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лишь по делам, подсудным суду присяжных, а также по требованию прокуратуры. Об-

виняемый мог лишь просить о производстве предварительного следствия. При возбуж-

дении преследования прокуратура подчинена требованию законности; отказ прокурора 

от обвинения не лишал суд права вынести обвинительный приговор. 

В то же время, по результатам анализа Уголовно-процессуального кодекса Польши 

1928 года, можно сделать вывод, что в нем нормы, регламентирующие преюдицию, отсут-

ствуют. Кодекс не перенял положения, ранее закрепленные в рамках УУС 1864 года Рос-

сийской империи, и не ввел каких-либо норм, схожие по смыслу с современной правой 

регламентацией преюдиции в уголовном процессе Беларуси. Более того, статья 7 УПК 

Польши 1928 года прямо указывала, что уголовный суд самостоятельно решает любые 

правовые вопросы, возникающие в ходе разбирательства, и не связан решением другого 

суда или учреждения. Следовательно, польский законодатель того времени отказался от 

идеи включения правила преюдиции в уголовно-процессуальное законодательство. 

Стоит отметить, что норма о преюдиции в уголовном процессе была закреплена в УПК 

БССР 1923 года, статья 12 которого указывала, что вступившие в законную силу решения 

гражданского суда обязательны для уголовного суда только в отношении вопроса, имело ли 

место событие или деяние, но не в отношении подсудимого [3]. После воссоединения бело-

русских земель данная норма просуществовала до 1 апреля 1961 года. 
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Становление отечественной социологии образования как самостоятельной отрасли 

научного знания следует относить к периоду 1960–1980-х гг. Научный интерес отечествен-

ных ученых к этой области был обусловлен тем, что в советском обществе важным факто-

ром социального расслоения стало образование. Его уровень и качество начали играть 

большую роль в социальной мобильности, в процессах формирования элитных групп. 

В советский период социология образования развивалась преимущественно как 

прикладная дисциплина [1]. Социологические исследования того времени были ориен-

тированы на выявление соответствия между социально-экономическими требованиями 

к уровню подготовки профессиональных кадров и качеством предоставляемого государ-

ственного образования, а также на исследование профессиональной ориентации уча-

щихся и определение социальных проблем в сфере образования. 

Социология образования как отрасль социологической науки развивалась в Беларуси 

вместе с общей социологией с 1960-х гг. Временем институционализации белорусской со-

циологии образования можно считать 1967 год, когда в БГУ была создана Проблемная 
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научно-исследовательская лаборатория социологических исследований (ПНИЛСИ). Прио-

ритетом этой лаборатории были проблемы образования студенческой и учащейся моло-

дежи. Отдел студенческой молодежи в составе лаборатории (с 1974 г. его пополнили социо-

логи – выпускники БГУ) проводил немало исследований, результаты которых представлены 

в отчетах о НИР, докладных записках в адрес Министерства образования БССР, статьях и 

сборниках. В числе проектов ПНИЛСИ были «Формирование профессиональных ценност-

ных ориентаций студентов в учебно-исследовательской системе вуза», «Проблемы воспи-

тания старшеклассников в городской семье» [2]. Лаборатория стала источником професси-

ональных кадров для белорусской социологии: за первые 20 лет ее существования 15 иссле-

дователей подготовили и защитили кандидатские диссертации. Первым руководителем ла-

боратории был профессор И. Н. Лущицкий, а в последующем ею руководили белорусские 

социологи Н. Г. Юркевич, С. Д. Лаптенок, Г. П. Давидюк. 

В 1968 году в Институте философии и права Академии наук БССР был создан Отдел 

социальных исследований. Сотрудники отдела изучали вопросы подготовки кадров для раз-

личных отраслей народного хозяйства, а также проблемы эффективности их труда, иссле-

довали проблемы социальной структуры и социального прогнозирования. Важным направ-

лением исследований социологии образования в БССР стало исследование проблемы под-

готовки специалистов для сельской и городской местности, эффективность их работы. 

В Республике Беларусь исследованием проблематики образования в настоящее 

время занимаются Центр проблем развития образования Белорусского государственного 

университета (ЦПРО БГУ), Национальный институт образования (НИО), Институт социо-

логии Национальной академии наук Беларуси. Деятельность этих структур направлена на 

диагностику состояния и динамики развития отечественной системы образования, обеспе-

чение информационного сопровождения ее развития, прогнозирование изменений и уча-

стие в принятии управленческих решений на разных образовательных уровнях. Эти орга-

низации регулярно проводят как теоретические, так и эмпирические исследования, 

направленные на анализ процессов, протекающих в сфере образования, и выработку путей 

совершенствования отечественной образовательной системы, повышение качества обра-

зования. Так, сектор социологии науки и научных кадров Института социологии НАН Бе-

ларуси в 1990–2000-х гг. занимался изучением актуальных проблем мотивации и стиму-

лирования научной и научно-инновационной деятельности в современных условиях, ис-

следовал особенности воспроизводства научных кадров высшей квалификации. 

Институционализация отечественной социологии образования проявилась в становле-

нии ее как отдельной учебной дисциплины в ряде ведущих вузов Беларуси. В 1990-е годы 

социология образования появляется в первую очередь на факультетах, где обучаются сту-

денты по специальности «Социология» (БГУ, Гродненском Государственном Университете 

им. Янки Купалы, Могилевском Государственном Университете им. А. Кулешова). 

В рамках совершенствования преподавания дисциплин социально-гуманитарного 

цикла, Министерством образования Республики Беларусь 22 марта 2012 года была утвер-

ждена Концепция оптимизации содержания структуры и объема социально-гуманитар-

ных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

Согласно этой концепции, было введены понятия «Интегрированный модуль цикла 

социально-гуманитарных дисциплин» – система обязательных учебных дисциплин, объ-

единенных в обязательный модуль и специализированных модулей по выбору студента, 

базирующихся на принципах научности, междисциплинарности и практикоориентиро-

ванности, а также «Специализированный модуль цикла социально-гуманитарных дисци-

плин» – учебный курс по выбору студента, содержание и методика преподавания кото-

рого отличаются вариативностью и адаптивностью к личностно-профессиональным и 

социальным потребностям обучающихся [3]. 

В соответствии с данной Концепцией, учреждение высшего образования может само-

стоятельно определять список различных специализированных модулей по выбору студента 

с учетом тематики интегрированного модуля, профиля специальности, требований образо-
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вательного стандарта высшего образования по специальности. Могут учитываться имею-

щиеся в учреждении высшего образования научно-педагогические школы. При этом 

должны быть обеспечены практико-ориентированный и междисциплинарный характер спе-

циализированных модулей по выбору студента. На кафедры, которые обеспечивают препо-

давание социально-гуманитарных дисциплин (модулей), возложены обязанности разраба-

тывать и внедрять в образовательный процесс инновационные образовательные системы и 

технологии, адекватные компетентностному подходу в подготовке выпускника. 

Так, в Гомельском Государственном Университете имени Ф.Скорины был вырабо-

тан список дисциплин специализированных модулей социально-гуманитарных дисци-

плин. Среди 24 дисциплин нашлось место и «Социологии образования». Студент в рам-

ках изучения цикла социально-гуманитарных дисциплин выбирает на основании подан-

ного им письменного заявления 2–4 специализированных модуля из 4–8 предложенных. 

Социология образования в настоящее время преподается в Минске в Республикан-

ском Институте Высшей Школы (М. Г. Волнистая), БГУ (С. А. Морозова, Н. В. Курило-

вич), Витебском государственном университете им. П. М. Машерова (Е. О. Далимаева), 

Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины (А. И. Вороненко), Моги-

левском государственном университете им. А. Кулешова (Е. А. Ярошевич) и т. д. 

В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы на кафедре социо-

логии и специальных социологических дисциплин осуществляется подготовка специа-

листов по специализации «Социология образования, науки и культуры». Академия по-

следипломного образования (АПО) имеет «отдел социологии образования и повышения 

квалификации» (возглавляет В. Г. Реут). В Национальном институте образования при 

Министерстве образования Республики Беларусь с 2006 г. работает Лаборатория про-

блем воспитания личности (заведующий А. А. Глинский). 

Центр проблем развития образования (руководитель В.В. Самохвал) был создан в 

мае 1997 г. и является научно-учебным подразделением Белорусского государственного 

университета. Ведущие исследователи Центра М. А. Гусаковский, А. А. Полонников и 

др. разработали концепцию национальной школы Беларуси, концепцию неклассического 

университета, составили несколько десятков аналитических обзоров, посвященных раз-

личным проблемам образования. 

На основе анализа статистики, экспертных оценок, материалов социологического мо-

ниторинга ученые Института социологии НАН Беларуси (Г. Н. Соколова и др.) выявили в 

системе высшего образования ряд проблем: нарушение баланса между образованием и дру-

гими подсистемами общества, недостаточную ориентированность образования на подго-

товку специалистов для инновационной экономики (С. Н. Кройтор), отраслевой дисбаланс 

рабочей силы, асимметричность номенклатуры специальностей по отношению к рынку 

труда (избыток специалистов при дефиците рабочих). Уровень образованности работников 

растет быстрее, чем изменяются потребности рынка труда. К ключевым проблемам социо-

логии образования, определяющим ее приоритеты на будущее, по мнению ведущих ученых 

Института социологии НАН Беларуси, относятся: системный кризис образования, недоста-

точное развитие методологии и теоретических исследований в данной научной отрасли, но-

вая концепция университета, концепция кадровой диагностики в сфере образования, дости-

жение определенности предмета и категориального аппарата научной отрасли, дефицит об-

зорных работ по мировой социологии образования. Выявляются разные аспекты кризиса 

мотивации научной и учебной деятельности, без укрепления которой нельзя рассчитывать 

на успешное решение кадровых проблем в системе образования. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Среди всех жизнеобеспечивающих факторов, фактор продовольственной безопас-

ности (включая доступ к воде) был и остается наиболее важным для общества. В сово-

купности с военной безопасностью продовольственная безопасность является необходи-

мым условием стабильного функционирования любого социума, гарантией его устойчи-

вого развития при всех неблагоприятных воздействиях. Отсюда, обеспечение продоволь-

ственной безопасности должно выступать в качестве одной из доминантных задач госу-

дарственной деятельности в области обеспечения национальной безопасности страны. 

Недооценка данного фактора чревата возникновением целого ряда угроз, способных 

привести к ограничению национального суверенитета, социальной нестабильности, де-

мографическим проблемам и другим негативным для общества последствиям. 

Сказанное выше актуализирует необходимость пристального научного изучения 

проблемы продовольственной безопасности, тем более, что для нашей страны данная 

проблема не раз выступала в качестве уязвимого места всей системы национальной без-

опасности, позволяющего нашим конкурентам использовать его для оказания для нас 

экономического и политического давления. Наглядным подтверждением этому является 

недавнее обострение продовольственной проблемы, связанное с отказом нашей страны 

от импорта сельскохозяйственной продукции из стран ЕС и США как ответной меры на 

экономические санкции, введенные в отношении России (в результате уже к 2015 году 

стоимостной объем поставок продовольственных товаров сократился по сравнению с ян-

варем – апрелем 2014 г. на 41 % (общий объем импорта сократился на 38 %) [1]). В дан-

ной ситуации для нашей страны возникли очевидные риски снижения объемов и ассор-

тимента пищевой продукции на внутреннем рынке, что могло негативно сказаться на 

качестве жизни россиян и вызвать недовольство широких масс населения. 

С целью предотвращения подобного развития событий российским государством 

были предприняты широкомасштабные меры, направленные на увеличение производ-

ства отечественных продуктов питания и снижение зависимости от импортных поставок 

продовольствия. Это выразилось в дополнительном государственном финансировании 

аграрного сектора, изменении механизмов внутреннего инвестирования, создании усло-

вий наибольшего благоприятствования для отечественных производителей пищевой 

продукции. В сельскохозяйственной и иных отраслях стала активно проводится поли-

тика импортозамещения. В 2014 году Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию импортоза-

мещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 гг. [2]. Данным Планом предполагалось 

внесение изменений в целый ряд правовых документов, регулирующих отношения в об-

ласти обеспечения продовольственной безопасности российского государства, в частно-

сти в действовавшую на тот момент Доктрину продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации (от 30 января 2010 г.) [3], Государственную программу развития сель-
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