целая их система. Это позволяет суду независимо от того, какое 
место он занимает в иерархии судебной системы, самому, без 
воздействия иных судов, принимать все решения, подлежащие его 
юрисдикции.  

Судебная власть существует для того, чтобы окончательно 
разрешать возникающие между людьми юридические конфликты, 

приводить в баланс законодательную и исполнительную власти, 

мешать им выходить за пределы своего предназначения. 
Понятие судебной власти должно включать: 
1)наличие не менее двух субъектов отношений, одним их 

которых является суд;  

2)выражение воли суда по отношению к тому, над кем он 

осуществляет свою власть, сопровождаемое угрозой применения 
санкций, в случае неповиновения выраженной воле; 

3)подчинение суду тех, с кем он вступает в отношения, 
выраженное в судебных актах (решениях, постановлениях, 
приговорах, определениях); 

4)наличие норм закона, устанавливающих, что суд имеет право 
выносить судебные акты, а те, кого они касаются, обязаны 

подчиняться. 
Свойства (признаки), характеризующие судебную власть, 

проявляются в назначении судебной власти в обществе и государстве, 
ее содержании, процедуре реализации, взаимодействии с 
законодательной и исполнительной ветвями власти.  

Свойствами судебной власти являются обязательность судебных 
решений, самостоятельность и независимость, полнота и 

исключительность, верховенство в системе юстиции, объективность и 

беспристрастность, политическая нейтральность, легитимность. 
Обязательность судебных решений определяется тем, что 

вступившие в законную силу решения и иные требования 
(распоряжения) суда подлежат обязательному исполнению на всей 

территории государства. Обязательность судебных решений также 
означает, что факты, установленные судебным решением, имеют 
преюдициарное значение. 

Самостоятельность и независимость судебной власти состоит в 
том, что суд выполняет свою деятельность самостоятельно, без 
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подчинения какому-либо органу или должностному лицу, в том числе 
и вышестоящим судам. Решения по делу принимаются судом 

единолично и не требуют внешнего утверждения и одобрения. Судьи 

при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только 
закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по 
отправлению правосудия не допускается и влечет предусмотренную 

законодательством ответственность. 
Полнота и исключительность судебной власти означает, что 

судебная власть осуществляется только судами в лице судей и 

народных заседателей. Рассматриваемое свойство означает и то, что 
решения суда могут быть отменены либо изменены лишь 
вышестоящими судебными инстанциями, при наличии к этому 
предусмотренных законодательством оснований и условий. 

Объективность и беспристрастность судебной власти 

заключается в том, что судьи и народные заседатели рассматривают и 

разрешают юридические споры непредвзято (при отсутствии какой-

либо заинтересованности в исходе дела) и всесторонне (посредством 

исследования всех обстоятельств дела, как обвинительного, так и 

оправдательного характера). Гарантией данного свойства судебной 

власти является содержащийся в процессуальном законодательстве 
институт отвода (самоотвода) судей и народных заседателей от 
участия в рассмотрении судом дела при наличии обстоятельств, 
ставящих под сомнение их беспристрастность и объективность. 

Верховенство судебной власти, прежде всего, проявляется в 
особом правовом статусе суда среди правоохранительных органов, а 
также в том, что она формируется высшими органами и 

должностными лицами государства (Парламентом, Президентом) и 

осуществляется от имени Республики Беларусь. 
Политическая нейтральность — важнейшая черта судебной 

власти, обеспечивающая беспристрастность и объективность суда. 
Рассматриваемый принцип отстраняет судей от занятия активной 

политической деятельностью (судьи не вправе состоять в 
политических партиях и общественных объединениях, преследующих 
политические цели, оказывать им любые виды поддержки; не вправе 
осуществлять депутатскую деятельность и публично высказывать 
свои политические взгляды и т.д.). 

Легитимность судебной власти заключается в ее соответствии 

законодательству: установленной им процедуре формирования, 
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организации и деятельности судебной власти. Судебная власть 
признается легитимной при доверии к ней населения. 

Отличие правосудия от других форм деятельности: 

1) правосудие осуществляется только с удом; 

2) правосудие осуществляется в точном соответствии с законом; 

3) правосудие осуществляется в процессуальной форме, 
нарушение которой влечет отмену решения; 

4) в результате осуществления правосудия судом применяются 
меры государственного принуждения; 

5) суд не издает законов, приказов, инструкций; 

6) суды не занимаются исполнительно-распорядительной 

деятельностью; 

7) независимость судей и заседателей; 

8) гласность в работе судов выражается шире и полнее, чем в 
работе других органов; 

9) за неуважение к суду устанавливается административная 
ответственность. 

 

2.2. Взаимоотношение судебной власти  

с законодательной и исполнительной. 

Законодательная власть в лице Национального Собрания 
Республики Беларусь принимает законы, которые определяют 
организацию и деятельность судебной власти. Таким образом, 

законодательная власть воздействует на систему правосудия, 
“управляет” органами судебной власти, формирует судебную 

политику. Однако вмешательство в рассмотрение конкретных дел со 
стороны Парламента не допустимо. Законодательный орган не вправе 
пересматривать судебные решения, отменять и изменять акты 

правосудия. Он вправе корректировать судебную деятельность лишь 
посредством принятия новых законов, постановлений и 

осуществления контроля за их исполнением, а также толкования 
Конституции и законов, принятия решений об амнистии. 

Будучи подзаконной, судебная власть участвует в 
законотворческой деятельности в присущих ей формах: путем 

обращения к субъектам права законодательной инициативы о 
принятии нового закона либо внесении изменений или дополнений в 
тот или другой нормативно-правовой акт или его отмене, участия в 
обсуждении законопроектов, их разработке и т.д. 
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Конституционный Суд активно участвует в правотворческом 

процессе, прежде всего выполняя свою основную функцию: дачи 

заключений о соответствии Основному закону нормативно-правовых 
актов.  

Следует заметить также, что участие всех судов государства в 
нормотворческой деятельности обеспечивается тем, что, если суд при 

рассмотрении конкретного дела придет к выводу о несоответствии 

нормативного акта Конституции, он принимает решение в 
соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке 
вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. 

Законодательная власть утверждает финансирование судов за 
счет средств республиканского бюджета, смету расходов, связанных с 
их деятельностью. Причем, уменьшение расходов на судебные 
нужды, либо использование средств на их обеспечение на другие 
цели допускается только с согласия Парламента. Бюджет судов 
должен обеспечивать выполнение ими их конституционных 
полномочий. 

Что касается взаимоотношения законодательной и 

исполнительной, это то, что судебная власть осуществляет проверку 
законности решений местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов, которые ограничивают или нарушают 
права, свободы и законные интересы граждан, а также законности 

действий и решений органов и должностных лиц исполнительной 

власти.  

 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ (ПРИНЦИПЫ) 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

3.1  Понятие, система и значение конституционных основ 
(принципов) судебной власти.  

3.2 Понятие, значение и признаки правосудия». 

 

3.1 Понятие, система и значение конституционных основ 
(принципов) судебной власти. 

Под конституционными основами (принципами) судебной 

власти следует понимать закрепленные в Конституции Республики 

Беларусь или вытекающие из ее норм общие руководящие 
положения, определяющие наиболее существенные стороны данного 
вида государственной деятельности.  
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Все конституционные принципы судебной власти образуют 
целостную и взаимосвязанную систему. Каждый из принципов в этой 

системе выступает своего рода гарантией для остальных принципов. 
Так, например, принцип осуществления правосудия на основе 
состязательности и равенства сторон в процессе обеспечивает 
реализацию права граждан на судебную защиту и одновременно 
является гарантией независимости судей, их объективности и 

беспристрастности при рассмотрении дела. 
Существуют следующие принципы правосудия: 
-судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. В 

содержание принципа осуществления правосудия только судом 

входит вся судебная деятельность, во всех ее проявлениях, как при 

рассмотрении дел по существу, так и при проверке законности и 

обоснованности судебных решений. Принцип осуществления 
правосудия только судом формирует такой юридический режим, при 

котором отмена или изменение судебных решений допускается не 
иначе как вышестоящим судом и в порядке осуществления 
правосудия. Ни одно из судебных решений не может быть отменено 
или изменено каким-либо иным государственным органом, а только 
судом. В законодательстве установлены особенности реализации 

принципа осуществления правосудия только судом применительно к 
различным видам правосудия.  

- независимость судей при осуществлении правосудия и 
подчинение их только закону.  Статья 110 Конституции Республики 

Беларусь гласит: «Судьи при осуществлении правосудия независимы 

и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в 
деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и 

влечет ответственность по закону». 

Значение данного конституционного положения—в стремлении 

законодателя обеспечить такие условия, в которых суд мог бы иметь 
реальную возможность принимать ответственные решения без 
постороннего вмешательства, без какого-то ни было давления или 

иного воздействия извне, на основе только требований закона и 

внутреннего убеждения. Независимость судей, таким образом, 

следует рассматривать как непременное условие вынесения судом 

законных и обоснованных решений; 

- законность при осуществлении правосудия. Суды 

осуществляют правосудие на основе Конституции Республики 
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Беларусь и принятых в соответствии с ней иных нормативных 
правовых актов; 

- обязательность судебных постановлений и требований судьи. 
Вступившие в законную силу судебные постановления являются 
обязательными для всех государственных органов, иных организаций, 

а также должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Республики Беларусь. Решения Конституционного Суда 
Республики Беларусь исполняются в порядке, установленном 

законодательными актами. Требование судьи, вытекающее из его 
полномочий и предъявленное в соответствии с законодательством, 

является обязательным и подлежит исполнению в установленный 

срок всеми государственными органами, иными организациями, а 
также должностными лицами и гражданами. Информация, 
истребуемая судьей в связи с рассматриваемым делом, 

предоставляется бесплатно. Неисполнение судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, и требований судьи влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Гарантии: 

1) особый порядок избрания, назначения судей и освобождения 
их от должности; 

2) неприкосновенность судей; 

3) особая юридическая процедура осуществления правосудия; 
4) тайна совещания судей при вынесении решений и запрещение 

требования ее разглашения; 
5) ответственность за неуважение к суду и вмешательство в 

разрешение конкретных дел; 
6) создание необходимых организационно-технических условий 

для деятельности судов; 
Представляется, что к числу гарантий независимости судей 

следует отнести и право судьи на отставку, материальное и 

социальное обеспечение судей, соответствующее их высокому 
статусу, особый порядок привлечения судей к материальной 

ответственности; 

- гласность при осуществлении правосудия. Разбирательство дел 
во всех судах открытое. 

Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается 
лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил 
судопроизводства. 
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Гласность правосудия – это не только создание условий для 
осведомленности населения о деятельности суда, но и средство, 
формирующее интерес граждан к деятельности суда, умение 
адекватно оценивать социальные явления, желание самим принимать 
участие в борьбе с правонарушениями. 

Принцип гласности правосудия предполагает судебное 
рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях с обеспечением 

для лиц, достигших установленного законом возраста, реальной 

возможности присутствовать на судебных процессах, а также 
возможности широкого освещения в средствах массовой информации 

хода и результатов разрешения дела. 
По общему правилу суд рассматривает дела в открытом 

судебном заседании. Но из этого правила допускаются исключения. 
Если открытое рассмотрение дела противоречит интересам 

государства или личности, то дело рассматривается в закрытом 

судебном заседании, о чем суд выносит определение. 
Закрытое судебное заседание при рассмотрении гражданских 

дел осуществляется в целях охраны сведений, содержащих 
государственную, коммерческую тайну или тайну усыновления, либо 
других сведений, разглашение которых запрещено законом. Кроме 
этого для предотвращения разглашения информации, которая 
касается интимных сторон жизни граждан или порочит их честь, 
достоинство или деловую репутацию, суд может слушать дело в 
целом или совершать отдельные процессуальные действия в закрытом 

судебном заседании. По просьбе сторон или одной из них при 

отсутствии возражений юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц суд может рассмотреть в закрытом судебном заседании любое 
дело. При рассмотрении дела или совершении отдельных 
процессуальных действий в закрытом судебном заседании 

присутствуют только юридически заинтересованные в исходе дела 
лица, а в необходимых случаях–свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики.  

Закрытое судебное заседание при рассмотрении гражданских 
дел проводится с соблюдением всех норм Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее-ГПК).  

Резолютивная часть решения суда в любом случае оглашается 
публично  

При рассмотрении судом уголовных дел закрытое судебное 
заседание допускается лишь в интересах обеспечения охраны 
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государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также 
по делам о преступлениях, совершенных лицами, недостигшими 

шестнадцатилетнего возраста, по делам о половых преступлениях и 

другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об 

интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц либо сведений, 

унижающих их достоинство, и в случае, когда этого требуют 
интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или 

иных участников уголовного процесса, а также членов их семей или 

близких родственников и других лиц, которых они считают близкими. 

При рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, 

публично оглашается только резолютивная часть приговора, 
определения, постановления суда; 

- право граждан и организаций на судебную защиту. Гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от 
посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную 

свободу и имущество, иные права и свободы, предусмотренные 
Конституцией Республики Беларусь и иными актами 

законодательства, а также от незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, иных организаций, их должностных лиц. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства гарантируется 
право на судебную защиту наравне с гражданами Республики 

Беларусь, если иное не определено Конституцией Республики 

Беларусь, законами и международными договорами Республики 

Беларусь. 
Организации, индивидуальные предприниматели имеют право 

на судебную защиту от посягательств на их права и законные 
интересы, гарантированные законодательством, а также от 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, иных 
организаций, их должностных лиц; 

- осуществление правосудия на основе состязательности и 
равенства сторон в процессе. Правосудие осуществляется на основе 
состязательности и равенства сторон обвинения и защиты. Функции 

обвинения, защиты и осуществления правосудия отделены друг от 
друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и 

то же должностное лицо. Обязанность доказывания в судебном 

разбирательстве предъявленного лицу обвинения возлагается на 
сторону обвинения. Стороны в судебном разбирательстве пользуются 
равными правами по представлению и исследованию доказательств, 
заявлению ходатайств, высказыванию мнения по любому вопросу, 



 
 

20

имеющему значение по уголовному делу, участию в судебных 
прениях. Суд создает необходимые условия для осуществления 
предоставленных сторонам прав и выполнения ими процессуальных 
обязанностей; 

-коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах. Это 
положение содержится в Конституции: «дела в судах 
рассматриваются коллегиально, а в отдельных случаях, 
предусмотренных законодательством, единолично». Применительно к 
видам дел, видам правосудия, уголовные дела  рассматриваются в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, в котором 

закреплено положение о том, что уголовные дела по тем статьям, где 
наказание предусматривается не свыше 10 лет лишения свободы, за 
исключением дел о преступлениях несовершеннолетних, 
рассматриваются единолично судьями (там, где ст. УК 

предусматривает наказание свыше 10 лет свободы и дела о 
преступлениях несовершеннолетних, только эти дела 
рассматриваются коллегиально). Рассмотрение гражданских дел ГПК 

предусматривает, что все гражданские дела рассматриваются 
единолично, за исключением дел, по спорам, которых касается 
объектов промышленной собственности, рассматриваемых коллегией 

по интеллектуальной собственности Верховного суда, коллегия такие 
споры рассматривает в составе 3 судей.  Экономические дела в 
экономических судах рассматриваются также единолично, и только 
по решению председателя или заместителя суда в состав суда 
дополнительно могут быть включены 2 судьи. Административные 
дела все без исключений рассматриваются единолично. Только в 
Конституционном Суде соблюдается полностью данный принцип (все 
дела рассматриваются коллегиально); 

-участие граждан в осуществлении правосудия. Граждане 
Республики Беларусь имеют право участвовать в деятельности суда 
по осуществлению правосудия в качестве народных заседателей. 

Народные заседатели при осуществлении правосудия 
пользуются всеми правами судьи. Они, как и профессиональные 
судьи, независимы и подчиняются только закону. Решения выносятся 
простым большинством голосов. Председательствующим в судебном 

заседании является профессиональный судья. Участвуя в 
осуществлении правосудия, представители гражданского общества 
обеспечивают тесную связь судебной власти с народом, 

общественный контроль за судебной деятельностью, привлекаются к 
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управлению государственными делами. При применении указанного 
порядка повышается качество выносимых судебных решений, их 
законность, обоснованность и справедливость, поскольку к 
профессионализму судей добавляются объективность, здравый 

смысл, житейский опыт и народная мудрость. Вместе с тем участие 
граждан в судопроизводстве является эффективной формой их 
правового просвещения и воспитания. 

Уголовные и гражданские дела суд первой инстанции в 
предусмотренных законом случаях рассматривает в составе судьи и 

двух народных заседателей, а проверка законности и обоснованности 

судебных решений осуществляется только профессиональными 

судьями; 

- право на обжалование судебных постановлений. Право на 
обжалование решений, приговоров и других судебных 
постановлений, закрепленное в ст. 115 Конституции, является одной 

из форм осуществления гражданами права направлять личные 
обращения в государственные органы и должностным лицам (ст. 40 

Конституции). Жалобы участников процесса позволяют 
вышестоящим судам своевременно проверять решения нижестоящих 
судов, выявлять допущенные в них ошибки, отменять или изменять 
незаконные и необоснованные решения. Поэтому своевременное 
обжалование судебных постановлений (актов) следует рассматривать 
как действенное условие недопущения исполнения неправосудных 
решений, средство укрепления законности и правопорядка. 

Перечень лиц, имеющих право подачи жалоб на решение судов, 
а также порядок обжалования детализируются в отраслевом 

процессуальном законодательстве; 
 - принцип равенства участников судебного процесса перед 

законом и судом. Данный принцип означает, что гарантируется 
равенство прав человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, социального происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, принадлежности к общественным 

организациям и т.п. Законодательство распространяется на всех. Суд 

должен применять его так, чтобы не предоставлять привилегии одним 

лицам и дискриминировать других. Он должен заботиться о том, 

чтобы реализовать права и законные интересы каждого человека. 
Следует отметить, что в законодательстве предусмотрен 

определенный порядок привлечения к уголовной ответственности 
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депутатов, судей, работников органов прокуратуры и некоторых 
других должностных лиц. Этот порядок существует не из желания 
дискриминировать этих лиц или, наоборот, наделить их особыми 

привилегиями, а потому что им присущ специальный статус, которым 

они наделены до решения вопроса о привлечении их в качестве 
подозреваемых или обвиняемых. Как только они будут признаны 

таковыми, они наделяются теми же правами, которые имеет каждый 

подозреваемый или обвиняемый; 

- принцип обеспечения обвиняемому права на защиту при 
осуществлении правосудия (право на юридическую помощь). 

Право на юридическую помощь закреплено в ст.114 

Конституции Республики Беларусь, где сказано, что каждому 
человеку гарантируется право на получение юридической помощи, в 
том числе и бесплатной, в случаях предусмотренных законом. 

При осуществлении правосудия по уголовным делам в рамках 
этого общеправового принципа реализуется принцип обеспечения 
подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Назначение этого 
принципа надо видеть в том, чтобы не допускать необоснованного 
привлечения лица к уголовной ответственности и незаконного его 
осуждения. 

В качестве защитников в деле могут выступать лица, имеющие 
право заниматься адвокатской деятельностью. 

Согласно ст.46 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) 

назначение защитника через территориальную коллегию адвокатов по 
требованию органа, ведущего уголовный процесс, производится: 

1) по ходатайству подозреваемого или обвиняемого; 
2) для получения подозреваемым или обвиняемым юридической 

консультации за счет средств местного бюджета до начала первого 
допроса в случае задержания или применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу; 

3) в случае, когда участие защитника в производстве по 
материалам и уголовному делу обязательно, а подозреваемый или 

обвиняемый не имеют защитника; 
4) при невозможности для избранного подозреваемым или 

обвиняемым защитника участвовать в первом допросе 
подозреваемого или обвиняемого не позднее 24 часов с момента 
обретения положения защитника, либо неявке его в тот же срок для 
участия в производстве следственных и других процессуальных 
действий, либо невозможности для защитника участвовать в 
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производстве по уголовному делу свыше трех суток, если 

подозреваемый или обвиняемый настаивают на его участии в 
производстве по уголовному делу. 

В силу ст.45 УПК участие защитника в производстве по 
материалам и уголовному делу обязательно, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый или обвиняемый; 

2) подозреваемый или обвиняемый являются 
несовершеннолетними; 

3) подозреваемый или обвиняемый не владеют языком, на 
котором ведется производство по уголовному делу, либо являются 
неграмотными; 

4) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или 

психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту; 

5) лицо подозревается или обвиняется в совершении особо 
тяжкого преступления; 

6) между интересами подозреваемых или обвиняемых имеются 
противоречия и если хотя бы один из них имеет защитника; 

7) подозреваемым или обвиняемым заявлено ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Кроме того, граждане имеют право иметь своих представителей 

в гражданском и экономическом процессе.  
- принцип использования государственного языка при 

осуществлении правосудия. В Республике Беларусь статус 
белорусского и русского языков одинаков. Сложилась практика, что 
судопроизводство в суде ведется на русском языке. В соответствии со 
ст.50 Конституции, каждый имеет право пользоваться родным 

языком, выбирать язык общения. Судопроизводство и 

делопроизводство в судах Республики Беларусь ведутся на 
белорусском и (или) русском языках. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно 
владеющим языком судопроизводства, обеспечиваются право 
ознакомления со всеми материалами дела, участие в судебных 
действиях через переводчика, право выступать в суде на языке, 
которым они владеют. В этих случаях указанные лица вправе 
бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, 
установленном законодательством. 

Уголовно-процессуальное и гражданское процессуальное 
законодательство содержит еще ряд уточнений. Согласно ГПК и 
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УПК, переводчиком является не заинтересованное в исходе дела 
лицо, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода 
в случаях, когда участники процесса не владеют языком, на котором 

ведется производство по делу, а также для перевода письменных 
документов. Переводчиком может быть только тот, кто свободно 
владеет обоими языками. К переводчику приравнивается лицо, 
понимающее знаки глухого или немого и способное изъясняться с 
ними знаками. 

Переводчик имеет право задавать вопросы участникам процесса 
с целью уточнения смысла переводимых слов и выражений; получать 
вознаграждение за перевод и возмещение расходов, связанных с 
явкой в суд. 

Переводчик обязан являться по вызову суда; удостоверять 
верность перевода своей подписью; отказаться от участия в 
производстве по делу, если он не обладает знаниями, необходимыми 

для перевода; не разглашать сведения об обстоятельствах дела, 
известных ему в связи с участием в деле. За заведомо неправильный 

перевод переводчик несет уголовную ответственность в соответствии 

с УК. 

В содержании принципа использования государственного языка 
при осуществлении правосудия входят следующие положения:  

1)судопроизводство осуществляется на белорусском или 

русском языке;  
2)участники судебного процесса могут выступать в суде на 

своем родном языке;  
3)участникам процесса, не владеющим языком 

судопроизводства, суд обеспечивает перевод их выступлений на 
языке судопроизводства; 

4) ознакомление участников процесса, не владеющих языком 

судопроизводства, с материалами дела происходит с помощью 

переводчика;  
5) знание языка судопроизводства, если он не является родным 

для участника судебного процесса, не исключает участия переводчика 
в судебном заседании;  

6) вручение участникам процесса процессуальных документов в 
переводе на их родной язык или на другой язык, которым они 

владеют; 7)назначение судом переводчика как по просьбе лиц, 

участвующих в деле, так и по собственной инициативе. 
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При ведении судебного процесса может возникнуть ситуация, 
когда кто-либо из участников судебного процесса (обвиняемый, 

свидетель, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители) знает язык судопроизводства, однако 
желает выступать в судебном заседании на родном языке. Такая 
возможность им должна быть предоставлена, и суд обязан 

позаботиться о вызове переводчика.  
 

3.2 Понятие, значение и признаки правосудия. 
Правосудие — одно из направлений деятельности суда, 

составляющих содержание судебной власти. Суть его состоит в 
рассмотрении и разрешении судом правовых споров между 
участниками правоотношений. В законодательстве отсутствует 
определение термина «правосудие». В самом общем виде правосудие 
можно определить как форму государственной деятельности, 

заключающуюся в разбирательстве и разрешении судами 

гражданских, экономических, административных, уголовных дел. 
Следовательно, выделяют виды правосудия: 
• по конституционным делам (о соответствии Конституции 

Республики Беларусь другим нормативным актам); 

• по гражданским делам (возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых и иных правоотношений); 

• по уголовным делам (о совершенных преступлениях, которые 
расследованы и рассмотрены компетентными должностными 

лицами); 

• по делам об административных правонарушениях 
(рассматриваются многими административными органами 

государства: органами МВД, таможенными органами, органами 

санитарного надзора и т.п.; лишь некоторые из административных 
правонарушений рассматривают суды: умышленное причинение 
телесного повреждения, мелкое хищение и т.п.);  

• по экономическим делам (возникающим в сфере 
экономических отношений, по спорам хозяйствующих субъектов). 

Правосудию присущ ряд отличительных признаков: 
— правосудие может осуществляться только особым органом — 

судом (судьей); 

— правосудие осуществляется судом не произвольно, а 
посредством конкретных, установленных законом способов. В 

зависимости от способа осуществления правосудия и специфики, 
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разрешаемых судом дел различают следующие виды правосудия: по 
гражданским делам, по экономическим делам, по административным 

делам, по уголовным делам; 

— как правило, правосудие осуществляется с применением 

судом мер государственного принуждения. 
При характеристике правосудия нужно четко отличать его от 

судебной власти, так как они не являются тождественными 

понятиями. Судебная власть и правосудие соотносятся как целое и 

частное. Судебная власть более широкое понятие, поскольку 
правосудие является лишь одним из компонентов, составляющих ее 
содержание.  

Формой правосудия является судопроизводство, под которым 

следует понимать последовательность действий суда, направленных 
на выяснение обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
рассматриваемому делу и вынесению судом соответствующего 
письменного документа, в котором фиксируются результаты 

рассмотрения дела.  
 

ТЕМА 4. ДЕЙСТВУЮЩАЯ СУДЕБНАЯ 

СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4.1 Порядок формирования судов, их состав и компетенция. 
4.2 Органы судейского сообщества. 
4.3 Международный арбитражный (третейский) суд. 

Экономический суд СНГ. Их состав и компетенция. 
 

4.1 Порядок формирования судов, их состав и компетенция 
В Республике Беларусь выделяют: 
-Конституционный суд Республики Беларусь; 
- общие суды; 

-экономические суды. 

Конституционный суд Республики Беларусь. 
Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в 

количестве 12 судей.  

Судьями Конституционного Суда Республики Беларусь 
являются Председатель, заместитель Председателя и десять судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Конституционный Суд Республики Беларусь приступает к 

работе и правомочен принимать решения, когда в его состав 



 
 

27

назначено (избрано) не менее восьми судей Конституционного Суда 
Республики Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в 
следующем порядке: 

-шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь; 
-шесть судей избираются Советом Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. 
Порядок избрания судей Конституционного Суда Республики 

Беларусь: 
Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь избирает шесть судей Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 
Кандидатуры для избрания на должности судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь предлагаются 
Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Лицо, предложенное для избрания на должность судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь, имеет право заявить о 
самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и 

голосования. 
Судьей Конституционного Суда Республики Беларусь считается 

избранным лицо, получившее в результате голосования большинство 
голосов от полного состава Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Система общих судов. 
Система судов общей юрисдикции состоит из: 
-Верховного Суда; 
-областных (Минского городского) судов, экономических судов 

областей (города Минска); 
-районных (городских) судов. 
Районные (городские) суды образуются, реорганизуются и 

ликвидируются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 
Районные (городские) суды образуются в районе, городе 

областного подчинения, не имеющем районного деления, районе в 
городе.  

В каждой области Республики Беларусь, городе Минске 
действуют соответственно областной суд, Минский городской суд, 

экономический суд области (г. Минска). 



 
 

28

Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет систему 
общих судов и является высшим судебным органом, который 

осуществляет правосудие по гражданским, уголовным делам, 

экономическим делам и делам об административных 
правонарушениях, осуществляет надзор за судебной деятельностью 

общих судов и реализует иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

2. Конституционный Суд Республики Беларусь. Его состав и 

компетенция. 
Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в 

количестве 12 судей.  

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь 
назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь из числа 
судей Конституционного Суда Республики Беларусь сроком на пять 
лет. 

В случае отсутствия Председателя Конституционного Суда 
Республики Беларусь и его заместителя или невозможности 

исполнения ими своих обязанностей полномочия Председателя 
Конституционного Суда Республики Беларусь осуществляет старший 

по возрасту судья Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь избирается Конституционным Судом Республики Беларусь 
из состава судей Конституционного Суда Республики Беларусь по 
представлению Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь сроком на пять лет. 
Председатель Конституционного Суда и заместитель 

Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь вправе 
принимать участие в заседаниях палат Национального собрания 
Республики Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров 
Республики Беларусь и его Президиума, заседаниях иных 
государственных органов, заседаниях Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Кроме того, при Конституционном Суде Республики Беларусь 
создается Научно-консультационный совет.    

Компетенция Конституционного Суда: 
Конституционный Суд Республики Беларусь по предложениям 

Президента Республики Беларусь, Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь, Верховного Суда 
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает 
заключения: 

- о соответствии законов, декретов, указов Президента 
Республики Беларусь, международных договорных и иных 
обязательств Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь 
и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 

Беларусь; 
- о соответствии актов межгосударственных образований, в 

которые входит Республика Беларусь, указов Президента Республики 

Беларусь, изданных во исполнение закона, Конституции Республики 

Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным 

Республикой Беларусь, законам и декретам Президента Республики 

Беларусь; 
- о соответствии постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь, актов Верховного Суда Республики Беларусь, Генерального 
прокурора Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь, 
международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 

Беларусь, законам, декретам и указам Президента Республики 

Беларусь; 
- о соответствии актов любого другого государственного органа 

Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и 

указам Президента Республики Беларусь. 
- по предложению Президента Республики Беларусь дает 

заключение о наличии фактов систематического или грубого 
нарушения палатами Национального собрания Республики Беларусь 
Конституции Республики Беларусь; 

- в порядке обязательного предварительного контроля 
принимает решения о соответствии законов, принятых Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь и 

одобренных Советом Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь, 
международно-правовым актам, ратифицированным Республикой 

Беларусь, – до подписания этих законов Президентом Республики 

Беларусь; 
- по предложениям Президента Республики Беларусь принимает 

решения о соответствии не вступивших в силу международных 
договоров Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь; 
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- по предложениям Президиума Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь принимает решения о 
наличии фактов систематического или грубого нарушения местными 

Советами депутатов требований законодательства; 
- по предложениям Президента Республики Беларусь дает 

официальное толкование декретов и указов Президента Республики 

Беларусь, касающихся конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан; 

- по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 
Совета Министров Республики Беларусь излагает свою позицию о 
документах, принятых (изданных) иностранными государствами, 

международными организациями и (или) их органами и 

затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия 
этих документов общепризнанным принципам и нормам 

международного права; 
- по предложениям Президента Республики Беларусь проводит 

проверки конституционности определенных Главой государства 
направлений нормотворческой деятельности и правоприменительной 

практики судов, правоохранительных и иных государственных 
органов; 

- принимает решения об устранении в нормативных правовых 
актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой 

неопределенности; 

- принимает ежегодные послания Президенту Республики 

Беларусь и палатам Национального собрания Республики Беларусь о 
состоянии конституционной законности в Республике Беларусь; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Государственные органы, организации, а также граждане, в том 

числе индивидуальные предприниматели, обращаются с инициативой 

о внесении предложений, рассмотрение которых подведомственно 
Конституционному Суду Республики Беларусь, к Президенту 
Республики Беларусь, органам, обладающим правом внесения в 
Конституционный Суд Республики Беларусь таких предложений. 

Таким образом, Конституционный Суд Республики Беларусь 
осуществляет контроль за конституционностью нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, международных договорных и 
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иных обязательств Республики Беларусь, актов межгосударственных 
образований, в которые входит Республика Беларусь, и не 
вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь 
как в целом, так и отдельных их положений. 

По рассматриваемым вопросам Конституционный Суд 

Республики Беларусь дает заключения или принимает решения, 
которые принимаются в форме отдельного документа, являются 
окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат и 

вступают в силу со дня их принятия, если в этих актах не установлен 

иной срок. 
По вопросам, возникающим в ходе конституционного 

судопроизводства, Конституционный Суд Республики Беларусь, 
Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь 
принимают определения. 

Обращения Конституционного Суда Республики Беларусь к 
государственным органам, иным организациям, должностным лицам 

излагаются в форме запросов и представлений. 

3. Районный (городской) суд. Его состав и компетенция. 
Районный (городской) состоит из председателя суда и судей. 

Судьи районного (городского) суда могут специализироваться на 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, дел об 

административных правонарушениях и исполнительных производств. 
Количественный состав судей районного (городского) суда 

устанавливается Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

При наличии пяти и более судей в составе районного 
(городского) суда вводится должность заместителя председателя суда. 
При наличии десяти и более судей в составе районного (городского) 
суда вводится должность второго заместителя председателя суда. 

Председатели районного (городского) суда назначаются 
Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 
Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатели районного (городского) суда, а также их 
заместители  являются судьями соответствующего суда. 

Председатели районного (городского) суда: 
- организуют деятельность соответствующего суда; 
- председательствуют в судебных заседаниях, назначают судей в 

качестве председательствующих в судебных заседаниях, 
распределяют иные обязанности между судьями; 
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- ходатайствуют перед Верховным Судом Республики Беларусь 
о внесении предложений в Конституционный Суд Республики 

Беларусь о проверке конституционности нормативных правовых 
актов; 

- организуют изучение и обобщение судебной практики, ведение 
судебной статистики; 

- руководят работой аппарата суда, назначают на должности и 

освобождают от должностей работников аппарата суда; 
- ведут личный прием граждан, организуют работу суда по 

приему граждан и рассмотрению обращений граждан; 

- организуют работу по повышению квалификации судей и 

работников аппарата соответствующего суда; 
- осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

Заместители председателя районного (городского) суда 
назначаются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять 
лет и осуществляют полномочия председателя суда в его отсутствие 
или при невозможности исполнения им своих обязанностей. 

Компетенция районного (городского) суда: 
- рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда 

первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам 

гражданские дела, а также в качестве суда первой инстанции 

уголовные дела и дела об административных правонарушениях; 
- рассматривает в пределах своей компетенции жалобы 

(протесты) на постановления по делам об административных 
правонарушениях; 

- рассматривает материалы об исполнении судебных 
постановлений; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

4. Областной (Минский городской) суды. 

В каждой области Республики Беларусь, городе Минске 
действуют соответственно областной суд, Минский городской суд. 

Областной (Минский городской) суды состоят из председателя 
суда, заместителей председателя суда и судей. 

В областном (Минском городском) судах образуются: 
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1)президиум суда; 
2) судебные коллегии: 

-судебная коллегия по гражданским делам; 

-судебная коллегия по уголовным делам. 

Количественный состав судей областного (Минского 
городского) судов устанавливается Президентом Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Председатели областного (Минского городского) судов и их 
заместители назначаются Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 
сроком на пять лет. 

Председатели областного (Минского городского) судов: 
-организуют деятельность соответствующего суда; 
-распределяют обязанности между своими заместителями; 

-созывают президиум соответствующего суда и 

председательствуют на его заседаниях; 
-могут председательствовать в судебных заседаниях; 
-назначают судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях; 
-распределяют обязанности между судьями; 

-ходатайствуют перед Верховным Судом Республики Беларусь о 
внесении предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь 
о проверке конституционности нормативных правовых актов; 

-вносят в президиум соответствующего суда представления по 
формированию составов судебных коллегий и судебных составов; 

-вправе истребовать из нижестоящих судов судебные дела для 
изучения и обобщения судебной практики, для принятия их к своему 
производству, а также для проверки их в порядке надзора; 

-осуществляют общее руководство аппаратом 

соответствующего суда, назначают на должности и освобождают от 
должностей работников аппарата суда; 

-организуют работу по повышению квалификации судей и 

работников аппарата соответствующего суда; 
-руководят работой по изучению и обобщению судебной 

практики, ведению и анализу судебной статистики; 

-ведут личный прием граждан, организуют работу 
соответствующего суда по приему граждан и рассмотрению 

обращений граждан; 
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-информируют Пленум Верховного Суда Республики Беларусь о 
практике применения судами законодательства; 

-представляют соответствующий суд в отношениях с 
государственными органами, иными организациями; 

-осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Председатели областного (Минского городского) судов и их 
заместители являются судьями соответствующего суда. 

Заместители председателя областного (Минского городского) 
судов: 

-в соответствии с распределением обязанностей возглавляют 
судебные коллегии; 

-председательствуют в заседаниях судебных коллегий и 

назначают председательствующими судей соответствующих 
судебных коллегий; 

-информируют президиум соответствующего суда о работе 
возглавляемых ими судебных коллегий; 

-ведут личный прием граждан; 

-организуют изучение и обобщение судебной практики, ведение 
и анализ судебной статистики; 

-организуют деятельность структурных подразделений аппарата 
соответствующего суда в соответствии с распределением 

обязанностей; 

-осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Компетенция областного (Минского городского) судов: 
- рассматривают в пределах своей компетенции в качестве суда 

первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам гражданские и уголовные дела; 

- могут рассматривать в соответствии с законодательными 

актами в пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела 
в апелляционном порядке, в кассационном порядке, а также жалобы 

(протесты) на постановления районных (городских) судов по делам об 

административных правонарушениях; 
- осуществляют надзор за судебной деятельностью 

нижестоящих судов, оказывают им помощь в применении 

законодательства; 
- изучают и обобщают судебную практику, ведут и анализируют 

судебную статистику; 
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- осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Президиумы областного (Минского городского) судов 
образуются в составе председателя суда, заместителей председателя 
суда, судей соответствующего суда в количестве, установленном 

Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 
Верховного Суда Республики Беларусь.  

Председатели областного (Минского городского) судов, их 
заместители входят в состав президиума соответствующего суда по 
должности. 

Компетенция президиумов областного (Минского городского) 
судов рассматривают в пределах своей компетенции в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские и 

уголовные дела, а также осуществляют иные полномочия. 
Заседания президиумов областного (Минского городского) 

судов проводятся по мере необходимости и считается правомочным 

при наличии большинства членов президиума. 
Постановления президиума принимаются открытым 

голосованием большинством голосов членов президиума, 
присутствующих на заседании, и подписываются 
председательствующим на его заседании. Члены президиума не 
вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. 

Порядок обсуждения на заседании президиума вопросов, не 
связанных с рассмотрением судебных дел, определяется регламентом 

президиума областного (Минского городского) судов, принимаемым 

президиумом соответствующего суда по представлению председателя 
суда. 

Судебные коллегии областного (Минского городского) судов. 
Составы судебных коллегий областного (Минского городского) 

судов утверждаются президиумами соответствующих судов по 
представлению председателя суда из числа судей соответствующего 
суда для специализированного рассмотрения дел. 

Руководство работой судебных коллегий осуществляют 
заместители председателя суда, входящие в состав соответствующих 
коллегий. 

Председатели областного (Минского городского), Белорусского 
военного судов в необходимых случаях вправе привлекать судей, 

входящих в состав одной из судебных коллегий, к рассмотрению дел, 
отнесенных к компетенции другой судебной коллегии. 
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Компетенция судебных коллегий областного (Минского 
городского) судов: 

- рассматривают в пределах своей компетенции в качестве суда 
первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам 

гражданские дела, а также в качестве суда первой инстанции 

уголовные дела; 
- могут рассматривать в соответствии с законодательными 

актами в пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела 
в апелляционном порядке, в кассационном порядке; 

- изучают и обобщают судебную практику по направлениям 

своей деятельности, анализируют судебную статистику; 
- осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

Экономические суды областей (города Минска) состоят из 
председателя суда, заместителей председателя суда и судей. 

В экономическом суде области (города Минска) могут 
образовываться: 

-судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда первой 

инстанции; 

-апелляционная судебная коллегия; 
-судебная коллегия по банкротству; 
-судебная коллегия по налоговым спорам; 

-судебная коллегия по административным делам. 

Количественный состав судей экономического суда области 

(города Минска) устанавливается Президентом Республики Беларусь. 
Компетенция экономического суда области (города Минска): 
-рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве 

суда первой инстанции, в апелляционном порядке и по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

-изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует 
судебную статистику; 

-готовит предложения по совершенствованию законодательства, 
регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Председатель экономического суда области (города Минска) и 

его заместители назначается Президентом Республики Беларусь по 
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представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 
сроком на пять лет. 

Председатель экономического суда области (города Минска) и 

его заместители являются судьями соответствующего экономического 
суда. 

Заместители председателя экономического суда области (города 
Минска): 

- в соответствии с распределением обязанностей возглавляют 
судебные коллегии и судебные составы; 

- председательствуют в заседаниях судебных коллегий и 

назначают председательствующими судей соответствующих 
судебных коллегий; 

- отчитываются перед Пленумом Верховного Суда Республики 

Беларусь о работе возглавляемых ими судебных коллегий. 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Судебные коллегии экономического суда области (города 
Минска). 

Составы судебных коллегий экономического суда области 

(города Минска) назначаются Председателем Верховного Суда 
Республики Беларусь по представлению председателя 
экономического суда области (города Минска). 

Руководство работой судебных коллегий осуществляют 
заместители председателя суда, входящие в состав соответствующих 
коллегий. 

В судебных коллегиях экономического суда области (города 
Минска) председателем суда формируются составы суда для 
коллегиального рассмотрения дел. 

Председатель экономического суда области (города Минска) в 
необходимых случаях вправе привлекать судей, входящих в состав 
одной из судебных коллегий, к рассмотрению дел, отнесенных к 
компетенции другой судебной коллегии. 

Судебные коллегии экономического суда области (города 
Минска): 

-рассматривают в пределах своей компетенции дела в качестве 
суда первой инстанции, в апелляционном порядке и по вновь 
открывшимся обстоятельствам; 

-изучают и обобщают судебную практику по направлениям 

своей деятельности, анализируют судебную статистику; 
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-осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

5. Верховный Суд Республики Беларусь. 
Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет систему 

общих судов и является высшим судебным органом, который 

осуществляет правосудие по гражданским, уголовным делам, 

экономическим делам и делам об административных 
правонарушениях, осуществляет надзор за судебной деятельностью 

общих и экономических судов и реализует иные полномочия в 
соответствии с законодательными актами. 

Верховный Суд Республики Беларусь состоит из судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, в том числе Председателя 
Верховного Суда Республики Беларусь, первого заместителя и 

заместителей Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 
Количество заместителей Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь и судей определяется Президентом Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь и его 
заместители назначаются Президентом Республики Беларусь с 
согласия Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь 
сроком на пять лет.  

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь издает 
приказы по вопросам, относящимся к его компетенции, не связанным 

с судопроизводством. 

Верховный Суд действует в составе: 
-Пленума Верховного Суда; 
-Президиума Верховного Суда; 
-судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда; 
-судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда; 
-судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда; 
-судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного Суда. 
Компетенция Верховного Суда Республики Беларусь: 
- рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда 

первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам гражданские, уголовные дела, экономические дела, а 
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также в порядке надзора дела об административных 
правонарушениях; 

- может рассматривать в соответствии с законодательными 

актами в пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела 
в апелляционном порядке, в кассационном порядке; 

- вносит в Конституционный Суд Республики Беларусь 
предложения о даче заключений; 

- изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную 

статистику общих и экономических судов и дает разъяснения по 
вопросам применения законодательства; 

- осуществляет контроль за исполнением судами Республики 

Беларусь постановлений Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь; 
- оказывает помощь судьям по применению законодательства; 
- разрабатывает предложения по совершенствованию 

законодательства; 
- изучает деятельность судов, заслушивает информацию 

председателей, заместителей председателей и судей о деятельности 

соответствующих судов; 
- решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие 

из международных договоров Республики Беларусь, а также вопросы 

сотрудничества с судами иностранных государств, иностранными и 

международными организациями; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. 
В состав Пленума Верховного Суда входят Председатель 

Верховного Суда, первый заместитель и заместители Председателя 
Верховного Суда, судьи Верховного Суда, председатели областных 
(Минского городского) судов, экономических судов областей (города 
Минска). 

В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
вправе принимать участие: 

-Президент Республики Беларусь и его представители; 

-председатели палат Национального собрания Республики 

Беларусь и их заместители, а также по их поручению председатели 

постоянных комиссий палат Национального собрания Республики 

Беларусь; 
-Премьер-министр Республики Беларусь и его заместители; 
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-Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь и 

его заместитель; 
-Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители; 

-Министр юстиции Республики Беларусь и его заместители. 

В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
по приглашению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь могут участвовать судьи, члены Научно-консультативного 
совета при Верховном Суде Республики Беларусь, представители 

государственных органов, общественных объединений и научных 
учреждений. 

Компетенция Пленума Верховного Суда Республики Беларусь: 
- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские, 
экономические и уголовные дела; 

- рассматривает материалы обобщения судебной практики, 

судебной статистики и дает в порядке судебного толкования общим 

судам разъяснения по вопросам применения законодательства; 
- принимает решения о приведении постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, признанных 
Конституционным Судом Республики Беларусь 
неконституционными, в соответствие с Конституцией Республики 

Беларусь, международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, законами, декретами и указами Президента 
Республики Беларусь; 

- рассматривает представления Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь о несоответствии постановлений Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, содержащих разъяснения, 
законодательству; 

- рассматривает вопросы о внесении предложений по 
совершенствованию законодательства; 

- заслушивает председателей судебных коллегий Верховного 
Суда Республики Беларусь о деятельности возглавляемых ими 

судебных коллегий, сообщения председателей нижестоящих судов о 
практике применения судами законодательства, исполнения 
постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по 
применению законодательства; 

-избирает по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики 

Беларусь секретаря Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 
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который освобождается от исполнения обязанностей по основной 

должности; 

-утверждает по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь составы судебных коллегий Верховного Суда 
Республики Беларусь; 

-утверждает по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь Регламент Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь; 

-избирает квалификационную коллегию судей Верховного Суда 
Республики Беларусь из числа членов Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь, а также председателя и заместителя 
председателя квалификационной коллегии судей Верховного Суда 
Республики Беларусь из числа членов этой коллегии, заслушивает 
информацию о деятельности квалификационной коллегии судей 

Верховного Суда Республики Беларусь; 
-осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Пленум 

Верховного Суда Республики Беларусь принимает постановления. 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь созывается 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь (в его 
отсутствие – первым заместителем Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь) по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три месяца. 

О времени созыва Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь и вопросах, вносимых на его рассмотрение, уведомляются 
члены Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, а также лица, 
участвующие в его заседаниях. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь правомочен 

решать вопросы при наличии большинства членов Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, а при рассмотрении 

гражданских и уголовных дел в порядке надзора или по вновь 
открывшимся обстоятельствам – не менее двух третей членов 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь. Члены Пленума Верховного 
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Суда Республики Беларусь не вправе воздерживаться от голосования 
при принятии решений. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. 
Президиум Верховного Суда Республики Беларусь образуется в 

составе Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, первого 
заместителя, заместителей Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь и судей Верховного Суда Республики Беларусь 
в количестве, установленном Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Персональный состав Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь утверждается Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

По приглашению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь в заседании Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь могут принимать участие судьи и работники аппаратов 
общих судов, а также иные лица. 

Компетенция Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь: 
- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские, 
экономические  и уголовные дела; 

- рассматривает материалы изучения и обобщения судебной 

практики и судебной статистики, а также проекты постановлений, 

вносимые на рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь; 
- рассматривает ходатайства о проверке конституционности 

нормативных правовых актов и в случае признания их 
обоснованными в десятидневный срок обращается в 
Конституционный Суд Республики Беларусь с предложениями о даче 
заключений; 

- рассматривает вопросы организации работы судебных 
коллегий, отдельных судей и аппарата Верховного Суда Республики 

Беларусь, председателей и судей нижестоящих общих судов; 
- заслушивает председателей судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Беларусь и председателей нижестоящих общих 
судов о деятельности соответственно судебных коллегий Верховного 
Суда Республики Беларусь, судов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 
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По вопросам, отнесенным к его компетенции, Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь принимает постановления. 
Президиум Верховного Суда Республики Беларусь созывается 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь (в его 
отсутствие – первым заместителем Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь) по мере необходимости. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь правомочен 

решать вопросы при наличии большинства членов Президиума 
Верховного Суда Республики Беларусь. 

Постановления Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь принимаются открытым голосованием большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 
Президиума Верховного Суда Республики Беларусь и подписываются 
председательствующим на заседании. Члены Президиума Верховного 
Суда Республики Беларусь не вправе воздерживаться от голосования 
при принятии решений. 

Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь. 
В Верховном Суде Республики Беларусь создаются судебные 

коллегии Верховного Суда Республики Беларусь из числа судей 

Верховного Суда Республики Беларусь. 
Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь 

возглавляют председатели – заместители Председателя Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь или 

первый заместитель Председателя в необходимых случаях вправе 
привлекать судей, входящих в состав одной из судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Беларусь, к рассмотрению дел, 
отнесенных к компетенции другой судебной коллегии Верховного 
Суда Республики Беларусь. 

Компетенция судебных коллегий Верховного Суда Республики 

Беларусь: рассматривают в пределах своей компетенции в качестве 
суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 
обстоятельствам гражданские, экономические и уголовные дела, за 
исключением судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь, которая 
рассматривает в пределах своей компетенции гражданские дела в 
качестве суда первой инстанции и по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Судебные коллегии Верховного Суда Республики 

Беларусь могут рассматривать в соответствии с законодательными 
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актами в пределах своей компетенции гражданские, экономические и 

уголовные дела в апелляционном порядке, в кассационном порядке. 
Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь по 

направлениям своей деятельности изучают и обобщают судебную 

практику общих судов, анализируют судебную статистику, 
разрабатывают предложения по совершенствованию 

законодательства, осуществляют иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

 

4.2 Органы судейского сообщества 
Судейское сообщество Республики Беларусь составляют судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь, общих и 

экономических судов, а также судьи, находящиеся в отставке. 
Органами судейского сообщества являются: 
-съезд судей Республики Беларусь; 
-Республиканский совет судей; 

-конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска); 
-Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда, 

квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) 
судов и экономических судов областей (города Минска); 

Основными задачами органов судейского сообщества являются: 
-поддержание авторитета судебной власти; 

-обеспечение соблюдения судьями в их профессиональной 

деятельности и личном поведении требований, предъявляемых к ним 

Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства 
и Кодексом чести судьи Республики Беларусь; 

-защита прав и законных интересов судей; 

-содействие реализации гарантий независимости и 

неприкосновенности судей; 

-совершенствование судебной системы и судопроизводства. 
Органы судейского сообщества осуществляют свою 

деятельность коллегиально, гласно, при неукоснительном 

соблюдении принципа независимости судей. При необходимости 

может быть проведено закрытое заседание органа судейского 
сообщества. 

Съезд судей Республики Беларусь. 
Съезд судей Республики Беларусь – высший орган судейского 

сообщества, представляющий интересы всего судейского сообщества. 
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Съезд судей Республики Беларусь осуществляет свои 

полномочия в составе судей Конституционного Суда Республики 

Беларусь, общих и экономических судов, а также судей в отставке. 
Съезд судей Республики Беларусь созывается, как правило, один 

раз в четыре года. В случае необходимости может созываться 
внеочередной съезд судей Республики Беларусь. 

Съезд судей Республики Беларусь созывается Республиканским 

советом судей. 

Решение о созыве съезда судей Республики Беларусь 
принимается, как правило, не позднее чем за четыре месяца до его 
проведения. 

Внеочередной съезд судей Республики Беларусь может быть 
созван Президентом Республики Беларусь или Республиканским 

советом судей. С инициативой проведения внеочередного съезда 
судей Республики Беларусь в Республиканский совет судей вправе 
обратиться Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный 

Суд Республики Беларусь, конференции судей судов не менее двух 
областей (города Минска), экономических судов. 

Республиканский совет судей обязан рассмотреть обращение о 
проведении съезда судей Республики Беларусь в месячный срок и 

принять по нему решение, которое является окончательным. 

Съезд судей Республики Беларусь: 
-рассматривает в пределах своей компетенции актуальные 

проблемы работы судов, а также вопросы правового, материального и 

социального положения судей; 

-обсуждает вопросы судебной практики, вносит субъектам права 
законодательной инициативы предложения по совершенствованию 

законодательных актов; 
-проводит обсуждение проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся статуса судей, кадрового, 
организационного, материально-технического обеспечения работы 

судов и иных вопросов их деятельности; 

-избирает Республиканский совет судей и его председателя; 
-заслушивает отчет председателя Республиканского совета 

судей о работе Республиканского совета судей; 

-рассматривает иные вопросы деятельности судебной системы, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

квалификационных коллегий судей. 
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Съезд судей Республики Беларусь осуществляет свои 

полномочия при условии, что в его работе принимает участие не 
менее двух третей всех судей Республики Беларусь. 

Решения съезда судей Республики Беларусь принимаются 
открытым голосованием. По отдельным вопросам может быть 
проведено тайное голосование. Решение о тайном голосовании может 
быть принято простым большинством присутствующих на съезде 
судей Республики Беларусь. 

Решение съезда судей Республики Беларусь считается 
принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на съезде судей Республики Беларусь. 
Решения съезда судей Республики Беларусь являются 

обязательными для исполнения всеми судьями и органами судейского 
сообщества. 

Контроль за исполнением решений съезда судей Республики 

Беларусь осуществляет Республиканский совет судей. 

Съезд судей Республики Беларусь, а также Республиканский 

совет судей вправе поручить исполнение решений съезда или 

отдельных его положений конкретным органам судейского 
сообщества или образовать для этого специальную комиссию. 

Республиканский совет судей. 
Республиканский совет судей является органом судейского 

сообщества, осуществляющим в период между съездами судей 

Республики Беларусь его полномочия.  
Полномочия Республиканского совета судей сохраняются до 

проведения очередного съезда судей Республики Беларусь. 
Республиканский совет судей подотчетен съезду судей 

Республики Беларусь. 
Республиканский совет судей избирается съездом судей 

Республики Беларусь из числа судей Конституционного Суда 
Республики Беларусь, общих и экономических судов, имеющих стаж 

работы в должности судьи не менее трех лет. 
В состав Республиканского совета судей также входят по 

должности Председатель Конституционного Суда Республики 

Беларусь, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, их 
заместители, если они не избраны в состав Республиканского совета 
судей. 

Выдвижение кандидатов в состав Республиканского совета 
судей осуществляется Конституционным Судом Республики 
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Беларусь, пленумами Верховного Суда Республики Беларусь и 

соответствующими конференциями судей. 

Компетенция Республиканского совета судей 

-Республиканский совет судей: 

-созывает съезд судей Республики Беларусь; 
-рассматривает в пределах своей компетенции актуальные 

проблемы организационного, кадрового, материально-технического 
обеспечения судов, а также вопросы правового, материального и 

социального положения судей; 

-обсуждает вопросы судебной практики и совершенствования 
законодательства; 

-проводит обсуждение проектов законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся устройства судебной системы, 

судопроизводства, деятельности судов и статуса судей; 

-рассматривает проекты нормативных правовых актов по 
вопросам деятельности судебной системы; 

-изучает и распространяет положительный опыт работы органов 
судейского сообщества Республики Беларусь, разрабатывает 
рекомендации по совершенствованию их деятельности; 

-обращается к государственным органам, иным организациям и 

должностным лицам по вопросам, относящимся к его компетенции; 

-представляет интересы судей в государственных органах, 
общественных объединениях и международных организациях; 

-вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту чести, 

достоинства и репутации судей; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

Республиканский совет судей состоит из секций 

Конституционного Суда Республики Беларусь, общих и 

экономических судов. 
Работа Республиканского совета судей проводится в секциях и 

на пленарных заседаниях Республиканского совета судей. 

Республиканский совет судей созывается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год. 

Решение о созыве Республиканского совета судей принимает 
председатель Республиканского совета судей по собственной 

инициативе или по инициативе секций Республиканского совета 
судей. 
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Заседания Республиканского совета судей правомочны при 

наличии большинства его членов. 
Конференции судей. 
Конференции судей являются органами судейского сообщества 

Республики Беларусь. 
Конференция судей: 

-обсуждает вопросы судебной практики и вносит субъектам 

права законодательной инициативы предложения по 
совершенствованию законодательных актов; 

-рассматривает актуальные проблемы работы судов, а также 
вопросы правового, материального и социального положения судей; 

-заслушивает председателя соответствующей 

квалификационной коллегии судей о проделанной работе; 
-представляет съезду судей Республики Беларусь предложения 

по кандидатурам в состав Республиканского совета судей; 

-обеспечивает выполнение поручений Республиканского совета 
судей. 

Конференции судей областных (Минского городского) и 

экономического судов избирают квалификационные коллегии судей, 

председателей квалификационных коллегий судей и их заместителей. 

Конференции судей созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

Решение о созыве конференции судей соответствующих судов 
принимает квалификационная коллегия судей этих судов.  

Конференции судей могут созываться также по инициативе не 
менее двух третей судей соответствующих судов, соответственно 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.  

Конференции судей правомочны при участии в их работе не 
менее двух третей судей, наделенных правом участия в 
соответствующей конференции. 

Решение конференции судей по любому вопросу считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от общего 
количества присутствующих. 

Решения конференции судей являются обязательными для 
исполнения судьями, входящими в состав участников данной 

конференции. 

Квалификационные коллегии судей. 
Квалификационные коллегии судей образуются в целях 

поддержания высоких стандартов профессиональных и моральных 
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качеств судей, закрепленных в Кодексе чести судьи Республики 

Беларусь, усиления гарантий их независимости, повышения 
ответственности и дисциплины в работе судов и судей и высокого 
престижа судейского труда. 

Задачами квалификационных коллегий судей являются: 
-проведение аттестации судей с учетом их профессионального 

уровня; 
-осуществление дисциплинарного производства в отношении 

судей; 

-обеспечение исполнения решений органов судейского 
сообщества; 

-осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Система квалификационных коллегий судей 

-квалификационная коллегия судей Верховного Суда 
Республики Беларусь; 

-квалификационные коллегии судей областных (Минского 
городского) судов; 

-квалификационная коллегия судей экономических судов. 
Квалификационные коллегии судей: 

-проводят аттестацию судей; 

-рассматривают вопросы дисциплинарной ответственности 

судей; 

-выступает в защиту чести, достоинства, прав и законных 
интересов судей; 

- дают заключения:  
1) о возможности назначения лиц на должности судей 

соответствующих судов, председателей и заместителей председателей 

судов; 
2) по вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела, 

привлечением в качестве подозреваемого или обвиняемого, 
заключением под стражу в отношении судей соответствующих судов; 

3) о наличии оснований для приостановления полномочий судей 

соответствующих судов; 
4) о наличии оснований для присвоения квалификационного 

класса, понижения в квалификационном классе, лишения 
квалификационного класса, освобождения от должности судей 

соответствующих судов; 
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5) о наличии оснований для отставки судей соответствующих 
судов; 

6) о наличии оснований для прекращения отставки судей; 

7) по вопросам представления судей соответствующих судов к 
государственным наградам Республики Беларусь. 

Подготовку заседаний квалификационной коллегии судей 

осуществляют председатель или заместитель председателя 
квалификационной коллегии судей, которые определяют время и 

место проведения заседания, а также круг лиц, подлежащих 
приглашению на заседание. Приглашенные лица должны быть 
своевременно извещены о времени и месте заседания. 

Судья, в отношении которого рассматривается тот или иной 

вопрос, за исключением случаев рассмотрения представлений о даче 
согласия на возбуждение уголовного дела, привлечение в качестве 
подозреваемого или обвиняемого, заключение под стражу, вправе 
ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей 

материалами, чтобы иметь возможность представить свои возражения 
и замечания. 

В случае неявки лица, извещенного надлежащим образом о 
времени и месте заседания, квалификационная коллегия судей может 
рассмотреть вопрос и принять заключение в его отсутствие, если это 
лицо не просило о переносе срока рассмотрения или не известило 
квалификационную коллегию судей о невозможности его участия в 
заседании по уважительной причине. 

Квалификационная коллегия судей правомочна принимать 
заключения при наличии не менее двух третей членов коллегии. 

Заключение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов квалификационной коллегии судей, 

участвовавших в заседании.  

Согласие на возбуждение уголовного дела, привлечение в 
качестве подозреваемого или обвиняемого, заключение под стражу, 
приостановление или прекращение полномочий судьи считается 
полученным, если за него проголосовало не менее двух третей от 
числа членов квалификационной коллегии судей, участвовавших в 
заседании. 

Голосование и принятие заключений проводятся в отсутствие 
судьи, в отношении которого рассматривается вопрос, а также 
приглашенных и иных лиц. Члены квалификационных коллегий судей 
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могут изложить свое особое мнение в письменном виде, которое 
прилагается к заключению. 

 

4.3 Международный арбитражный (третейский) суд. 

Экономический суд СНГ. Их состав и компетенция 
Международный арбитражный суд, рассматривающий 

экономические споры между участниками внешнеэкономических 
отношений, образован при Белорусской Торгово-промышленной 

палате.  
Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-

промышленной палате получил статус постоянно действующего 
негосударственного независимого органа, осуществляющего 
правосудие на началах самоокупаемости. 

Международный арбитражный (третейский) суд – создаваемая в 
целях рассмотрения соответствующих споров постоянно 
действующая арбитражная (третейская) организация или третейский 

орган, специально образуемый по соглашению сторон спора вне 
постоянно действующей арбитражной (третейской) организации для 
рассмотрения отдельного спора. 

Следовательно, выделяют два вида арбитражных судов: 
1. Международный арбитражный (третейский) суд как 

постоянно действующая арбитражная (третейская) организация; 
2. Третейский орган, специально образуемый по соглашению 

сторон спора вне постоянно действующей арбитражной (третейской) 

организации для рассмотрения отдельного спора.  
Согласно ст. 2 Закона основной задачей международного 

арбитражного суда является правильное и своевременное разрешение 
споров, отнесенных к его компетенции. Своей деятельностью этот суд 

способствует развитию и повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

В международный арбитражный суд по соглашению сторон 

могут передаваться гражданско-правовые споры между любыми 

субъектами права, возникающие при осуществлении внешнеторговых 
и иных видов международных экономических связей, если 

местонахождение или местожительство хотя бы одного из них 
находится за границей Республики Беларусь, а также иные споры 

экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена 
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передача спора на разрешение международного арбитражного суда и 

если это не запрещено законодательством Республики Беларусь.  
Являясь негосударственной, некоммерческой организацией, 

действующей на возмездной и постоянной основе, международный 

арбитражный (третейский) суд признается юридическим лицом. 

Вмешательство в его деятельность государственных судов не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

Постоянно действующий международный арбитражный суд 
имеет свой устав и подлежит в установленном порядке 
государственной регистрации. 

Производство в третейском арбитражном суде осуществляется 
при наличии соглашения сторон о передаче спора этому суду. Оно 
заключается сторонами в письменной форме в виде оговорки в 
договоре или отдельного соглашения. 

Количественный состав международного арбитражного суда для 
разрешения спора определяется соглашениями сторон, а при 

отсутствии такого соглашения включает трех арбитров. Причем, при 

составе этого суда из трех арбитров истец называет одного арбитра в 
исковом заявлении, ответчик сообщает о втором арбитре в ответе на 
иск, а два назначенных таким образом арбитра избирают третьего 
(арбитра-председателя). При определенных условиях назначения 
состава постоянно действующего международного арбитражного суда 
производит председатель данного суда, а для рассмотрения 
конкретного спора – Президент Белорусской торгово-промышленной 

палаты, если соглашением на установлено иное. При этом 

учитываются все требования, соблюдение которых обеспечивает 
назначение квалифицированного, независимого и беспристрастного 
арбитра. 

Коллегиальный состав международного арбитражного суда 
выносит решение большинством голосов арбитров. Оно выносится в 
письменной форме и подписывается составом суда или арбитром. 

При заключении сторонами мирового соглашения 
разбирательство дела прекращается и фиксируется достигнутое 
мировое соглашение в виде решения на согласованных сторонами 

условиях. Такое решение имеет ту же силу и подлежит исполнению 

так же, как и любое другое решение международного арбитражного 
суда по существу спора. 
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Обжалование решения данного суда может быть произведено 
лишь путем подачи ходатайства в Верховный Суд Республики 

Беларусь о его отмене по основаниям, предусмотренным законом. 

Решения постоянно действующего международного 
арбитражного суда, как и третейского суда для рассмотрения 
конкретного спора, который находится на территории Республики 

Беларусь, исполняются в порядке, установленном Гражданско-
процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

1. Экономический Суд СНГ. 

Экономический Суд СНГ создан в целях обеспечения 
единообразного применения соглашений государств-участников СНГ 

и основанных на них экономических обязательств и договоров путем 

разрешения споров, вытекающих из экономических отношений. 

К ведению Экономического Суда СНГ относится разрешение 
межгосударственных экономических споров: 

-возникающих при исполнении экономических обязательств, 
предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав государств, 
Совета глав правительств Содружества и других его институтов; 

-о соответствии нормативных и других актов государств-
участников Содружества, принятых по экономическим вопросам, 

соглашениям и иным актам Содружества. 
Споры рассматриваются Экономическим Судом по заявлению 

заинтересованных государств в лице их полномочных органов, 
институтов Содружества. 

По результатам рассмотрения спора Экономический Суд 

принимает решение, в котором устанавливается факт нарушения 
государством-участником соглашений, других актов Содружества и 

его институтов (либо отсутствие нарушения) и определяются меры, 

которые рекомендуется принять соответствующему государству в 
целях устранения нарушения и его последствий. Государство, в 
отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его 
исполнение. 

Экономический Суд образуется из равного числа судей от 
каждого государства-участника (по 2 судьи от каждого государства-
участника). 

Судьи Экономического Суда избираются (назначаются) в 
порядке, установленном в государствах-участниках для избрания 
(назначения) судей высших экономических, арбитражных судов 
государств-участников Содружества, сроком на 10 лет, на строго 
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профессиональной основе из числа судей экономических, 
арбитражных судов и иных лиц, являющихся специалистами высокой 

квалификации в области экономических правоотношений, имеющих 
высшее юридическое образование. 

Председатель Экономического Суда и его заместители 

избираются судьями этого Суда большинством голосов и 

утверждаются Советом глав государств Содружества сроком на 5 лет. 
Судьи Экономического Суда независимы и неприкосновенны, 

не подпадают под юрисдикцию государств пребывания, они не могут 
быть привлечены к уголовной и административной ответственности в 
судебном порядке, арестованы, подвергнуты приводу без согласия 
Экономического Суда. 

Обращение в Экономический Суд не облагается пошлиной. 

Судебные издержки, определяемые Судом, возлагаются на 
сторону, признанную допустившей нарушение либо безосновательно 
возбудившую спор. 

Финансирование, бытовое и иное обеспечение Экономического 
Суда осуществляется за счет средств, выделяемых по согласованному 
решению государствами-участниками. Обеспечение судей жилой 

площадью по месту нахождения Экономического Суда 
осуществляется в порядке, установленном для сотрудников 
дипломатических представительств иностранных государств. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СУДЕЙ 

И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

5.1 Требования к кандидатам на должность судьи. 

5.2 Квалификационный экзамен на должность судьи. 

5.3 Назначение на должность судьи общего или экономического 
суда. Присяга судьи. 

5.4 Права, обязанности и ответственность судей. 

5.5 Народные заседатели. Их права и обязанности. 

5.6. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности судов 

 

5.1 Требования к кандидатам на должность судьи. 

Кандидатом на должность судьи общего или экономического 
суда может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 25-

летнего возраста, владеющий белорусским и русским языками, 

имеющий высшее юридическое образование с присвоением 
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квалификации «юрист», стаж работы по специальности не менее трех 
лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший 

квалификационный экзамен на должность судьи. 

Кандидат на должность судьи областного (Минского 
городского), судьи Верховного Суда Республики Беларусь должен 

иметь стаж работы в должности судьи не менее пяти лет. 
Судьей судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь может быть 
лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы в 
должности судьи не менее пяти лет либо стаж работы в области 

патентоведения не менее пяти лет, а также лицо, имеющее высшее 
техническое или высшее естественнонаучное образование и стаж 

работы в области патентоведения не менее пяти лет. 
Кандидат на должность председателя, заместителя председателя 

районного (городского), специализированного судов должен иметь 
стаж работы в должности судьи не менее трех лет. 

Кандидат на должность председателя, заместителя председателя 
областного (Минского городского), экономического суда области 

(города Минска) должен иметь стаж работы в должности судьи не 
менее пяти лет. 

На должность судьи не может быть назначено: 
-лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную 

силу обвинительный приговор суда; 
-лицо, не способное по состоянию здоровья исполнять 

обязанности судьи, что подтверждается медицинским заключением; 

-лицо, признанное ограниченно дееспособным или 

недееспособным решением суда, вступившим в законную силу. 
 

5.2 Квалификационный экзамен на должность судьи. 

В целях оценки уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков лиц, претендующих на занятие должности судьи, их деловых 
и морально-психологических качеств проводится квалификационный 

экзамен на должность судьи. 

Подбор лиц, претендующих на занятие должности судей общих 
и экономических судов, представление их кандидатур 
экзаменационным комиссиям осуществляются Верховным Судом 

Республики Беларусь. 
Заявление о зачислении кандидатом в судьи с приложением 

документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, 



 
 

56

предъявляемым к кандидату в судьи, направляется в 
соответствующую квалификационную коллегию судей и 

рассматривается ею в течение одного месяца с момента подачи 

заявления на заседании квалификационной коллегии судей с участием 

лица, обратившегося с таким заявлением. 

По результатам рассмотрения заявления принимается решение о 
регистрации в качестве кандидата в судьи или об отказе в 
регистрации в качестве кандидата в судьи, которое объявляется 
заявителю. 

К квалификационному экзамену на должность судьи может 
быть допущен гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее 
юридическое образование с присвоением квалификации «юрист». 

Квалификационный экзамен на должность судьи проводится 
экзаменационными комиссиями, которые создаются при Верховном 

Суде Республики Беларусь. 
Квалификационная коллегия судей дает оценку деловым и 

морально-психологическим качествам заявителя и осуществляет 
функции конкурсной комиссии. 

Положительный результат квалификационного экзамена 
является основанием для зачисления кандидатом в судьи и 

действителен в течение двух лет с момента его сдачи. 

Специальная подготовка на должность судьи. 
При наличии в суде вакантной должности судьи либо 

достоверных сведений о планируемом освобождении судьи от 
должности квалификационная коллегия судей рекомендует 
зарегистрированного ею кандидата в судьи для назначения на 
вакантную должность судьи и прохождения при необходимости 

специальной подготовки.  

От прохождения специальной подготовки на должность судьи 

общего или экономического суда может быть освобожден кандидат в 
судьи, имеющий стаж работы по юридической специальности не 
менее трех лет в центральном аппарате Министерства юстиции 

Республики Беларусь и организациях системы Министерства юстиции 

Республики Беларусь, общих и экономических судах, адвокатуре, 
органах прокуратуры, органах внутренних дел, Следственном 

комитете Республики Беларусь, по решению Верховного Суда 
Республики Беларусь. 
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Верховный Суд Республики Беларусь направляет кандидата в 
судьи для прохождения специальной подготовки на должность судьи 

общего. 
Специальная подготовка на должность судьи заключается в 

реализации образовательной программы специальной подготовки, 

необходимой для занятия должности судьи, и включает обучение 
сроком до одного года в учреждении образования с совмещенной 

стажировкой в одном из судов республики, в котором имеется 
вакантная должность судьи.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме экзамена и 

защиты выпускной работы. 

В случае отказа в назначении на должность судьи кандидату в 
судьи, направленному для прохождения специальной подготовки на 
должность судьи общего или экономического суда, предоставляется 
прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – другая 
равноценная работа (должность), за исключением случаев 
ликвидации организации. 

 

5.2 Назначение на должность судьи общего или  

экономического суда. Присяга судьи 

Судьи районных (городских), областных (Минского городского) 
и экономических судов назначаются Президентом Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Судьи Верховного Суда Республики Беларусь назначаются 
Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.  
Судьи назначаются на должность сроком на пять лет и могут 

быть назначены на новый срок или бессрочно.  
Судья общего или экономического суда вправе осуществлять 

правосудие только после принесения присяги, к которой они 

приводятся в течение одного месяца со дня назначения на должность. 
Судьи Верховного Суда Республики Беларусь приводятся к 

присяге Президентом Республики Беларусь. 
Судьи областных (Минского городского), экономических судов 

приносят присягу в Верховном Суде Республики Беларусь в 
присутствии судей Верховного Суда Республики Беларусь и 

председателей соответствующих судов. 
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Судьи районных (городских) судов приносят присягу в 
областном (Минском городском) суде в присутствии председателей и 

судей областного (Минского городского) суда, председателей 

соответствующих районных (городских) судов. 
Присяга судей общих и экономических судов приносится в 

торжественной обстановке перед Государственным флагом 

Республики Беларусь. Началом церемонии присяги является 
оглашение указа Президента Республики Беларусь о назначении 

судей на должности.  

После оглашения указа Президента Республики Беларусь 
присягающий судья зачитывает текст присяги, подготовленный на 
специальном бланке. 

Судья общего или экономического суда приносит присягу 
следующего содержания: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность судьи, 

торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, 
быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи». 

После этого судьей подписывается акт о принесении присяги, 

который хранится в его личном деле. 
После приведения к присяге судье вручаются служебное 

удостоверение судьи, мантия и другие входящие в комплект 
предметы одежды, а также Кодекс чести судьи Республики Беларусь.  

Судья общего или экономического суда в период осуществления 
своих полномочий приводится к присяге один раз. 

 

5.4 Права, обязанности и ответственность судей. 

Судьи всех судов в Республике Беларусь обладают единым 

статусом и различаются между собой полномочиями. Судьи 

занимают государственные должности, являются государственными 

служащими и на них распространяется действие Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в 
Республике Беларусь», а также Закона Республики Беларусь от 15 

июля 2015г. «О борьбе с коррупцией».  

Судьи, как государственные служащие, обязаны: 

1.1. поддерживать конституционный строй Республики 

Беларусь, обеспечивать неукоснительное соблюдение норм 

Конституции Республики Беларусь и иных актов законодательства; 
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1.2. исполнять служебные обязанности в пределах полномочий, 

предоставленных законодательством; 

1.3. соблюдать ограничения, связанные с государственной 

службой, 1.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 
интересов физических и юридических лиц; 

1.5. исполнять в установленном законодательством порядке 
приказы, распоряжения руководителей, изданные в пределах их 
компетенции; 

1.6. не допускать действий и поступков, порочащих 
государственную службу и несовместимых с занятием 

государственной должности; 

1.7. сохранять, не распространять доверенные ему 
государственные секреты, в том числе после прекращения 
государственной службы в течение срока, установленного 
законодательством; 

1.8. не разглашать полученные при исполнении служебных 
обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и 

достоинство граждан; 

1.9. исполнять иные обязанности государственного служащего. 
Судьи, как государственные служащие, не имеют право:

 1.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким 

родственникам или свойственникам в осуществлении 

предпринимательской деятельности, используя служебное 
положение, а также быть представителем третьих лиц по вопросам, 

связанным с деятельностью государственного органа, служащим 

которого он является либо подчиненного и (или) подконтрольного 
ему; 

1.2. принимать участие лично или через доверенных лиц в 
управлении коммерческой организацией; 

1.3. занимать другие государственные должности; 

1.4. принимать участие в забастовках; 
1.5. выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с 

исполнением должностных обязанностей по месту основной службы, 

кроме педагогической (в части реализации содержания 
образовательных программ), научной, культурной, творческой 

деятельности и медицинской практики. Педагогическая (в части 

реализации содержания образовательных программ), научная, 
культурная, творческая деятельность, медицинская практика в 
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рабочее время могут осуществляться по согласованию с 
руководителем государственного органа, в котором государственный 

служащий занимает государственную должность, или 

уполномоченным им лицом; 

1.6. использовать служебное положение в интересах 
политических партий, религиозных организаций, иных юридических 
лиц, а также граждан, если это расходится с интересами 

государственной службы; 

1.7. принимать имущество (подарки) или получать другую 

выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных 
обязанностей;  

1.8. использовать во внеслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, другое 
имущество государственного органа и служебную тайну; 

1.9. иметь счета в иностранных банках; 
1.10. принимать без согласия Президента Республики Беларусь 

государственные награды иностранных государств; 
1.11. получать от иностранных государств документы, 

предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с 
политическими, религиозными взглядами или национальной 

принадлежностью, а равно пользоваться такими льготами и 

преимуществами, если иное не вытекает из международных 
договоров Республики Беларусь. 

Дисциплинарная ответственность судей. 
Судья может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности: 

-за нарушение требований законодательства при осуществлении 

правосудия; 
-за нарушение Кодекса чести судьи Республики Беларусь; 
-за несоблюдение судьями правил внутреннего трудового 

распорядка, совершение иного служебного проступка. 
Отмена или изменение судебного постановления не влекут за 

собой ответственности судьи, участвовавшего в вынесении 

указанного судебного постановления, за исключением случая, когда 
установлено преднамеренное вынесение незаконного судебного 
постановления. 

Президентом Республики Беларусь может быть наложено любое 
дисциплинарное взыскание на любого судью без возбуждения 
дисциплинарного производства.  
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Видами дисциплинарных взысканий являются: 
-замечание; 
-выговор; 
-предупреждение о неполном служебном соответствии; 

-понижение в квалификационном классе судьи на срок до шести 

месяцев; 
-освобождение от должности. 

При наложении взыскания учитываются характер нарушения и 

его последствия, тяжесть проступка, личность судьи, степень его 
вины. 

Судья может быть подвергнут дисциплинарному взысканию не 
позднее двух месяцев со дня обнаружения дисциплинарного 
проступка, не считая времени болезни или пребывания в отпуске, но 
не позднее шести месяцев со дня его совершения, а по результатам 

проверки, проведенной компетентными органами, – не позднее двух 
лет со дня совершения дисциплинарного проступка. 

Если в течение одного года со дня наложения дисциплинарного 
взыскания судья не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

По истечении шести месяцев со дня наложения взыскания по 
представлению лица, возбудившего дисциплинарное производство, а 
также по инициативе председателя соответствующего суда, 
наложившего дисциплинарное взыскание, оно может быть снято 
досрочно при безупречном поведении судьи и добросовестном 

отношении его к исполнению своих обязанностей. 

Если судья, имеющий дисциплинарное взыскание, будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то сроки, 

предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, 

начинают течь со дня наложения последнего дисциплинарного 
взыскания. 

Право возбуждения дисциплинарного производства 
принадлежит: 

-Президенту Республики Беларусь – в отношении всех судей; 

-Председателю Верховного Суда Республики Беларусь – в 
отношении всех судей общих и  экономических судов; 

-председателям областных (Минского городского), 
экономических судов – в отношении судей соответствующих 
областных (Минского городского), районных (городских) и 

экономических судов; 
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Дисциплинарное производство в отношении судей общих и 

экономических судов Республики Беларусь за совершение ими 

дисциплинарных проступков, за исключением проступков, 
выразившихся в несоблюдении судьями правил внутреннего 
трудового распорядка, которое осуществляется председателями 

соответствующих судов, осуществляется квалификационными 

коллегиями судей Верховного Суда Республики Беларусь, областных 
(Минского городского) судов,  экономических судов.  

Лицо, возбуждающее дисциплинарное производство, 
предварительно проверяет сведения о дисциплинарном проступке 
судьи, в отношении которого дисциплинарное производство 
возбуждается, путем получения от него и иных лиц письменных 
объяснений, истребования для ознакомления судебных дел и других 
необходимых материалов. При этом судья вправе представить 
дополнительные объяснения или заявить ходатайство о проведении 

дополнительной проверки. Отказ в ходатайстве сообщается в 
письменной форме. Отказ судьи от дачи письменного объяснения не 
является препятствием к возбуждению дисциплинарного 
производства. 

О возбуждении дисциплинарного производства Президент 
Республики Беларусь издает распоряжение, Председатель Верховного 
Суда Республики Беларусь, председатели областных (Минского 
городского), экономического судов областей (города Минска), 
принимают постановления. 

Распоряжение (постановление) направляется с необходимыми 

материалами в соответствующую квалификационную коллегию 

судей. 

Распоряжение (постановление) о возбуждении дисциплинарного 
производства может быть отозвано возбудившим его лицом до начала 
осуществления квалификационной коллегией судей дисциплинарного 
производства. 

Судья, в отношении которого распоряжение (постановление) о 
возбуждении дисциплинарного производства отзывается, вправе 
потребовать осуществления квалификационной коллегией судей 

дисциплинарного производства. 
До начала осуществления квалификационной коллегией судей 

дисциплинарного производства при необходимости производится 
дополнительная проверка оснований для привлечения судьи к 
дисциплинарной ответственности, проведение которой председатель 
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квалификационной коллегии судей поручает одному из членов 
коллегии. 

Дисциплинарное производство в отношении судьи должно быть 
осуществлено не позднее чем в месячный срок со дня его 
поступления в квалификационную коллегию судей, не считая 
времени дополнительной проверки. 

Участие судьи, в отношении которого возбуждено 
дисциплинарное производство, при осуществлении дисциплинарного 
производства квалификационной коллегией судей является 
обязательным. Дисциплинарное производство может быть 
осуществлено в отсутствие судьи в случае его повторной неявки в 
квалификационную коллегию судей без уважительных причин. 

В дисциплинарном производстве участвуют должностное лицо, 
возбудившее дисциплинарное производство, или его представитель. 
При осуществлении дисциплинарного производства могут 
присутствовать и другие судьи. 

Заседание квалификационной коллегии судей оформляется 
протоколом. По итогам дисциплинарного производства 
квалификационная коллегия судей принимает заключение в 
совещательной комнате. 

Заключение по результатам дисциплинарного производства 
принимается большинством голосов членов квалификационной 

коллегии судей, участвовавших в дисциплинарном производстве, 
излагается в письменной форме и подписывается 
председательствующим и членами квалификационной коллегии 

судей. 

Председательствующий или член коллегии, имеющий особое 
мнение, вправе изложить его в письменной форме. Особое мнение 
прилагается к материалам по дисциплинарному производству. 

Заключение по результатам дисциплинарного производства в 
отношении судьи оглашается на заседании коллегии. 

Квалификационная коллегия судей может принять заключение, 
имеющее рекомендательный характер, о наличии оснований для: 

- наложения дисциплинарных взысканий: замечание, выговор; 
предупреждение о неполном служебном соответствии; 

- понижения в квалификационном классе на срок до шести 

месяцев; 
-освобождения судьи от должности; 

-прекращения дисциплинарного производства. 
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Материалы по результатам дисциплинарного производства в 
трехдневный срок направляются квалификационными коллегиями 

судей с их заключениями для принятия решений председателям 

соответствующих судов.  
В случае принятия заключения о понижении в 

квалификационном классе на срок до шести месяцев или 

освобождения судьи от должности соответствующая 
квалификационная коллегия судей направляет его вместе с 
материалами дисциплинарного производства лицам, 

уполномоченным вносить соответствующее представление 
Президенту Республики Беларусь. Решения о наложении названных 
дисциплинарных взысканий принимаются Президентом Республики 

Беларусь. 
Решения по результатам рассмотрения дел о дисциплинарной 

ответственности судей принимаются: 
-председателями областных (Минского городского) судов – в 

отношении заместителей председателей и судей этих судов, а также 
председателей, заместителей председателей и судей районных 
(городских), специализированных судов; 

-Председателем Верховного Суда Республики Беларусь – в 
отношении заместителей Председателя и судей Верховного Суда 
Республики Беларусь, председателей областных (Минского 
городского), экономических судов; 

- председателями экономических судов областей (города 
Минска), судов – в отношении заместителей председателей и судей 

этих судов; 
По результатам рассмотрения дел о дисциплинарной 

ответственности судей председатели судов принимают одно из 
следующих решений: 

- о наложении дисциплинарных взысканий;  

- о прекращении дисциплинарного производства. 
Дисциплинарное производство прекращается: 
-при отсутствии оснований для привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности; 

-при пропуске сроков привлечения к дисциплинарной 

ответственности; 

-при нецелесообразности наложения дисциплинарного 
взыскания в случае, если есть возможность ограничиться 
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рассмотрением дисциплинарного производства на заседании 

соответствующей квалификационной коллегии судей. 

Копии решения по делу о дисциплинарной ответственности в 
трехдневный срок с момента его вынесения направляются судье, в 
отношении которого вынесено указанное решение, лицу, 
возбудившему дисциплинарное производство, а в отношении судей 

Верховного Суда Республики Беларусь – Президенту Республики 

Беларусь и в Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. Копия решения приобщается к личному делу судьи. 

Решения, принятые по результатам рассмотрения дел о 
дисциплинарной ответственности судей, могут быть обжалованы 

судьями, в отношении которых они вынесены, а также лицами, 

возбудившими дисциплинарное производство, Председателю 

Верховного Суда Республики Беларусь, а затем в Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь.  
 

 

 

5.5 Народные заседатели. Их права и обязанности. 

Народными заседателями могут быть граждане Республики 

Беларусь, достигшие 25-летнего возраста, владеющие белорусским и 

русским языками. 

Народными заседателями не могут быть: 
-лица, в отношении которых имеется вступивший в законную 

силу обвинительный приговор суда; 
-лица, признанные ограниченно дееспособными или 

недееспособными решением суда, вступившим в законную силу; 
-лица, состоящие на учете в наркологических и 

психоневрологических диспансерах; 
-депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, руководящие 
работники государственных органов и иных организаций, должности 

которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики 

Беларусь, судьи, прокурорские работники, работники судов, 
учреждений юстиции, сотрудники органов внутренних дел, 
Следственного комитета Республики Беларусь, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь и органов государственной безопасности, нотариусы, 
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адвокаты, а также лица, занимающие выборные должности в органах 
местного управления и самоуправления; 

-священнослужители. 

Количество народных заседателей устанавливается в 
следующем соотношении: 

-для районных (городских) и специализированных судов – 35 

народных заседателей на одного судью; 

-для областных (Минского городского) судов – 25 народных 
заседателей на одного судью; 

-для Верховного Суда Республики Беларусь – 10 народных 
заседателей на одного судью. 

Подбор кандидатов и составление списков народных 
заседателей осуществляются соответствующими районными 

(городскими), областными (Минским городским) исполнительными 

комитетами сроком на пять лет на основании списков граждан 

Республики Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, 
референдуме, голосовании об отзыве депутата. Включение граждан 

Республики Беларусь в названные списки производится с их согласия. 
Списки народных заседателей утверждаются: 
-районных (городских), специализированных, областных 

(Минского городского) судов – соответствующими областными 

(Минским городским) Советами депутатов; 
-Верховного Суда Республики Беларусь – Президентом 

Республики Беларусь. 
Народные заседатели вправе осуществлять правосудие только 

после принесения присяги следующего содержания: 
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь перед 

народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только 
Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и 

справедливым, как велят мне долг и моя совесть». 

Акт о принесении присяги подписывается народным 

заседателем и хранится в его личном деле. 
Народный заседатель в период осуществления своих 

полномочий приносит присягу один раз. 
После принесения присяги народному заседателю вручается 

удостоверение народного заседателя. 
Привлечение народных заседателей для рассмотрения 

конкретного дела в суде производится судьей, рассматривающим это 
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дело, согласно очередности из числа народных заседателей 

соответствующего суда. Народный заседатель привлекается к 
исполнению своих обязанностей на срок не более 21 дня в году, а в 
случае, если время рассмотрения конкретного дела превышает 
указанный срок, – на срок рассмотрения этого дела. 

Судья может освободить народного заседателя от исполнения 
обязанностей по конкретному делу на основании письменного 
заявления народного заседателя, если он: 

-достиг 70-летнего возраста; 
-находится в социальном отпуске, предоставленном в 

соответствии с законодательством; 

-в соответствии со своими убеждениями или вероисповеданием 

считает для себя невозможным участие в осуществлении правосудия; 
-имеет иные уважительные причины. 

Народный заседатель освобождается от исполнения 
обязанностей судьи по конкретному делу до вынесения судьей 

решения об образовании состава суда с участием народных 
заседателей. 

Увольнение народных заседателей с основной работы по 
инициативе нанимателя, за исключением случаев совершения 
народным заседателем виновных действий (бездействия), допускается 
при соблюдении общего порядка, предусмотренного 
законодательством о труде, и только с согласия должностного лица 
(органа), утвердившего списки народных заседателей. 

Полномочия народного заседателя прекращаются по истечении 

срока, на который был утвержден соответствующий список народных 
заседателей. Дело, начатое с участием народного заседателя, должно 
быть окончено с его участием и по истечении срока его полномочий. 

Орган (должностное лицо), утвердивший соответствующий 

список народных заседателей, прекращает полномочия народного 
заседателя в случае умышленного нарушения им законодательства 
или совершения порочащего поступка, несовместимых с его высоким 

званием.   

5.6. Организационное и материально-техническое  
обеспечение деятельности судов 

Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности судов в пределах предоставленных полномочий 

осуществляется: 
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-Секретариатом Конституционного Суда Республики Беларусь – 

в отношении Конституционного Суда Республики Беларусь; 
-аппаратом Верховного Суда Республики Беларусь – в 

отношении Верховного Суда Республики Беларусь; 
-аппаратами областных (Минского городского) и экономических 

судов Республики Беларусь – в отношении областных (Минского 
городского), районных (городских) и экономических судов; 

-аппаратами районных (городских) судов Республики 

Беларусь – в отношении районных (городских) судов. 
Указанные органы в соответствии со своей компетенцией: 

-разрабатывают и вносят предложения по вопросам организации 

работы судов Республики Беларусь и ее совершенствованию; 

-осуществляют с участием соответствующих судов подбор и 

подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации судей и 

работников судов; 
-организуют работу по материально-техническому обеспечению 

судов и созданию надлежащих условий для их деятельности, ведению 

судебной статистики, исполнению судебных постановлений; 

-разрабатывают и осуществляют меры, направленные на 
укрепление независимости судей; 

-осуществляют иные полномочия по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов в 
соответствии с законодательством. 

Аппарат (Секретариат) суда обеспечивает работу суда по 
осуществлению правосудия, обобщению судебной практики, анализу 
судебной статистики, систематизации законодательства, выполнению 

иных функций, а также осуществляет меры по организационному 
обеспечению деятельности суда. 

Председатели судов для непосредственного обеспечения 
возложенных на них полномочий имеют помощников. 

Численность работников Секретариата Конституционного Суда 
Республики Беларусь, аппаратов Верховного Суда Республики 

Беларусь определяется Президентом Республики Беларусь по 
представлению председателей этих судов. 

Работники аппарата (Секретариата) суда, за исключением лиц, 

осуществляющих техническое обслуживание суда, являются 
государственными служащими.  

В общих судах первой инстанции гражданские и уголовные 
дела, а в необходимых случаях дела об административных 
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правонарушениях, в экономических судах первой инстанции дела 
рассматриваются с участием секретаря судебного заседания 
(секретаря судебного заседания – помощника судьи).  

Имущество судов. 
Здания и другие помещения, а также средства транспорта, 

оргтехники, связи и иные средства, необходимые для обеспечения 
деятельности судов, не могут использоваться для других целей. 

Ухудшение условий размещения судов на основании решений 

иных государственных органов запрещается. Изъятие у судов 
имущества и техники допускается с согласия судов только для замены 

на более совершенные имущество и технику. 
Имущество, необходимое Конституционному Суду Республики 

Беларусь для осуществления его деятельности, является 
республиканской собственностью и находится в оперативном 

управлении Конституционного Суда Республики Беларусь. 
Финансирование судов Республики Беларусь осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать 
возможность эффективного и независимого осуществления 
правосудия в соответствии с законодательными актами. 

Расходы на содержание судов предусматриваются в 
республиканском бюджете на очередной финансовый год отдельными 

строками. 

 

ТЕМА 6. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР: ПРЕДМЕТ, 

СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

6.1 Сущность и задачи прокурорского надзора.  
6.2 Предмет и система прокурорского надзора. 
 

6.1 Сущность и задачи прокурорского надзора 
Сущность и задачи прокурорского надзора Республики Беларусь 

определены в ст.125 Конституции Республики Беларусь и Законе «О 

прокуратуре Республики Беларусь» как надзор за точным и 

единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных 
нормативных актов министерствами и другими подведомственными 

Совету Министров органами, местными представительными и 

исполнительными органами, предприятиями, организациями и 

учреждениями, общественными объединениями, должностными 

лицами и гражданами.  
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Это определяет и систему дисциплины «прокурорский надзор» 

как самостоятельную отрасль юридической науки. Прокурорский 

надзор является совокупностью правовых принципов и норм, которые 
регулируют систему и структуру органов прокуратуры Республики 

Беларусь, условия их организации, деятельности, полномочий 

прокуроров, направленные на установление и устранение нарушений 

законности, охрану и защиту прав и свобод граждан, организаций, 

учреждений. 

Сущность прокурорского надзора заключается в выявлении и 

устранении специфическими правовыми средствами нарушений 

закона в целях единообразного и правильного его применения. 
Прокурорский надзор осуществляется от имени государства на 

всей территории Республики Беларусь, в отношении всех 
министерств, комитетов, всех субъектов хозяйствования, 
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

(включая иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории нашего государства), во всех отраслях жизни и 

деятельности.  

Таким образом, содержанием государственно-правовой 

деятельности прокуратуры, как основного, специального органа, 
действующего от имени государства в сфере надзора, является 
осуществление функции государственного надзора за точным и 

единообразным исполнением законов и иных актов законодательства. 
Задачами прокуратуры согласно ст.4 Закона о прокуратуре 

являются обеспечение верховенства права, законности и 

правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также общественных и государственных интересов.  
Это главная цель, основное значение прокуратуры. При этом 

очень важно то, что осуществление функций государственного 
надзора за точным и единообразным исполнением законов 
действующих их на территории Республики Беларусь принадлежит 
только прокуратурам и никому более. 

Эта деятельность - исключительная компетенция  прокуратуры. 

В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет 
надзор за: 

-точным и единообразным исполнением законов, декретов, 
указов и иных нормативных правовых актов республиканскими 

органами государственного управления и иными государственными 

организациями, подчиненными Совету Министров Республики 
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Беларусь, местными представительными, исполнительными и 

распорядительными органами, общественными объединениями, 

религиозными организациями и другими организациями, 

должностными лицами и иными гражданами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями; 

-исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности; 

-исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; 
-соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; 

-соблюдением законодательства при исполнении наказания и 

иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 
характера. 

Кроме того, прокуратура координирует правоохранительную 

деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе с 
преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с 
преступностью, деятельность по профилактике правонарушений, 

проводит предварительное следствие в случаях, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами 

гражданских дел, дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности, поддерживают государственное обвинение по 
уголовным делам, участвуют в административном процессе, в 
случаях, предусмотренных законодательством.  

Правовую основу деятельности прокуратуры составляют 
Конституция Республики Беларусь, Закон «О прокуратуре 
Республики Беларусь» и иные законодательные акты, определяющие 
компетенцию, организацию, порядок деятельности прокуратуры и 

полномочия прокурорских работников. 
 

6.2 Предмет и система прокурорского надзора 
Предмет прокурорского надзора составляют общественные 

отношения, возникшие между органами прокуратуры, 

осуществляющими прокурорский надзор, с одной стороны, и другими 

субъектами общественных отношений, вовлеченными в эту 
деятельность, - министерствами, государственными комитетами, 
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органами исполнительной власти, представительными 

(распорядительными) органами, органами местного самоуправления, 
органами военного управления, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций; физическими лицами. 

Нормы прокурорского надзора, имеющие свой особый предмет 
и метод правового регулирования, образуют органическую 

совокупность, занимая соответственно с этим самостоятельное место 
в системе права как его отрасль. 

Система курса “Прокурорский надзор в Республике Беларусь” 

представляет собой классификацию учебного материала на две 
основные части – общую и особенную. 

В общей части раскрываются задачи, связанные с укреплением 

законности и правопорядка, даются понятия законности как 
социального явления, ее содержания, ее влияния на 
совершенствование различных сторон деятельности нашего 
государства, раскрываются задачи прокуроров, их полномочия в 
различных отраслях надзора прокурорской системы.  

В особенной части курса раскрыты сущность, задачи и 

полномочия прокуроров по установлению и устранению нарушений 

законов в различных отраслях и основных направлениях деятельности 

прокуратуры.  

При определении места прокурорского надзора как 
самостоятельной учебной дисциплины необходимо исходить из задач, 
которые стоят перед прокурором на современном этапе. Они 

обусловлены не только ростом преступности, но и сложностями в 
связи с образованием многоукладной экономики, изменением 

социальной обстановки, внедрением иностранного капитала в 
экономику, а также изменившейся правовой базой, не всегда 
успевающей за социально-экономическими изменениями в стране. 

Курс “Прокурорский надзор” взаимосвязан с другими отраслями 

права и учебными дисциплинами. Каждая из учебных дисциплин 

(уголовное и уголовно-процессуальное, гражданское и гражданское 
процессуальное право, административное и семейное право и др.) 
отводит определенное место роли и значению прокурорского надзора 
в той или иной отрасли права. 

В общей теории государства и права прокурорский надзор 
исследуется в качестве самостоятельного вида государственной 

деятельности. В теории современного государства и права 
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прокуратура на основе структурно-функционального анализа 
рассматривается и исследуется в механизме государства как 
важнейший независимый орган правоохраны. 

Курс общей теории государства и права рассматривает 
прокурорский надзор как одну из важнейших форм и функций 

государства и государственной деятельности, раскрывает понятие 
“законность”, показывает роль прокурора в ее укреплении, 

поддержании режима законности и правопорядка в государстве, 
воспитании граждан в духе законоуважения и законопослушания, 
повышения право вой культуры в обществе. 

Существует тесная взаимосвязь и взаимодействие 
криминологии и прокурорского надзора, что отмечается в 
современной учебной литературе. На базе положений криминологии, 

изучающей закономерности преступности и преступного поведения 
как социального явления, в прокурорском надзоре, исследующем 

закономерности организации и деятельности органов прокуратуры по 
надзору за исполнением законов в процессе оперативно-розыскной 

деятельности, расследования преступлений, за законностью и 

обоснованностью выносимых судами приговоров и иных решений по 
уголовным делам, разрабатываются необходимые теоретические 
положения и практические рекомендации. Эти данные необходимы 

при проведении прокурорами проверок, подготовке и внесении актов 
прокурорского реагирования на нарушения законов. Учет 
криминологических рекомендаций необходим при выполнении 

прокурорами возложенной на них функций координации 

деятельности по борьбе с преступностью участия в правотворческой 

деятельности, при выполнении иных задачи функций. 

Курсы “Судоустройство”, “Конституционное право” изучают 
место прокуратуры в системе правоохранительных органов, 
взаимодействие прокуратуры с ними. 

Наиболее тесно с курсом “Прокурорский надзор” связаны 

дисциплины уголовного и гражданского процесса, трудовое, 
административное, предпринимательское, жилищное, земельное 
право, в сфере деятельности которых прокурорский надзор занимает 
весьма заметное место. 

В настоящее время успешно развиваются такие новые 
самостоятельные отрасли права, как коммерческое, налоговое, 
таможенное, банковское предпринимательское, торговое, 
экологическое право. В этих курсах рассматриваются процессуальные 
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полномочия прокурора, его цели и задачи в названных 
правоотношениях. 

Согласно ст.3 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» от 
08.05.2007 прокурор – действующие в пределах своей компетенции 

Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему 
прокуроры, в том числе транспортные прокуроры, их заместители и 

помощники, советники, начальники структурных подразделений 

органов прокуратуры и их заместители, старшие прокуроры и 

прокуроры структурных подразделений органов прокуратуры. 

Прокурорский работник – прокурор, стажер прокуратуры. 

Кроме того, термин работник прокуратуры определяет лицо, 
состоящее в трудовых отношениях с органом прокуратуры и не 
являющееся прокурорским работником. К данным лицам относятся 
делопроизводители, секретари и т.д. 

Руководители органов прокуратуры – Генеральный прокурор 
Республики Беларусь, прокуроры областей, города Минска, 
прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 

приравненные к ним транспортные прокуроры. 

 

ТЕМА 7. ПРОКУРАТУРА 

7.1 Понятие системы органов прокуратуры. Порядок 
формирования органов прокуратуры. 

7.2 Генеральная прокуратура Республики Беларусь. Правовой 

статус Генерального прокурора Республики Беларусь.  
7.3 Прокуратуры областей, города Минска и приравненные к 

ним прокуратуры. Прокуратуры городов, районов.  
7.4 Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

7.5.Основные направления деятельности прокуратуры. 

7.6 Средства прокурорского реагирования на нарушения 
законов. 

 

7.1 Понятие системы органов прокуратуры. Порядок 
формирования органов прокуратуры. 

В соответствии со ст. 16 Закона о прокуратуре единую и 

централизованную систему органов прокуратуры составляют 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры 

областей, города Минска, являющиеся юридическими лицами, 

прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 

приравненные к ним транспортные прокуратуры, а также иные 
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государственные организации, созданные в системе органов 
прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь. 

Создание, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры 

осуществляются Президентом Республики Беларусь по 
представлению Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Общая численность прокурорских работников и работников 
прокуратуры утверждается Президентом Республики Беларусь. 

Структура и штатное расписание органов прокуратуры 

утверждаются Генеральным прокурором Республики Беларусь.  
 

7.2 Генеральная прокуратура Республики Беларусь.  
Правовой статус Генерального прокурора Республики Беларусь. 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь является 

центральным органом системы органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь: 
-контролирует работу органов прокуратуры, обеспечивает 

координацию и согласованность действий органов прокуратуры по 
основным направлениям их деятельности; 

-анализирует практику прокурорского надзора и состояние 
законности в Республике Беларусь; 

-взаимодействует с другими государственными органами в 
обеспечении законности и правопорядка; 

-организует и проводит повышение квалификации прокурорских 
работников; 

-участвует в нормотворческой деятельности; 

-представляет органы прокуратуры в международных 
отношениях; 

-выполняет иные функции.  

Генеральную прокуратуру Республики Беларусь возглавляет 
Генеральный прокурор Республики Беларусь, который назначается на 
должность Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, и 

подотчетен Президенту Республики Беларусь. 
Генеральный прокурор Республики Беларусь может быть 

освобожден от должности Президентом Республики Беларусь с 
уведомлением Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь.  
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Сообщения о назначении Генерального прокурора Республики 

Беларусь на должность и об освобождении его от должности 

публикуются в средствах массовой информации. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь осуществляет 
контроль за деятельностью прокурорских работников и несет 
ответственность за выполнение органами прокуратуры возложенных 
на них задач, издает приказы, распоряжения и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми прокурорскими работниками и 

работниками прокуратуры, а также осуществляет иные полномочия в 
соответствии с законодательными актами. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь имеет 
заместителей. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь назначает на 
должности и освобождает от должностей: 

заместителей Генерального прокурора Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь; 

начальников структурных подразделений Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь и их заместителей, советников 
Генерального прокурора Республики Беларусь, старших помощников 
и помощников Генерального прокурора Республики Беларусь, 
помощников Генерального прокурора Республики Беларусь по 
особым поручениям, помощников заместителей Генерального 
прокурора Республики Беларусь, старших прокуроров и прокуроров 
структурных подразделений Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь, а также работников Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь; 
прокуроров областей, города Минска по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь; 
заместителей прокуроров областей, города Минска, начальников 

структурных подразделений прокуратур областей, города Минска по 
представлению соответствующего прокурора; 

руководителей государственных организаций, созданных в 
системе органов прокуратуры по решению Президента Республики 

Беларусь, по согласованию с Президентом Республики Беларусь, если 

иное не предусмотрено законодательными актами; 

заместителей руководителей государственных организаций, 

созданных в системе органов прокуратуры по решению Президента 
Республики Беларусь; 
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прокуроров и заместителей прокуроров районов, районов в 
городах, городов, межрайонных и приравненных к ним транспортных 
прокуроров по представлению соответственно прокурора области, 

города Минска. 
В отсутствие Генерального прокурора Республики Беларусь или 

в связи с невозможностью исполнения им своих обязанностей его 
обязанности исполняет один из заместителей Генерального прокурора 
Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей. 

Кроме того, в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь 
образуется коллегия в составе Генерального прокурора Республики 

Беларусь (председатель), заместителей Генерального прокурора 
Республики Беларусь и иных прокурорских работников. 

Персональный состав коллегии Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь утверждается Президентом Республики 

Беларусь по представлению Генерального прокурора Республики 

Беларусь. Положение о коллегии Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь утверждается Президентом Республики 

Беларусь. 
Кроме того, в Генеральной прокуратуре выделяется управления, 

в управлениях, в свою очередь отделы. 

 

7.3 Прокуратуры областей, города Минска и приравненные к 
ним прокуратуры. Прокуратуры городов, районов. 

Прокуратуры областей, города Минска возглавляют 
соответствующие прокуроры, которые имеют заместителей. 

Прокуратуры районов, районов в городах, городов, 
межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуратуры 

возглавляют соответствующие прокуроры, которые также имеют 
заместителей. 

В прокуратурах областей, города Минска также как и в 
Генеральной прокуратуре образуются коллегии в составе прокурора, 
возглавляющего соответствующую прокуратуру (председатель), его 
заместителей и иных прокурорских работников. 

Персональный состав коллегий утверждается Генеральным 

прокурором Республики Беларусь по представлению 

соответствующего прокурора. 
На заседаниях коллегий рассматриваются наиболее важные 

вопросы деятельности прокуратуры, требующие коллективного 
обсуждения и выработки решений; обсуждаются проекты важнейших 
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приказов, распоряжений и указаний прокурора; заслушиваются 
отчеты и сообщения руководителей структурных подразделений 

прокуратуры, нижестоящих прокуроров и иных прокурорских 
работников, а также рассматриваются другие вопросы. 

Прокуроры областей, города Минска подчинены и подотчетны 

Генеральному прокурору Республики Беларусь. 
Прокуроры областей, города Минска руководят деятельностью 

соответствующих прокуратур и подчиненных им органов 
прокуратуры, издают приказы, распоряжения и дают указания, 
обязательные для исполнения всеми подчиненными им 

прокурорскими работниками и работниками прокуратуры. 

Прокуроры областей, города Минска назначают на должности и 

освобождают от должностей прокурорских работников и работников 
прокуратур областей, города Минска, прокурорских работников 
прокуратур районов, районов в городах, городов, межрайонных и 

приравненных к ним транспортных прокуратур.  
В прокуратурах областей также имеются отделы, а также 

старшие помощники прокуроров областей. 

Прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные 
и приравненные к ним транспортные прокуроры руководят 
деятельностью соответствующей прокуратуры, издают приказы, 

распоряжения и дают указания, обязательные для исполнения всеми 

подчиненными им прокурорскими работниками и работниками 

прокуратуры, а также осуществляют иные полномочия в соответствии 

с законодательными актами. 

 

7.4 Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры – это 
основополагающие положения, определяющие наиболее 
существенные признаки деятельности органов прокуратуры и 

основные предъявляемые к ним требования. Принципы организации и 

деятельности прокуратуры Республики Беларусь изложены в ст. 5 

Закона о прокуратуре. Согласно статье деятельность прокуратуры 

основывается на принципах законности, равенства всех граждан 

перед законом, независимости прокурора, подчиненности 

нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам, гласности, 

обязательности исполнения требований прокурора. 
Принцип законности характеризуется тем, что в своей 

деятельности прокурор руководствуется Конституцией Республики 
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Беларусь, соответствующими ей актами законодательства и в 
пределах предоставленных ему полномочий осуществляет функции, 

возложенные на него законодательными актами. 

Прокурор принимает предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами меры по пресечению нарушений 

законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, 

привлечению к ответственности лиц, их совершивших, 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и 

организаций. 

Принцип равенства граждан перед законом в деятельности 

прокуратуры означает, что прокурор осуществляет надзор за 
соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан, 

закрепленных в Конституции Республики Беларусь, законодательных 
актах и предусмотренных международными обязательствами 

Республики Беларусь, независимо от их пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, гражданства, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к политическим партиям и другим общественным 

объединениям, а также от иных обстоятельств. 
Независимость прокурора заключается в том, что прокурор при 

осуществлении своих полномочий независим. Какое-либо 
вмешательство в его деятельность недопустимо и влечет за собой 

установленную законодательными актами ответственность. 
Подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим 

прокурорам означает, что деятельность прокуратуры осуществляется 
на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим 

прокурорам, в том числе Генеральному прокурору Республики 

Беларусь. 
Гласность в деятельности прокуратуры означает, что 

прокурорский работник действует гласно и открыто в той мере, в 
какой это не противоречит требованиям законодательства о защите 
прав и законных интересов граждан и организаций, а также 
законодательства о защите государственных секретов и иной 

охраняемой законом тайны. Вместе с тем, не допускаются 
разглашение прокурорским работником сведений, относящихся к 
личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство или 

способных причинить вред его правам, законным интересам или 

деловой репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, 
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могущих причинить вред их правам, законным интересам или 

деловой репутации. 

Обязательность исполнения требований прокурора - требования 
прокурора, вытекающие из его полномочий и предъявленные в 
соответствии с законодательными актами, подлежат исполнению 

всеми организациями, должностными лицами и иными гражданами, в 
том числе индивидуальными предпринимателями. При этом 

информация, истребуемая прокурором, предоставляется 
безвозмездно. 

Должностные лица и иные граждане, в том числе 
индивидуальные предприниматели, обязаны являться по вызову 
прокурора и давать объяснения об обстоятельствах, связанных с 
проверкой соблюдения законодательства. 

 

7.5 Основные направления деятельности прокуратуры 

Прокуратура Республики Беларусь в соответствии с 
возложенными на нее задачами действует по следующим основным 

направлениям: 

1) надзор за исполнением законодательства (общий надзор). 
Предметом надзора за исполнением законодательства является точное 
и единообразное исполнение нормативных актов. 

Рассматривая более широко предмет прокурорского надзора по 
отрасли, его содержание, в него следует включать: 

- законность и обоснованность правовых актов, издаваемых 
названными выше органами государственной власти, 

государственного и хозяйственного управления, общественными и 

политическими организациями и движениями, а также должностными 

лицами. Это различного рода постановления, распоряжения, приказы, 

инструкции, решения и иные правовые акты, которые могут носить 
как общий, так и индивидуальный характер; 

- точное и единообразное исполнение требований закона 
должностными лицами в их деятельности, в частности по 
соблюдению трудовых, имущественных, социальных прав и законных 
интересов граждан, в том числе соблюдение порядка рассмотрения 
жалоб, обращений, заявлений и предложений; 

- соблюдение органами государственной власти и управления, 
их должностными лицами прав и законных интересов 
предпринимателей, особенно в сфере производства, отечественных 
производителей; 
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- соблюдение законности в экономической деятельности, в 
частности в налоговой, банковской сферах, при лицензировании 

предпринимательской деятельности, при приватизации 

государственной собственности. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства 
прокурор в пределах своей компетенции имеет право: 

-беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
входить в помещения и на другие объекты государственных органов, 
иных организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- требовать от руководителей и иных должностных лиц 

государственных органов, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей предоставления принятых этими лицами 

необходимых материалов, выделения специалистов для дачи в 
установленном порядке заключений, проведения проверок, ревизий и 

экспертиз; 
-вызывать должностных лиц и иных граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и требовать объяснений об 

обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства; 
- осуществлять иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

Проверки исполнения законодательства проводятся на 
основании сообщений и других данных о нарушениях законности, 

требующих непосредственного прокурорского реагирования. 
2) надзор за исполнением законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. Предметом надзора за 
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности является соответствие законодательству 
правовых актов и решений (действий) органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, и их должностных лиц. 

При осуществлении надзора за исполнением законодательства 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и 

их должностными лицами Генеральный прокурор Республики 

Беларусь и уполномоченные им прокуроры в пределах своей 

компетенции имеют право: 
- проверять дела оперативного учета, другие материалы 

оперативно-розыскной деятельности, за исключением сведений о 
гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, должностных лицах органов, 
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осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые 
участвуют или участвовали в оперативном внедрении, штатных 
негласных сотрудниках, об организации и тактике проведения 
оперативно-розыскных мероприятий; 

- давать санкцию либо отказывать в даче санкции на проведение 
или возобновление оперативно-розыскных мероприятий; 

- продлевать сроки проведения оперативно-розыскных 
мероприятий; 

- давать обязательные для исполнения письменные указания о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным 

делам, а также о прекращении проведения оперативно-розыскных 
мероприятий; 

- принимать меры по отмене незаконных постановлений о 
заведении или прекращении дел оперативного учета, о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, об их приостановлении, 

возобновлении или прекращении, о непредоставлении материалов 
оперативно-розыскной деятельности, об отсрочке их предоставления 
путем внесения соответствующих актов прокурорского надзора; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с 
законодательными актами. 

3) надзор за исполнением закона в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и 

дознания. Предметом надзора за исполнением закона в ходе 
досудебного производства, при производстве предварительного 
следствия и дознания является соответствие Уголовно-
процессуальному кодексу Республики Беларусь правовых актов и 

решений (действий) органов предварительного следствия и органов 
дознания и их должностных лиц. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания определяются 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

4) надзор за соответствием закону судебных постановлений, а 
также соблюдением законодательства при их исполнении. Предметом 

надзора за соответствием закону судебных постановлений, а также за 
соблюдением законодательства при их исполнении являются 
соответствие закону приговоров, решений, определений и 

постановлений судов (судей) по уголовным, гражданским делам, 

делам, связанным с осуществлением предпринимательской и иной 
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хозяйственной (экономической) деятельности, по делам об 

административных правонарушениях, а также соответствие 
законодательству правовых актов, решений, действий (бездействия) 
органов и должностных лиц, осуществляющих исполнение судебных 
постановлений и иных исполнительных документов. 

При осуществлении надзора за соответствием закону судебных 
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их 
исполнении прокурор имеет полномочия, предусмотренные 
процессуальным законодательством. 

5)надзор за соблюдением законодательства при исполнении 

наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 
принудительного характера. Предметом надзора за соблюдением 

законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной 

ответственности, а также мер принудительного характера являются 
соблюдение органами и учреждениями, исполняющими наказание и 

иные меры уголовной ответственности, учреждениями, 

исполняющими принудительные меры безопасности и лечения, 
принудительные меры воспитательного характера, администрациями 

мест содержания под стражей и лечебно-трудовых профилакториев 
законодательства, а также прав осужденных, лиц, подвергнутых 
принудительным мерам безопасности и лечения, принудительным 

мерам воспитательного характера, лиц, содержащихся под стражей и 

в лечебно-трудовых профилакториях, и выполнение ими своих 
обязанностей. 

При осуществлении надзора за соблюдением законодательства 
при исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а 
также мер принудительного характера прокурор в пределах своей 

компетенции имеет право: 
- посещать в любое время без личного досмотра органы и 

учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной 

ответственности, учреждения, исполняющие принудительные меры 

безопасности и лечения, принудительные меры воспитательного 
характера, места содержания под стражей и лечебно-трудовые 
профилактории; 

- знакомиться с документами, на основании которых лица 
содержатся под стражей и в лечебно-трудовых профилакториях, 
осуждены, подвергнуты принудительным мерам безопасности и 

лечения, принудительным мерам воспитательного характера; 
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-проверять соответствие законодательству постановлений, 

приказов и распоряжений должностных лиц органов и учреждений, 

исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, 

учреждений, исполняющих принудительные меры безопасности и 

лечения, принудительные меры воспитательного характера, 
администраций мест содержания под стражей и лечебно-трудовых 
профилакториев; 

-требовать от должностных лиц устранения нарушений прав 
лиц, содержащихся под стражей и в лечебно-трудовых 
профилакториях, осужденных, лиц, подвергнутых принудительным 

мерам безопасности и лечения, принудительным мерам 

воспитательного характера; 
- осуществлять иные функции. 

 

7.6 Средства прокурорского реагирования  
на нарушения законов. 

При установлении нарушений законодательства в зависимости 

от их характера прокурор в пределах своей компетенции выносит 
следующие акты прокурорского реагирования: 

- представление; 
- предписание; 
- протест; 
- официальное предупреждение; 
- постановление. 
Представление – акт прокурорского надзора, содержащий 

требование об устранении нарушений законодательства, причин и 

условий, способствующих этим нарушениям. 

Представление прокурора, как правило, вносится в случаях, 
когда прокурор, проводя проверки соблюдения законности либо 
обобщение и анализ имеющихся материалов, устанавливает 
неоднократность нарушения закона, незаконных действий или 

бездействия со стороны тех или иных должностных лиц, организаций 

и считает необходимым рассматривать эти вопросы в комплексе с тем 

или иным органом или должностным лицом. Это может быть орган 

или руководитель, в деятельности которого выявлены нарушения, или 

вышестоящий орган. Куда направить представление, решает прокурор 
в зависимости от имеющихся материалов, характера нарушений. 

В представлении прокурор вправе ставить вопрос об отмене 
конкретных правовых актов, а также о привлечении определенных 
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лиц к дисциплинарной, материальной или административной 

ответственности. 

При подготовке представления могут быть использованы 

материалы общенадзорных проверок, а также данные, полученные в 
ходе прокурорской деятельности по другим отраслям надзора. 

Представление вносится на основе обстоятельно проведенной 

прокурорской проверки или нескольких проверок, глубокого анализа 
выявленных нарушений законов и способствовавших им 

обстоятельств. В описательной части представления указываются 
выявленные прокурором и специалистами нарушения закона, 
обстоятельства, способствующие этим нарушениям, называются 
должностные и иные лица, виновные в их совершении или 

потворствующие этому. 
Особое внимание при подготовке представлений обращается на 

их юридическую обоснованность, достоверность, грамотность, 
краткое, но исчерпывающее изложение всех обстоятельств. Все 
данные, приводимые в представлении, должны быть тщательно 
проверены. Предложения, включенные в представление, должны быть 
конкретными, предусматривать наиболее результативные 
мероприятия по устранению нарушений закона и их 
предупреждению. 

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не 
позднее чем в месячный срок со дня поступления представления 
должны быть приняты соответствующие меры по выполнению 

содержащихся в нем требований. В этот же срок прокурору или его 
заместителю должно быть сообщено в письменной форме о мерах, 
принятых по исполнению представления. 

Прокурор или его заместитель, а также по их поручению другой 

прокурорский работник вправе принять участие в рассмотрении 

представления. 
Протест – акт прокурорского надзора, который приносят 

прокурор или его заместитель на противоречащие законодательству 
правовые акты и решения (действия) республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных 
представительных, исполнительных и распорядительных органов, 
других организаций, должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
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Протест приносится в государственный орган, иную 

организацию, должностному лицу или индивидуальному 
предпринимателю, принявшим противоречащие законодательству 
правовой акт или решение (совершившим незаконное действие), либо 
в суд. 

В протесте прокурор или его заместитель требуют отмены либо 
изменения противоречащих законодательству правового акта, 
решения или прекращения незаконного действия. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению 

соответствующим государственным органом, иной организацией, 

должностным лицом или индивидуальным предпринимателем не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а 
местными представительными органами – на ближайшей сессии. При 

исключительных обстоятельствах, требующих немедленного 
устранения нарушений законодательства, прокурор или его 
заместитель вправе установить сокращенный срок рассмотрения 
протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно 
сообщается прокурору или его заместителю в письменной форме. 

Принесение протеста приостанавливает исполнение 
опротестованных правового акта или решения (действия). 

Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшими 

его прокурором или его заместителем либо вышестоящим 

прокурором. 

В случае отклонения протеста прокурора или его заместителя, 
принесенного в порядке, предусмотренном настоящим Законом (за 
исключением протеста на судебные постановления), либо 
нерассмотрения его в установленный срок прокурор или его 
заместитель могут принести протест в вышестоящий 

государственный орган, иную организацию (вышестоящему 
должностному лицу). 

Постановление – акт прокурорского надзора, содержащий в 
зависимости от характера нарушения законодательства 
мотивированное решение прокурора или его заместителя о 
возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства или о 
привлечении лица к материальной ответственности. Постановление 
как акт прокурорского надзора может быть вынесено и в иных 
случаях выражения требования, вытекающего из полномочий 

прокурора. 
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Постановление при осуществлении надзора за исполнением 

закона в ходе досудебного производства, при производстве 
предварительного следствия и дознания выносится в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Постановление о возбуждении дисциплинарного производства 
или о привлечении лица к материальной ответственности подлежит 
исполнению соответствующим государственным органом, иной 

организацией или должностным лицом в десятидневный срок со дня 
его поступления. 

Иные постановления подлежат рассмотрению и исполнению в 
срок, установленный прокурором или его заместителем. 

О результатах рассмотрения постановления сообщается 
прокурору или его заместителю в письменной форме. 

Постановление до его исполнения может быть отозвано 
вынесшим его прокурором или его заместителем либо вышестоящим 

прокурором. 

Предписание – акт прокурорского надзора об устранении 

нарушений законодательства, выносимый прокурором или его 
заместителем в случае нарушения законодательства, которое носит 
явный характер и может причинить существенный вред правам и 

законным интересам граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, общественным и государственным 

интересам, если оно не будет немедленно устранено. 
Предписание направляется государственному органу, иной 

организации, должностному лицу или индивидуальному 
предпринимателю, допустившим нарушение законодательства, либо 
вышестоящему государственному органу, иной организации 

(вышестоящему должностному лицу), правомочным устранить такое 
нарушение. 

Предписание должно содержать указание на акт 
законодательства, который нарушен, характер правонарушения и 

конкретные предложения о мерах по его устранению. 

Предписание подлежит немедленному исполнению, о чем 

безотлагательно сообщается прокурору или его заместителю. 

Предписание может быть обжаловано вышестоящему 
прокурору, который обязан рассмотреть жалобу в десятидневный 

срок со дня ее поступления и о результатах рассмотрения сообщить 
заявителю. Обжалование не приостанавливает исполнения 
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предписания. Решение вышестоящего прокурора по жалобе может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

Официальное предупреждение 
Официальное предупреждение – акт прокурорского надзора о 

недопустимости повторного совершения должностным лицом, иным 

гражданином правонарушений, влекущих за собой ответственность, 
установленную законодательными актами, либо подготовки к 
совершению ими противоправных действий, объявляемый таким 

должностному лицу, иному гражданину в целях предупреждения 
совершения ими правонарушений. 

Официальное предупреждение, выносимое прокурором или его 
заместителем, направляется должностному лицу, иному гражданину, 
в отношении которых оно вынесено, либо объявляется им лично под 

расписку. 
При несогласии с официальным предупреждением должностное 

лицо, иной гражданин, в отношении которых оно вынесено, вправе 
обжаловать его вышестоящему прокурору, если иное не 
предусмотрено законодательными актами. Решение вышестоящего 
прокурора по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 

ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

8.1 Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

Требования к кандидатам на должности прокурорских работников, 
порядок их назначения. 

8.2 Служебная дисциплина в органах прокуратуры 

 

8.1 Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 

Требования к кандидатам на должности прокурорских работников, 
порядок их назначения 

 Служба в органах прокуратуры является государственной 

службой Порядок и условия прохождения службы прокурорскими 

работниками регулируются настоящим Законом, Положением о 
прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь, 
утверждаемым Президентом Республики Беларусь, 
законодательством о государственной службе, а также 
законодательством о труде. 

На должность прокурорского работника может быть назначен 

гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое 
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образование, а в исключительных случаях может быть назначен 

гражданин, имеющий иное высшее образование. 
На должность прокурора района, района в городе, города, 

межрайонного прокурора и приравненного к ним транспортного 
прокурора назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж 

службы в качестве прокурорского работника не менее трех лет, а на 
должность прокурора области, города Минска - лица, имеющие стаж 

службы в качестве прокурорского работника не менее пяти лет. 
Лица, впервые поступающие на службу в органы прокуратуры в 

качестве прокурорского работника, сдают квалификационный 

экзамен и проходят стажировку шестимесячную стажировку. Лицо, 
сдавшее квалификационный  экзамен, зачисляется для прохождения в 
течение шести месяцев стажировки в органах прокуратуры. 

Стажировка включает в себя обучение в течение трех недель в 
Институте переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 
государственного университета практике применения 
законодательства в деятельности органов прокуратуры по учебным 

программам, утверждаемым по согласованию с Генеральным 

прокурором, и практическую подготовку в одной из прокуратур за 
счет средств, выделяемых органам прокуратуры на эти цели. 

По решению Генерального прокурора на службу в органы 

прокуратуры без прохождения стажировки могут быть приняты 

имеющие необходимую квалификацию для замещения 
соответствующих должностей прокурорских работников лица, 
уволенные с военной службы, со службы в Следственном комитете, 
Государственном комитете судебных экспертиз, органах внутренних 
дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах 
финансовых расследований Комитета государственного контроля в 
должностях офицерского (среднего, старшего и высшего 
начальствующего) состава, лица, занимавшие государственные 
должности в других государственных органах (организациях), а также 
осуществлявшие адвокатскую деятельность 

В отношении лиц, принимаемых на службу в органы 

прокуратуры, в целях выяснения обстоятельств, препятствующих 
поступлению на данную службу, проводится специальная внутренняя 
проверка в порядке, определенном Генеральным прокурором, за 
исключением лиц, назначаемых на должности, включенные в 
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, проверка в 
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отношении которых проводится в порядке, установленном 

Президентом Республики Беларусь. 
Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры и 

(или) находиться на указанной службе, если оно: 
- не имеет гражданства Республики Беларусь; 
- признано в установленном законом порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

- лишено судом права занимать государственную должность в 
течение определенного времени; 

- имеет судимость; 
- ранее совершило умышленное преступление; 
-имеет подтвержденное заключением врачебно-

консультационной комиссии заболевание, входящее в утвержденный 

Правительством Республики Беларусь перечень заболеваний, 

препятствующих исполнению служебных обязанностей; 

- состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

дети, родные братья, сестры, а также родители, дети, родные братья и 

сестры супругов) с прокурорским работником, если их служба в 
органах прокуратуры будет связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
- отказывается от прохождения в установленном порядке 

специальной проверки, а также процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственные секреты, если 

исполнение служебных обязанностей по должности, на которую 

претендует лицо, связано с использованием таких сведений; 

При исполнении служебных обязанностей прокурорские 
работники носят форменную одежду со знаками различия. Указанные 
форменная одежда и знаки различия учреждаются Президентом 

Республики Беларусь. 
Прокурорским работникам выдаются служебные удостоверения. 

Положение о данном удостоверении и его образец утверждаются 
Генеральным прокурором, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь. 
Для лиц, назначенных на должности прокурорских работников, 

устанавливаются следующие классные чины. 

 

8.2 Служебная дисциплина в органах прокуратур. 
Служебная дисциплина в органах прокуратуры - соблюдение 

прокурорскими работниками установленных актами 
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законодательства, Присягой прокурорского работника, контрактом, а 
также приказами и распоряжениями Генерального прокурора 
Республики Беларусь и других руководителей органов прокуратуры 

порядка и правил при исполнении возложенных на прокурорских 
работников служебных обязанностей, а также соблюдение 
ограничений, связанных с государственной службой. 

Руководитель органа прокуратуры несет персональную 

ответственность за состояние служебной дисциплины в 
возглавляемом им органе прокуратуры. 

За успешное и добросовестное исполнение прокурорскими 

работниками служебных обязанностей руководителями органов 
прокуратуры к прокурорским работникам применяются меры 

поощрения, предусмотренные законодательством о государственной 

службе и законодательством о труде. Допускается одновременное 
применение нескольких мер поощрения. 

К прокурорским работникам могут применяться следующие 
меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- единовременное денежное вознаграждение; 
-награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой Генерального прокурора; 
- занесение на Доску почета Генеральной прокуратуры; 

- досрочное присвоение классного чина; 
-присвоение очередного классного чина на одну ступень выше 

положенного по занимаемой должности; 

- присвоение классного чина на ступень выше очередного; 
- награждение нагрудным знаком органов прокуратуры; 

- присвоение почетных званий "Заслуженный работник органов 
прокуратуры Республики Беларусь", "Заслуженный юрист 
Республики Беларусь" и награждение другими государственными 

наградами Республики Беларусь; 
- досрочное снятие дисциплинарного взыскания; 
- иные меры поощрения, предусмотренные законодательством о 

государственной службе и о труде. 
При определении меры поощрения прокурорского работника 

принимаются во внимание успешность и добросовестность 
исполнения им служебных обязанностей, продолжительность и 

безупречность службы в органах прокуратуры, выполнение заданий 

особой важности и сложности и другие его достижения по службе. 
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Допускается одновременное применение к прокурорскому 
работнику нескольких мер поощрения. 

Применение поощрения оформляется приказом, который 

объявляется прокурорскому работнику и прилагается к его личному 
делу. 

К прокурорским работникам, имеющим дисциплинарные 
взыскания, поощрение может применяться только в виде досрочного 
снятия дисциплинарного взыскания. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания осуществляется 
до истечения одного года со дня его наложения приказом прокурора, 
наложившего его, или приказом вышестоящего прокурора, если 

прокурорский работник положительно зарекомендовал себя по 
службе. 

Прокурорские работники могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
прокурорского работника возложенных на него служебных 
обязанностей, превышение должностных полномочий; 

- несоблюдение ограничений, связанных со службой в органах 
прокуратуры, установленных Конституцией Республики Беларусь, 
иными законодательными актами и настоящим Положением; 

- нарушение служебной дисциплины, совершение действий, 

дискредитирующих звание прокурорского работника и не 
совместимых со службой в органах прокуратуры. 

За совершение дисциплинарных проступков на прокурорского 
работника могут быть наложены следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- предупреждение о неполном служебном соответствии; 

-понижение в классном чине на срок до шести месяцев; 
- понижение в должности на срок до шести месяцев; 
- лишение нагрудного знака органов прокуратуры; 

- освобождение от занимаемой должности (увольнение); 
- освобождение от занимаемой должности (увольнение) с 

лишением классного чина. 
Руководитель органа прокуратуры до применения 

дисциплинарного взыскания обязан затребовать письменное 
объяснение прокурорского работника. При необходимости 
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назначается и проводится служебная проверка по факту совершения 
дисциплинарного проступка. 

За один и тот же дисциплинарный проступок может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание в виде понижения в классном чине 
может быть снято досрочно в порядке поощрения, что влечет за собой 

восстановление прокурорского работника в классном чине. 
До восстановления прокурорского работника в прежнем 

классном чине повторное понижение в классном чине не допускается. 
Время пребывания прокурорского работника в пониженном 

классном чине в срок пребывания в восстановленном классном чине 
не засчитывается, за исключением случаев незаконного или 

необоснованного понижения в классном чине. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая 
времени болезни прокурорского работника, нахождения его в 
отпуске, а также времени проведения служебной проверки. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев, а по результатам служебной проверки, проведенной 

уполномоченным структурным подразделением соответствующего 
органа прокуратуры, - позднее двух лет со дня совершения 
дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу и ведения административного 
процесса. 

Дисциплинарное взыскание налагается приказом, который 

объявляется прокурорскому работнику под роспись в пятидневный 

срок и прилагается к его личному делу. 
Вышестоящий прокурор имеет право отменить наложенное 

дисциплинарное взыскание, наложить другое менее или более строгое 
дисциплинарное взыскание, обосновав в приказе свое решение.  

Прокурорский работник считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания, если в течение одного года со дня 
наложения дисциплинарного взыскания в отношении его не будет 
применено новое дисциплинарное взыскание, а также при досрочном 

снятии дисциплинарного взыскания. 
При погашении или снятии дисциплинарного взыскания в виде 

лишения нагрудного знака органов прокуратуры нагрудный знак 
прокурорскому работнику не возвращается, за исключением случаев 
незаконного или необоснованного его лишения. 
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ТЕМА 9. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

9.1. Органы предварительного расследования. 
9.2. Компетенция Следственного комитета. 
 

9.1. Органы предварительного расследования. 
Органы предварительного расследования – это специальные 

государственные органы и должностные лица, содержанием 

деятельности которых является выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, их предупреждение и пресечение.  
Органы предварительного следствия – Следственный комитет 

Республики Беларусь, следственные подразделения органов 
государственной безопасности. 

 

9.2. Компетенция Следственного комитета. 
Следственный комитет образован Указом Президента 

Республики Беларусь от 12.09.2011 №409, путем выделения 
следственного аппарата из системы органов прокуратуры, 

подразделений предварительного расследования из системы органов 
внутренних дел и системы органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля. 
Следственный комитет - единая и централизованная система 

государственных правоохранительных органов, являющихся 
органами предварительного следствия и осуществляющих 
полномочия в сфере досудебного уголовного производства. 

Следственный комитет подчиняется Президенту Республики 

Беларусь. 
Основными задачами Следственного комитета являются: 
-всестороннее, полное, объективное и оперативное 

расследование преступлений в соответствии с подследственностью, 

установленной уголовно-процессуальным законодательством; 

-защита прав и законных интересов граждан, организаций, 

защита государственных и общественных интересов, соблюдение 
законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, 
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 
следствия; 

-совершенствование следственной работы, внедрение в 
практику достижений науки и техники, положительного опыта, 
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прогрессивных форм и методов организации предварительного 
следствия; 

-выявление нарушений закона, причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, принятие мер по их 
устранению; 

-участие в пределах своей компетенции в реализации 

государственной уголовной политики, разработка предложений по 
совершенствованию правового регулирования в сфере 
правоохранительной деятельности; 

-осуществление в пределах своей компетенции международного 
сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства. 

Систему Следственного комитета составляют: 
- центральный аппарат Следственного комитета. Центральный 

аппарат Следственного комитета возглавляет систему Следственного 
комитета и осуществляет в пределах своих полномочий 

регулирование и управление в сфере предварительного следствия; 
- управления Следственного комитета по областям и г. Минску. 

Управления Следственного комитета по областям и г. Минску 
осуществляют руководство районными (межрайонными), 

городскими, районными в городах отделами Следственного комитета, 
а также контроль за их деятельностью; 

- районные (межрайонные), городские, районные в городах 
отделы Следственного комитета. Районные (межрайонные), 
городские, районные в городах отделы Следственного комитета 
непосредственно подчинены соответствующим управлениям 

Следственного комитета по областям и г. Минску. 
Следственные подразделения органов государственной 

безопасности организуют и осуществляют предварительное следствие 
по делам о преступлениях, которые законодательными актами 

отнесены к ведению органов государственной безопасности. 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 124 - 126, 229, 289 - 290-5, частью 4 статьи 294, частью 4 

статьи 295, частью 4 статьи 309, частью 3 статьи 311, частью 3 статьи 

322, частью 3 статьи 323, частью 3 статьи 324, частью 2 статьи 333, 

статьями 356 - 361-3, 373 - 375 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, предварительное следствие производится следователями 

органов государственной безопасности. 

 

 



 
 

96

ТЕМА 10. МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10.1. Система и задачи Министерства юстиции. 

10.2. Компетенция Министерства юстиции. 

 

10.1. Система и задачи Министерства юстиции. 

 Министерство юстиции Республики Беларусь является 
республиканским органом государственного управления и 

подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, а по 
отдельным вопросам деятельности, предусмотренным 

законодательными актами Республики Беларусь, – непосредственно 
Президенту Республики Беларусь. 

       В систему Минюста входят: 
- главные управления юстиции облисполкомов и Минского 

горисполкома; 
- государственные организации, подчиненные Минюсту; 
- отделы записи актов гражданского состояния 

райгорисполкомов и местных администраций районов в городах; 
- Дома (Дворцы) гражданских обрядов горисполкомов. 
 В структуру Минюста входят главные управления, управления, 

отделы, Департамент с правами юридического лица. 
На Минюст возлагаются следующие основные задачи: 

- реализация государственной политики в сфере юстиции, в том 

числе государственное регулирование и управление в сфере 
архивного дела и делопроизводства; 

- участие в правовом обеспечении нормотворческой 

деятельности; 

- обязательная юридическая экспертиза нормативных правовых 
актов, издаваемых органами государственного управления; 

- организация работы по развитию и совершенствованию 

системы получения, хранения и распространения полной, 

достоверной и своевременной правовой информации в органах 

принудительного исполнения и организациях системы Минюста; 
- регулирование нотариальной деятельности и руководство 

нотариатом в Республике Беларусь, контроль за соблюдением 

нотариусами, Белорусской нотариальной палатой, ее 
организационными структурами законодательства о нотариате; - 

-руководство регистрацией актов гражданского состояния 
отделами записи актов гражданского состояния райгорисполкомов и 



 
 

97

местных администраций районов в городах, Домами (Дворцами) 

гражданских обрядов горисполкомов, поселковыми и сельскими 

исполнительными и распорядительными органами, а также контроль 
за регистрацией актов гражданского состояния этими органами; 

- государственная регистрация политических партий, 

республиканских профессиональных союзов, международных и 

республиканских общественных объединений, их союзов 
(ассоциаций), республиканских государственно-общественных 
объединений, республиканских и международных фондов, созданных 
на территории Республики Беларусь, Белорусской торгово-
промышленной палаты, Белорусской нотариальной палаты, ее 
организационных структур, организационных структур 
международных общественных объединений, созданных на 
территории иностранных государств, постоянно действующих 
международных арбитражных (третейских) судов, постоянно 
действующих третейских судов, созданных в качестве 
некоммерческих организаций, осуществление контроля за 
соблюдением ими учредительных документов, государственная 
регистрация иных некоммерческих организаций в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

-организационно-методологическое обеспечение и координация 
деятельности регистрирующих органов в сфере государственной 

регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей (за исключением регистрации и ликвидации 

банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых 
организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков), а 
также контроль за этой деятельностью; 

- ведение Единого государственного регистра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

- ведение Реестра третейских судей и постоянно действующих 
третейских судов; 

- материально-техническое, финансовое, организационное и 

кадровое обеспечение органов принудительного исполнения, 
повышение квалификации кадров этих органов; 

- выполнение иных задач, предусмотренных законом. 

 

10.2. Компетенция Министерства юстиции. 
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Минюст руководит порученной ему отраслью (сферой 

деятельности) и осуществляет свои функции самостоятельно и через 
главные управления юстиции облисполкомов и Минского 
горисполкома, координирует деятельность в этой отрасли (сфере) 
других республиканских органов государственного управления и 

организует деятельность организаций системы Минюста. 
Минюст возглавляет Министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь. 
Минюст в установленном порядке и в пределах компетенции 

издает нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты, касающиеся прав, свобод и 

обязанностей граждан или носящие межведомственный характер, 
принимаются Минюстом коллегиально в форме постановлений. 

Минюст в пределах компетенции дает указания, обязательные 
для исполнения работниками организаций системы Минюста и иных 
республиканских органов государственного управления, а также 
должностными лицами и гражданами, на которых они 

распространяются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
В Минюсте образуется коллегия, в состав которой входят 

Министр (председатель коллегии), его заместители (по должности), а 
также другие руководящие работники центрального аппарата 
Минюста и организаций, входящих в его систему. 

Численность и персональный состав коллегии утверждаются 
Советом Министров Республики Беларусь. 

Заседания коллегии являются правомочными при участии в них 
более половины членов коллегии. 

Коллегия в пределах своей компетенции рассматривает 
основные вопросы деятельности Минюста и организаций системы 

Минюста. 
Решения коллегии принимаются простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

Решения коллегии, касающиеся внутриотраслевой деятельности 

Минюста, проводятся в жизнь приказами Министра, решения 
коллегии по иным вопросам – постановлениями Минюста. 

В случае разногласий между Министром и коллегией при 

обсуждении вопросов и принятии решений Министр проводит в 
жизнь свое решение и уведомляет об этом Совет Министров 
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Республики Беларусь, а члены коллегии имеют право информировать 
Совет Министров Республики Беларусь о своей позиции. 

Для рассмотрения научных рекомендаций и предложений по 
вопросам совершенствования деятельности организаций системы 

Минюста при нем может создаваться научно-консультативный совет 
из ученых и высокопрофессиональных специалистов. 

 

ТЕМА 11. ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

11.1.Понятие и задачи органов внутренних дел. 
11.2.Система органов внутренних дел. 
 

11.1.Понятие и задачи органов внутренних дел. 
Органы внутренних дел - государственные правоохранительные 

органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану 
общественного порядка и обеспечивающие общественную 

безопасность в соответствии с задачами, возложенными на них 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Основными задачами органов внутренних дел являются: 
-защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и 

законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства от преступных и иных 
противоправных посягательств, обеспечение их личной и 

имущественной безопасности, защита прав и законных интересов 
организаций от преступных и иных противоправных посягательств в 
соответствии с компетенцией органов внутренних дел; 

-защита интересов общества и государства от преступных и 

иных противоправных посягательств, охрана общественного порядка 
и обеспечение общественной безопасности; 

-защита собственности от преступных и иных противоправных 
посягательств; 

-профилактика, выявление, пресечение преступлений и 

административных правонарушений, производство дознания по 
уголовным делам, ведение административного процесса в 
соответствии с их компетенцией; 

-розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, 
лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, 

уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной 

ответственности, без вести пропавших, установление лиц, 
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совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к 
административной ответственности; 

-организация исполнения и отбывания наказания и иных мер 
уголовной ответственности, административных взысканий; 

-участие в реализации государственной политики в области 

гражданства, миграции и регистра населения; 
-оказание помощи гражданам, государственным органам, 

общественным объединениям и иным организациям в реализации их 
прав и возложенных на них обязанностей. 

 

11.2.Система органов внутренних дел. 
Систему органов внутренних дел образуют: 
организационно: 
-Министерство внутренних дел (центральный аппарат)- 

республиканский орган государственного управления, 
возглавляющий систему органов внутренних дел и внутренние войска 
Министерства внутренних дел, осуществляющий в пределах своих 
полномочий регулирование и управление в сфере борьбы с 
преступностью, охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности и координацию деятельности в этой 

сфере других республиканских органов государственного управления; 
-территориальные органы внутренних дел - главное управление 

внутренних дел Минского городского исполнительного комитета и 

подчиненное ему управление внутренних дел по охране Минского 
метрополитена, управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов, управления, отделы внутренних дел 
городских, районных исполнительных комитетов (местных 
администраций), а также отделы внутренних дел на транспорте и 

отделения внутренних дел на транспорте;  
- учреждения образования и организации здравоохранения, 

созданные для обеспечения выполнения задач, возложенных на 
органы внутренних дел; 

функционально: 
1) милиция - система подразделений органов внутренних дел, 

призванная защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, 
свободы и законные интересы граждан, права и законные интересы 

организаций, интересы общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств. 

Милиция состоит из: 
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- криминальной милиции - подразделение, которое решает 
задачи профилактики, выявления, пресечения преступлений, 

установления лиц, их совершивших, розыска обвиняемых, 
местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от 
органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от 
отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, без 
вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Беларусь, идентификации 

неопознанных трупов. 
В состав криминальной милиции входят подразделения 

уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми, по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью, а также другие 
подразделения, необходимые для осуществления деятельности 

криминальной милиции. 

- милиции общественной безопасности – подразделение, 
решающее задачи обеспечения личной и имущественной 

безопасности граждан; охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности; профилактики, выявления, пресечению 

преступлений и административных правонарушений; организации 

исполнения и отбывания наказаний; установлению лиц, подлежащих 
привлечению к административной ответственности; обеспечению 

содержания лиц под стражей в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел. 

В состав милиции общественной безопасности входят 
оперативно-дежурные службы, служба участковых инспекторов 
милиции, уголовно-исполнительные инспекции, инспекции по делам 

несовершеннолетних, строевые подразделения милиции, 

государственная автомобильная инспекция, дорожно-патрульная 
служба, подразделения, предназначенные для содержания лиц, 

совершивших преступления, административные правонарушения; 
 - иных подразделений, создаваемых для выполнения задач 

милиции по решению Министра внутренних дел; 
2) подразделения по гражданству и миграции – подразделения, 

осуществляющие меры, направленные на реализацию 

законодательства о гражданстве, миграции и регистре населения; 
3) подразделения охраны – подразделения, осуществляющие 

функции в сфере охранной деятельности, охрану общественного 
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порядка на охраняемых объектах, в зонах постов и маршрутов 
патрулирования; 

4) подразделения финансов и тыла – подразделения, 
осуществляющие организацию финансовой и тыловой деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск, обеспечивающие их 
финансирование и централизованное снабжение материальными 

ресурсами; 

5) органы и учреждения уголовно-исполнительной системы – 

подразделения, осуществляющие функции по исполнению и 

отбыванию наказаний; принудительной изоляции и медико-
социальной реадаптации с обязательным привлечением к труду 
граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях; 
исполнению меры пресечения в виде заключения под стражу, актов 
амнистии и помилования; осуществлению розыска лиц, 

уклоняющихся от отбывания наказаний, принудительной изоляции и 

медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением к 
труду. 

Главное управление внутренних дел Минского городского 
исполнительного комитета, управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов, управления, отделы внутренних дел 
городских, районных исполнительных комитетов (местных 
администраций), а также организации, входящие в систему органов 
внутренних дел, являются юридическими лицами, имеют печать с 
изображением Государственного герба Республики Беларусь и со 
своим наименованием. 

Общее руководство органами внутренних дел осуществляют 
Президент Республики Беларусь, а также Совет Министров 
Республики Беларусь в пределах полномочий, делегированных ему 
Президентом Республики Беларусь. 

Непосредственное руководство органами внутренних дел 
осуществляет Министр внутренних дел. 

Начальники управлений, отделов внутренних дел городских, 
районных исполнительных комитетов (местных администраций) 

назначаются на должность и освобождаются от должности 

Министром внутренних дел.  
 

ТЕМА 12. АДВОКАТУРА 

12.1 Понятие и задачи адвокатуры. 

12.2 Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
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12.3 Условия и порядок допуска к адвокатской деятельности. 

12.4 Органы адвокатского самоуправления. 
12.5 Регулирование и оплата труда адвокатов. 
12.6 Права, обязанности и ответственность адвокатов. Гарантии 

адвокатской деятельности. 

12.7 Взаимоотношении адвокатуры с Министерством юстиции 

 

12.1 Понятие и задачи адвокатуры. 

Адвокатура - правовой институт, призванный оказывать в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь на 
профессиональной основе юридическую помощь в целях 
осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц. 

Адвокатская деятельность - юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе адвокатами физическим лицам, в том 

числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, а 
также государству в целях осуществления и защиты их прав, свобод и 

интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Организация адвокатуры и адвокатской деятельности 

основывается на принципах: 
-обеспечения гарантированного Конституцией Республики 

Беларусь права на юридическую помощь; 
-законности; 

-доступности юридической помощи; 

-независимости адвокатов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

-адвокатской тайны; 

-использования всех не запрещенных законодательством 

средств и способов защиты прав, свобод и интересов клиента; 
-обеспечения качества юридической помощи; 

-недопустимости вмешательства в профессиональную 

деятельность адвокатов со стороны органов, ведущих уголовный 

процесс, других государственных органов, иных организаций и 

должностных лиц; 

соблюдения Правил профессиональной этики адвоката. 
Основными задачами адвокатуры являются: 
-оказание на профессиональной основе юридической помощи 

клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод и 

интересов; 
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-участие в правовом воспитании граждан. 

 

12.2 Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Адвокаты оказывают клиентам следующие виды юридической 

помощи: 

-дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам; 

-составляют заявления, жалобы и другие документы правового 
характера; 

-представляют интересы клиентов в судах, в том числе на 
стадии исполнения судебных постановлений, а также в 
государственных органах, иных организациях, в том числе их органах 
управления, и перед физическими лицами; 

-участвуют в досудебном производстве и суде по уголовным 

делам в качестве защитника, а также представителя потерпевших, 
гражданских истцов, гражданских ответчиков; 

-участвуют в административном процессе в качестве защитника, 
представителя потерпевшего, иных физических или юридических 
лиц, являющихся участниками административного процесса; 

-проводят правовую оценку документов и деятельности; 

-ведут правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности; 

-ведут правовую работу по вопросам привлечения инвестиций в 
Республику Беларусь; 

-совершают от имени и в интересах клиентов юридически 

значимые действия в пределах полномочий, предоставленных им 

клиентом и законодательством; 

-оказывают иные виды юридической помощи. 

Кроме оказания юридической помощи в соответствии с частью 

первой настоящего пункта, адвокаты также вправе в порядке, 
предусмотренном законодательством, выступать примирителями в 
примирительной процедуре, медиаторами в медиации или 

третейскими судьями при рассмотрении дел третейскими судами. 

Юридическая помощь оказывается адвокатами на основании 

договора на оказание юридической помощи. 

Существенными условиями договора на оказание юридической 

помощи являются: 
-вид (виды) юридической помощи; 

-порядок и размер оплаты юридической помощи; 
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-порядок возмещения расходов, связанных с оказанием 

юридической помощи. 

Юридическая помощь гражданам Республики Беларусь, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается за счет 
средств коллегий адвокатов: 

-истцам - в судах первой инстанции при ведении дел, связанных 
с трудовыми правоотношениями, о взыскании алиментов; 

-ветеранам Великой Отечественной войны - при даче устной 

консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской 

деятельностью; 

-гражданам - при составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий; 

-инвалидам I и II группы - при даче устной консультации, не 
требующей ознакомления с документами; 

-несовершеннолетним - в их интересах, их родителям 

(опекунам, попечителям) - в интересах детей; 

-иным категориям граждан - по решению коллегии адвокатов. 
Юридическая помощь по вопросам социальной защиты и 

реабилитации жертвам торговли людьми, а в случае недостижения 
ими четырнадцатилетнего возраста - их законным представителям, 

лицам, пострадавшим в результате акта терроризма, оказывается за 
счет средств республиканского бюджета. 

Юридическая помощь подозреваемому или обвиняемому 
оказывается за счет средств местного бюджета в случае участия 
адвоката в дознании, предварительном следствии и судебном 

разбирательстве по назначению через территориальную коллегию 

адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный процесс. 
 

12.3 Условия и порядок допуска к адвокатской 

деятельности. 

Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое лицо, 
являющееся гражданином Республики Беларусь, имеющее высшее 
юридическое образование, прошедшее стажировку и сдавшее 
квалификационный экзамен, получившее специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление адвокатской деятельности и 

являющееся членом территориальной коллегии адвокатов. 
К осуществлению адвокатской деятельности не допускается 

лицо: 
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-признанное в установленном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

-ранее совершившее умышленное преступление; 
-исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, а также 

уволенное из правоохранительных и других органов по 
дискредитирующим обстоятельствам, в течение трех лет со дня 
принятия соответствующих решений об увольнении; 

-обратившееся за получением лицензии в течение одного года со 
дня вступления в силу принятого в отношении его либо 
индивидуального предпринимателя (юридического лица), в качестве 
которого было зарегистрировано (учредителем или руководителем 

которого являлось) это физическое лицо, решения об аннулировании 

специального разрешения (лицензии) на осуществление частной 

нотариальной деятельности либо деятельности по оказанию 

юридических услуг соответственно; 
-занимавшее в период со дня подачи заявления о допуске к 

квалификационному экзамену до дня получения лицензии должности, 

время работы на которых засчитывается в стаж государственной 

службы. 

Гражданин Республики Беларусь, намеревающийся стать 
адвокатом, обязан пройти стажировку и сдать квалификационный 

экзамен. 

До сдачи квалификационного экзамена претендент, имеющий 

стаж работы по специальности не менее трех лет, в том числе в 
качестве помощника адвоката, проходит стажировку у адвоката 
юридической консультации, адвокатского бюро либо у адвоката, 
осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, по 
направлению территориальной коллегии адвокатов от трех до шести 

месяцев, а претендент, не имеющий трехлетнего стажа работы по 
специальности, - от шести месяцев до одного года. 

По окончании стажировки адвокат, под руководством которого 
стажер проходил стажировку, составляет заключение о готовности 

стажера адвоката к осуществлению адвокатской деятельности, а 
стажер - отчет о результатах стажировки.  

Квалификационный экзамен проводится по конституционному, 
уголовному, гражданскому, жилищному, семейному, трудовому и 

административному праву, уголовному, гражданскому, 
хозяйственному и административному процессам, Правилам 

профессиональной этики адвоката.  
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На основании результатов квалификационного экзамена 
Квалификационной комиссией принимается решение о соответствии 

либо несоответствии претендента лицензионным требованиям и 

условиям. 

Претендент, в отношении которого принято решение о 
несоответствии лицензионным требованиям и условиям, допускается 
к очередной сдаче квалификационного экзамена не ранее чем через 
шесть месяцев. 

Адвокаты вправе осуществлять адвокатскую деятельность 
только после получения лицензии и вступления в члены 

территориальной коллегии адвокатов, которая обязана принять 
адвоката. 

Для приема в члены территориальной коллегии адвокатов лицо, 
получившее лицензию, подает письменное заявление (с указанием 

предполагаемого места работы) в соответствующую 

территориальную коллегию адвокатов, которая принимает решение в 
течение пяти рабочих дней после подачи заявления. 

Документом, подтверждающим правовой статус адвоката и его 
членство в соответствующей территориальной коллегии адвокатов, 
является удостоверение адвоката.  

 

12.4 Органы адвокатского самоуправления 
Органами адвокатского самоуправления в Республике Беларусь 

являются съезд адвокатов и коллегии адвокатов. 
В Республике Беларусь образуются Республиканская и 

территориальные (Минская городская и областные) коллегии 

адвокатов. 
Территориальная коллегия адвокатов образуется в целях 

обеспечения оказания юридической помощи, представления 
интересов адвокатов в государственных органах и иных 
организациях, осуществления контроля за соблюдением адвокатами 

законодательства, в том числе Правил профессиональной этики 

адвоката. 
Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве 
территориальных коллегий адвокатов, имеет самостоятельный баланс, 
вправе открывать счета в банках и (или) небанковских кредитно-
финансовых организациях, иметь печать, штампы и бланки с адресом 

и наименованием коллегии адвокатов. 
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Республиканская коллегия адвокатов представляет и защищает 
интересы адвокатов во взаимоотношениях с государственными 

органами и иными организациями, координирует деятельность 
территориальных коллегий адвокатов, осуществляет меры, 

направленные на повышение качества оказания юридической 

помощи. 

12.5 Регулирование и оплата труда адвокатов 
Труд адвокатов оплачивается за счет средств, поступивших от 

клиентов за оказанную им юридическую помощь, средств коллегий 

адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. 
Размер оплаты труда адвоката за счет средств республиканского 

и (или) местного бюджетов определяется в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь. 
Условия и размер оплаты труда адвоката при оказании 

юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, а также 
оплаты труда стажеров адвоката определяются органами управления 
коллегии адвокатов в соответствии с законодательством и ее уставом. 

Условия и размер оплаты труда иных работников адвокатских 
образований, в том числе помощников адвоката, определяются их 
нанимателями в соответствии с законодательством. 

 

12.6  Права, обязанности и ответственность адвокатов. Гарантии 

адвокатской деятельности 

Адвокат имеет право: 
-представлять права и интересы клиентов, обратившихся за 

юридической помощью, в судах, государственных органах, иных 
организациях и перед физическими лицами; 

-самостоятельно собирать и представлять сведения, касающиеся 
обстоятельств дела; 

-запрашивать справки, характеристики и иные документы, 

необходимые в связи с оказанием юридической помощи, у 
государственных органов и иных организаций, которые обязаны в 
установленном порядке выдавать эти документы или их копии; 

-запрашивать с согласия клиента мнения специалистов для 
решения вопросов, возникших в связи с оказанием юридической 

помощи и требующих специальных знаний в области науки, техники, 

искусства и других сферах деятельности; 

-беспрепятственно и конфиденциально общаться наедине со 
своим клиентом; 
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-заявлять ходатайства, подавать в установленном порядке 
жалобы на действия суда, государственных органов и иных 
организаций, должностных лиц, ущемляющие права, свободы и 

интересы клиента, а также права адвоката при осуществлении им 

профессиональных обязанностей; 

-применять в своей профессиональной деятельности 

технические средства (компьютеры, видео- и звукозаписывающую 

аппаратуру, фото- и киноаппаратуру, множительную и иную технику) 
с учетом требований, установленных процессуальным 

законодательством; 

-осуществлять иные права, предусмотренные настоящим 

Законом и иными актами законодательства. 
Адвокат в своей деятельности обязан: 

-точно и неукоснительно соблюдать законодательство, 
использовать все предусмотренные законом средства и способы 

защиты прав, свобод и интересов клиентов; 
-оказывать юридическую помощь по делам в соответствии с 

законодательными актами по назначению через территориальную 

коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный 

процесс, другие виды юридической помощи за счет средств коллегий 

адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов; 
-соблюдать Правила профессиональной этики адвоката; 
-отчислять средства в форме взносов на содержание 

территориальной коллегии адвокатов; 
-постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию; 

- выполнять иные обязанности. 

Адвокат не вправе оказывать юридическую помощь клиенту в 
случаях, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 
клиенту, интересы которого противоречат интересам физического или 

юридического лица, обратившегося за юридической помощью, или 

участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица, 
проводившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, 
секретаря судебного заседания, свидетеля, понятого, третейского 
судьи, или принимал участие в примирительной процедуре либо 
медиации, а также если в расследовании или рассмотрении дела 
принимает или принимало участие должностное лицо, являющееся 
супругом (супругой), отцом, матерью, сыном, дочерью, родным 

братом или сестрой адвоката. 
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Адвокат не вправе действовать вопреки интересам клиента, 
занимать правовую позицию, не согласованную с ним, за 
исключением права адвоката в случае признания вины клиентом 

оспаривать такое утверждение и просить об оправдании или 

прекращении уголовного преследования. 
Гарантии адвокатской деятельности: 

-адвокат в своей деятельности независим и подчиняется только 
закону; 

-запрещаются вмешательство в профессиональную деятельность 
адвоката, а также требование от адвоката сообщения каких-либо 
сведений, составляющих адвокатскую тайну, либо требование таких 
сведений от стажеров и помощников адвоката; 

-информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть 
получена от адвоката; 

-адвокат не может быть допрошены в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, - 
-запрещаются препятствование адвокату в предоставлении 

встреч наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность таких встреч, а также ограничение их 
количества и продолжительности. 

 

12.7 Взаимоотношении адвокатуры с Министерством юстиции 

Полномочиями Министерства юстиции Республики Беларусь в 
сфере адвокатской деятельности являются: 

-принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность адвокатуры; 

-создание Квалификационной комиссии и организация ее 
деятельности; 

-государственная регистрация коллегий адвокатов, адвокатских 
бюро, регистрация адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность индивидуально; 
-ведение Реестра адвокатов; 
-внесение в коллегию адвокатов представлений о привлечении 

адвокатов к дисциплинарной ответственности; 

-определение порядка проведения аттестации адвокатов; 
-получение сведений, связанных с осуществлением адвокатской 

деятельности, от государственных органов и иных организаций, 

которые обязаны их представлять в пятнадцатидневный срок со дня 
получения запроса; 



 
 

111

-отстранение адвоката от осуществления профессиональных 
обязанностей на срок ведения дисциплинарного производства в 
случае его возбуждения Министром юстиции Республики Беларусь; 

-внесение в органы управления коллегий адвокатов 
предложений по кандидатурам для избрания на должности 

председателей коллегий адвокатов; 
-осуществление в установленном порядке контроля за 

соблюдением адвокатами, коллегиями адвокатов, юридическими 

консультациями и адвокатскими бюро законодательства; 
-осуществление в соответствии с законодательными актами 

других полномочий, связанных с регулированием адвокатской 

деятельности. 

 

ТЕМА 13. НОТАРИАТ 

13.1.Понятие и задачи нотариальной деятельности 

13.2 Компетенция нотариуса 
 

13.1.Понятие и задачи нотариальной деятельности 

Нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, 
уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и 

распорядительных органов, дипломатических агентов 
дипломатических представительств Республики Беларусь и 

консульских должностных лиц консульских учреждений Республики 

Беларусь, обеспечивающих защиту прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения 
нотариальных действий от имени Республики Беларусь. 

Под нотариальной деятельностью понимается совершение от 
имени Республики Беларусь нотариусами, уполномоченными 

должностными лицами, должностными лицами загранучреждений 

нотариальных действий. 

Нотариусом в Республике Беларусь может быть гражданин 

Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и 

стаж работы по юридической специальности не менее трех лет, 
прошедший профессиональную стажировку в качестве стажера, 
сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на 
осуществление нотариальной деятельности.  
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Организационными формами осуществления нотариусами 

нотариальной деятельности являются нотариальные конторы и 

нотариальные бюро. 
 

13.2 Компетенция нотариуса 
Компетенция нотариуса: 
-совершает нотариальные действия; 
-истребует от государственных органов и иных организаций 

сведения и (или) документы, необходимые для совершения 
нотариальных действий, а также без письменного согласия 
физического лица следующую информацию: 

• основные персональные данные физического лица в 
отношении должника при совершении исполнительной надписи, в 
отношении умершего гражданина при оформлении наследственных 
прав; 

• основные и дополнительные персональные данные 
физического лица, необходимые для совершения сделки, связанной с 
отчуждением имущества, удостоверением договора о залоге 
имущества, брачного договора, выдачи свидетельства о праве 
собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период 

брака, удостоверения согласия в случае, когда нотариальное 
удостоверение согласия предусмотрено законодательством; 

• данные о реквизитах документов, подтверждающих основные 
и дополнительные персональные данные, в случаях, указанных в 
абзацах четвертом и пятом настоящего пункта; 

-составляет проекты сделок, согласий, заявлений и иных 
нотариальных документов; 

-изготавливает копии документов и выписки из документов; 
-разъясняет и консультирует по вопросам совершения 

нотариальных действий; 

совершает иные действия, предусмотренные настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

Нотариус обязан: 

⎯ быть членом Белорусской нотариальной палаты; 

⎯ заключить договор страхования гражданской 

ответственности на случай причинения им вреда третьим лицам в 
результате неправильно совершенного нотариального действия. 
Страховая сумма (лимит ответственности) должна быть не менее 
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тысячи базовых величин, установленных на момент заключения 
договора страхования гражданской ответственности нотариуса; 

⎯ исполнять решения Белорусской нотариальной палаты, 

территориальных нотариальных палат, принятые в пределах их 
компетенции, предусмотренной законодательством, Уставом 

Белорусской нотариальной палаты; 

⎯ соблюдать установленные законодательством требования к 
осуществлению нотариальной деятельности; 

⎯ честно и добросовестно обеспечивать защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц, государственных 
интересов путем совершения нотариальных действий; 

⎯ разъяснять гражданам и юридическим лицам, обратившимся 
за совершением нотариального действия, их права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемого нотариального 
действия; 

⎯ осуществлять прием граждан, их представителей и 

представителей юридических лиц в соответствии с режимом работы 

нотариальной конторы, нотариального бюро, утвержденным 

территориальной нотариальной палатой; 

⎯ не разглашать сведения, составляющие нотариальную, 

коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, другую 

информацию, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, в том числе без письменного согласия физического лица 
сведения о его частной жизни и персональные данные, если иное не 
установлено законодательными актами; 

⎯ соблюдать Правила профессиональной этики нотариуса; 
⎯ повышать профессиональную квалификацию; 

⎯ обеспечивать хранение документов, образовавшихся в 
результате деятельности нотариуса, которые находятся у него во 
владении и пользовании на период осуществления нотариальной 

деятельности и до их передачи в установленном порядке на хранение 
в нотариальный архив; 

⎯ вносить в единую электронную систему сведения о 
совершенных нотариальных действиях при их регистрации в 
соответствующих реестрах, а также об открытии наследственных дел 
при поступлении заявлений, иные сведения справочного и 

аналитического характера, касающиеся нотариальной деятельности; 

⎯ и др. 



 
 

114

 Нотариус не вправе: 
⎯ совершать нотариальные действия на свое имя и от своего 

имени, а также на имя и от имени лиц, указанных в частях второй и 

третьей пункта 2 статьи 7 Закона о нотариате; 
⎯ заниматься предпринимательской и любой иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме нотариальной, за исключением 

случаев, установленных Законом о нотариате, иными 

законодательными актами; 

⎯ осуществлять нотариальную деятельность без заключения 
договора страхования гражданской ответственности нотариуса; 

⎯ приступать к осуществлению нотариальной деятельности 

до принесения присяги; 

⎯ совершать нотариальные действия, результаты которых 
представляют для него имущественный или иной личный интерес. 

Нотариус вправе заниматься педагогической (в части 

реализации содержания общеобразовательных программ), научной, 

культурной, творческой деятельностью и медицинской практикой, 

занятие которыми не должно препятствовать исполнению им 

обязанностей нотариуса, совмещать свою нотариальную деятельность 
с исполнением обязанностей на выборных должностях в органах 
Белорусской нотариальной палаты, соответствующей 

территориальной нотариальной палаты, а также в порядке, 
предусмотренном законодательством, выступать примирителем в 
примирительной процедуре, медиатором в медиации или третейским 

судьей при рассмотрении дел третейскими судами. 

 

ТЕМА 14. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЙ 

14.1. Понятие и порядок создания юридической службы 

предприятия 
14.2. Задачи юридической службы предприятия 
 

14.1.  Понятие и задачи юридической службы предприятия 
Юридическая служба организуется в форме самостоятельного 

структурного подразделения государственной организации или 

должности ведущего юрисконсульта, юрисконсульта. 
Юридическая служба подчиняется непосредственно 

руководителю государственной организации. 
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На должность руководителя юридической службы назначаются 
лица, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
специальности не менее трех лет. 

На должность работника юридической службы принимаются 
лица, имеющие высшее юридическое образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное (юридическое) 
образование и стаж работы по юридической специальности не менее 
трех лет. 

 

14.2. Задачи юридической службы предприятия 
Основными задачами юридической службы являются: 
-правовое обеспечение деятельности организации; 

-участие в решении правовых вопросов организации; 

-обеспечение законности в деятельности организации; 

-защита имущественных прав и законных интересов 
организации; 

-обеспечение соответствия законодательству издаваемых в 
организации локальных нормативных правовых актов, а в случае 
издания данных актов, противоречащих законодательству, принятие 
мер по их отмене в установленном порядке; 

-правовое консультирование должностных лиц организации по 
применению нормативных правовых актов по основным 

направлениям ее деятельности; 

-представление интересов организации в судах и иных 
государственных органах (организациях) по правовым вопросам. 

В соответствии с основными задачами юридическая служба 
выполняет следующие основные функции: 

-разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 
обеспечение правильного применения законодательства Республики 

Беларусь; 
-участвует в работе по подготовке и использованию системы 

локальных нормативных правовых актов организации; 

-осуществляет проверку соответствия законодательству 
представляемых на подпись руководителю организации проектов 
приказов и других документов правового характера и визирует их; 

-участвует в подготовке, осуществляет проверку соответствия 
законодательству и визирует проекты нормативных правовых и иных 
актов, вносимых в государственные органы, в подчинении которых 
находится организация; 
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-вносит предложения об изменении действующих или отмене 
фактически утративших силу локальных нормативных правовых 
актов организации; 

-оказывает правовую помощь структурным подразделениям 

организации при установлении экономических, научно-технических и 

иных связей с организациями других стран; 

-участвует в разработке и осуществлении мероприятий 

правового характера, направленных на повышение качества 
продукции (работ, услуг), обеспечение соблюдения законодательства 
о труде, укрепление трудовой дисциплины, экономию и рациональное 
использование материальных ресурсов, предотвращение недостач, 
хищений, приписок, сокращение и предупреждение 
непроизводственных расходов и потерь, привлечение к 
ответственности виновных в этом лиц; 

-защищает имущественные и иные интересы организации при 

рассмотрении споров по искам, предъявляемым организацией или к 
организации, участвует в подготовке необходимых в связи с этим 

документов; 
-представляет интересы организации в государственных органах 

при рассмотрении правовых вопросов; 
-ведет претензионную и исковую работу, представляет в 

установленном порядке интересы организации в судах, других 
государственных органах при рассмотрении правовых вопросов; 

-при обнаружении нарушений законодательства в деятельности 

организации докладывает об этом ее руководителю для принятия 
необходимых мер; 

-осуществляет иные полномочия. 
Юридическая служба несет ответственность за: 
-соблюдение требований законодательства при подготовке и 

визировании документов; 
-нарушение сроков, установленных законодательством, при 

выполнении возложенных на нее функций. 

Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных на юридическую службу задач и функций 

несет руководитель юридической службы. 

 

ТЕМА 15. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ 
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Юридические услуги субъектам хозяйствования могут 
оказываться лицами, имеющими лицензию на занятие данным видом 

деятельности. 

Лицензиат - коммерческая организация, индивидуальный 

предприниматель, оказывающие юридические услуги на основании 

специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности 

по оказанию юридических услуг. 
Для осуществления деятельности по оказанию юридических 

услуг лицензиат должен иметь: 
-штат из работников, включая руководителя организации и его 

заместителей (за исключением технического и вспомогательного 
персонала), с высшим юридическим образованием. При этом для не 
менее 2 юристов работа у лицензиата должна являться основным 

местом работы; 

-договоры на оказание юридических услуг, заключенные в 
соответствии с законодательством; 

-журнал учета сведений о финансовых операциях; 
-правила внутреннего контроля; 
-журнал учета специальных формуляров; 
-книгу замечаний и предложений; 

-книгу учета проверок; 
-на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления или ином законном основании помещение либо его часть, 
соответствующие требованиям законодательства для осуществления 
лицензируемой деятельности. 

Юридические услуги оказываются лицензиатом на основании 

договора на оказание юридических услуг, заключенного в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства для 
договора возмездного оказания. 

 Лицензиат должен квалифицированно оказывать юридические 
услуги в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Беларусь и своими обязательствами по договору на оказание 
юридических услуг. 

Лицензиат не должен оказывать юридические услуги в случаях, 
если результатом оказания юридических услуг будет являться 
нарушение законодательства Республики Беларусь. 

Лицензиат не вправе советовать заказчику предпринимать 
какие-либо действия, связанные с нарушением законодательства. 
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Лицензиат обязан обеспечивать конфиденциальность 
информации, полученной в процессе оказания юридических услуг 
заказчику. 

Соблюдение конфиденциальности информации предполагает ее 
неразглашение, а также обязанность не использовать эту информацию 

в личных целях или в интересах третьей стороны. 

Лицензиат не может одновременно оказывать юридические 
услуги нескольким заказчикам, которые имеют противоположные 
интересы по одному и тому же спору или обстоятельству 
хозяйственной деятельности. 
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