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При этом по состоянию на 1 февраля 2016 г. в Беларуси действовало 141,5 тыс. 

юридических лиц, в том числе 116 тыс. коммерческих организаций, сообщает 

БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет. 

Количество юрлиц по сравнению с данными на 1 февраля 2015 г. снизилось  

на 2,6 %, на 1 января 2016 г. – на 0,1 %. ИП – на 7,8и 0,5 % соответственно. Наиболь-

шее количество ИП находится в Минске – 80,045 (за год снизилось на 7,9 %), в Мин-

ской области – 37,386 (на 4 %), Брестской – 33,716 (на 7,5 %), Гомельской – 27,603  

(на 7,3 %), Гродненской – 27,505 (на 7,6 %), Витебской – 24,065 (на 14,2 %), Могилев-

ской – 23,868 (на 7 %). Из 141,5 тыс. действующих организаций в сфере производства 

осуществляли деятельность 33,9 тыс. организаций (24 % от общего количества),  

в сфере услуг – 107,6 тыс. организаций (76 %). 
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Удержание власти в целях сохранения суверенитета и территориальной целост-

ности государства связано с необходимостью существования механизма государст-

венного принуждения. Человек, стремясь к свободе, высокому уровню жизни может 

выйти за рамки правопорядка и нарушить те устои и нормы, которые санкциониру-

ются государством. Базовым понятием науки уголовного права является наказание 

как правовой регулятор общественных отношений и средство воздействия на лич-

ность преступника [1, c. 13]. 

Целью данной работы является изучение этапов развития системы уголовных 

наказаний в Беларуси и России. 

Стоит отметить, что белорусские земли входили в состав многих государств  

и ввиду этого определяют несколько этапов в развитии видов наказания. Обычное 

право действовало с VIII по XII в. до появления Русской Правды с 1016 г. на Руси. 

При наказании за преступления санкция в ответ на преступление действовала на ос-

нове частной мести, исходя из позиции, что страх мести обуздывает злодея. Пре-

ступник имел право расплачиваться либо жизнью, либо имуществом, либо вольно-

стью. Преступления по Русской Правде именовались обидами и подразделялись на 

преступления против личности (убийство, оскорбление) и имущественные преступ-

ления (разбой, грабеж, кражу), которые карались штрафами, а именно вирой в поль-

зу князя и головничество в пользу потерпевшего.   

Наказания по праву XIII–XVII вв. исходили из уголовно-правовой концепции 

устрашения, которое выражалось в применении к преступнику мучительных пыток  

и вызывало у людей страх как психологическое средство предупреждения соверше-

ния опасных для общества деяний.  

В систему наказаний в данный период времени входили не только имуществен-

ные, личные наказания в виде изгнания в другую землю, но и тюремное заключение 

как средство профилактической меры, болезненные, членовредительские наказания 

и смертная казнь.  
Эпоха Петра I в России в XVIII–XIX вв. отразила его взгляды об актуальности 

существования принуждения преступника к страданию, а также тенденцию приме-
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нения более жестоких воздаяний за преступления, таких как повешение, отсечение 
головы, расстреляние, окопание, залитие горла расплавленным металлом, сожжение, 
четвертование, посажение на кол, повешение за ребро. Появление Уголовного уло-
жения 1885 г. четко обозначило наличие такого важного элемента в правовом аспек-
те, как предотвращение других преступлений под страхом наказания.  

После Октябрьской революции 1917 г. и установления советской власти начала 
действовать иная система уголовных наказаний с конкретными трансформациями  
в уголовном законодательстве. 

Новый политический курс, ликвидация буржуазных компонентов обществен-
ной жизни, переход к социализму в полной мере охарактеризовали все события по-
сле свержения царской власти и установление видоизменений в социально-
политической сфере. В силу того, что большое внимание уделялось общественному 
мнению, мощной идеологии, морали, соответствующими оказались и наказания: 
лишение свободы, поражение прав, общественное порицание, объявление врагом, 
удаление за пределы СССР, предостережение. В уголовный закон были введены 
штраф и конфискация имущества с целью устранения имущественного вреда потер-
певшему.  

Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс Российской Федерации сменил Уголов-
ный кодекс РСФСР 1960 г. Среди наиболее существенных изменений можно назвать 
достаточно полное отражение в нем новых экономических и политических реалий 
российского общества, переход к приоритетной защите прав и свобод человека, а не 
интересов государства, усиление ответственности за наиболее тяжкие преступления  
и снижение ответственности за преступления небольшой тяжести. Российский зако-
нодатель учел и положения международного права, установив ответственность за пре-
ступления, предусмотренные международными конвенциями: торговлю людьми; по-
хищение человека; вербовку людей для эксплуатации; легализацию («отмывание») 
материальных ценностей, приобретенных преступным путем; терроризм, захват за-
ложников [2, с. 279].   

Действующая редакция Уголовного кодекса независимой Республики Беларусь, 
подписанная Президентом А. Г. Лукашенко 9 июля 1999 г., основана на аналогичных 
нормах уголовного закона Российской Федерации.  

Имплементация в национальное законодательство норм международного права, 
приведение уголовных кодексов в соответствие международным правовым актам, 
разработка новых, более эффективных видов наказания и совершенствование суще-
ствующих с целью снизить долю лишения свободы в структуре применяемых нака-
заний предстают как основные направления совершенствования уголовного законо-
дательства Республики Беларусь и Российской Федерации [3, с. 141]. 

Устранение членовредительских наказаний, сокращение количества примене-
ния смертной казни в Республике Беларусь установили, что наказание преобразова-
лось от амплуа частной мести к целенаправленной каре в отношении лица, совер-
шившего преступление. Важно отметить, что, в отличие от суверенной Республики 
Беларусь, в России наложен мораторий на смертную казнь.  

В настоящее время происходит апеллирование к более гуманным и прогрессив-
ным средствам уголовно-правового преследования, что отражает современные на-
правления развития уголовного законодательства России и Беларуси. 

Таким образом, институт уголовного наказания требует практической обосно-
ванности применения правовых норм. По мере того как развивались государства  
в период с IX по начало XXI в., в уголовном законодательстве происходит постепен-
ное устранение болезненных наказаний, связанных с физическими страданиями,  
и осуществляется переход к более гуманным способам уголовного преследования.  
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Сегодня малый бизнес является драйвером экономики. Это основа, которая соз-
дает конкурентную рыночную среду. Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности представляет собой целенаправленную деятельность соответ-
ствующих законодательных, исполнительных и контролирующих органов, которые 
посредством системы различных форм и методов обеспечивают достижение постав-
ленных целей, решение различных экономических, социальных задач и регламенти-
руют предпринимательскую деятельность в стране. 

Реализация конституционных положений о государственном регулировании хо-
зяйственной деятельности нашла свое отражение в таком основополагающем доку-
менте, как Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4  
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активно-
сти в Республике Беларусь», которая носит программный характер и вызывает  
необходимость разработки и утверждения плана мероприятий по реализации ее поло-
жений [1]. В Директиве № 4 особенно подчеркивается, что «создание благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности является одним из основных страте-
гических факторов устойчивого социально-экономического развития республики.  
На стимулирование предпринимательской деятельности на территории средних, ма-
лых городских поселений, сельской местности направлен Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 07.05.2012 г. № 6 [2]. Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23.02.2016 г. № 149 утверждена Государственная программа «Малое  
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. [3]. 

Несмотря на определенные успехи в создании условий для развития предпринима-
тельства (Республика Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2016» за-
няла 44-е место среди 189 государств) в условиях рыночной экономики, как показывает 
опыт экономически развитых государств, устойчивое социально-экономическое разви-
тие напрямую зависит от уровня активности малого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем для обеспечения динамичного развития белорусской экономики 
предстоит немало сделать по дальнейшей либерализации хозяйственной деятельно-
сти. Со стороны государства требуется принятие комплекса мер, которые могли бы 
существенно поднять роль предпринимательства. Новое значение приобретает диа-
лог власти и бизнеса по выработке решений в сфере развития экономики и стимули-
рованию деловой активности.  

Развитие предпринимательства на селе в Российской Федерации проходит под 
влиянием таких факторов, как санкции со стороны ряда государств (США, Канады, Евро-


