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должности Уполномоченного по правам человека, очевидно, что и он должен иметь право 

инициировать конституционное судопроизводство. Вопрос о введении института консти-

туционной жалобы и наделения правом на обращение в Конституционный суд граждан 

также периодически возникает. Высказываются опасения о возможности злоупотребления 

данным правом со стороны граждан. Сдерживающим фактором в таком случае может 

стать государственная пошлина, уплачиваемая при подаче жалобы. Наиболее близок и по-

лезен для изучения в этом вопросе опыт Российской Федерации.  

Среди обсуждаемых вопросов о системе органов государственной власти, о по-

рядке их формирования и объеме компетенции одним из актуальных является тема Ко-

митета государственного контроля (далее – КГК), деятельность которого регулируется 

Конституцией, Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете 

государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах» и 

иными нормативными актами. КГК является органом с особым конституционно-право-

вым статусом, который формируется Президентом. В рамках конституционных преоб-

разований высказываются предложения о преобразовании КГК в Контрольную палату. 

Контрольная палата как орган финансово-экономического контроля существовал в пе-

риод с 1992 по 1996 годы и формировался Верховным Советом. В любом случае при 

реформировании КГК встает вопрос о порядке его формирования и подчиненности, а 

также о системе органов. Актуальным является вопрос и о разграничении сфер контроля, 

которые пересекаются с контрольной деятельностью Национального банка, Государ-

ственного комитета по имуществу, Государственного комитета по стандартизации. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь государственная власть и обществен-

ность признают необходимость конституционных преобразований. Поставлены четкие 

задачи о проработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию 

государства. Этот процесс всегда достаточно сложен, а результат должен учитывать ис-

торию развития государства, интересы граждан, обеспечивать общественное согласие и 

незыблемость принципов правого государства.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 

Преступность (различные формы девиантного поведения) как непреходящее явление 

сопровождает развитие общества во всем его многообразии на протяжении обозримого про-

шлого человечества и, можно утверждать, его будущего. Однако, в той мере, в которой ме-

нялось общество, менялись и подходы к пониманию преступности и противодействия ей. 

Коренные изменения в этом связаны, в первую очередь, с признанием фундаментальных 

прав человека ключевым фактором, определяющим жизнь современных государств.  

Исторически мы можем проследить постепенное расширение круга субъектов, 

наделяемых правами и признаваемых равными в своих правах. Инклюзия охватила ранее 

не считавшихся полноценными субъектами категории населения, отличные от субъекта-

мужчины высокого социального статуса: малоимущих, инвалидов, лиц отличных наци-

ональностей или рас и т. д. Это отражалось как собственно на жизни конкретных людей, 

так и на восприятии их во многих аспектах, в том числе правовом. Несомненным шагом 

вперед было нормативное закрепление юридического равноправия полов. 

Сейчас равное положение мужчин и женщин относится к фундаментальным цен-

ностям, являющихся базой для социально-экономического, политического, культурного 

и научного развития мира. Международное сообщество признало, что права женщин яв-

ляются неотъемлемой частью прав человека. И, в связи с тем, что не во всех странах мира 
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идея равенства мужчин и женщин законодательно оформлена, международно-правовые 

нормы (принимаемые в рамках таких международных организаций как ООН, МОТ и др.) 

имеют особое значение. 

Глобальный сдвиг в осознании статуса женщины как равного мужчине субъекта был 

закреплен на международном уровне с принятием таких универсальных актов, как Всеоб-

щая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и др. 

Среди международных актов, целью которых является защита прав женщин, к ос-

новным можно отнести Конвенцию о политических правах женщин (20.12.1952 г.), Кон-

венцию о гражданстве замужней женщины (29.01.1957 г.), Конвенцию ООН о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979 г.), Конвенцию Меж-

дународной Организации Труда о равном обращении и равных возможностях для трудя-

щихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями (23.06.1981 г.). В Пе-

кине в 1995 г. были подписаны Декларация и Платформа действий IV Всемирной конфе-

ренции ООН по положению женщин, где подчеркивается необходимость соблюдения 

гендерного равенства. Отдельно можно отметить акты, регламентирующие и защищаю-

щие права трудящихся женщин (Конвенция о дискриминации в области труда и занятий 

(25.06.1958 г.), Конвенция об охране материнства (04.06.1952 г.) и др). 

Одной из глобальных целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. является обеспечение гендерного равенства и расширение прав и воз-

можностей всех женщин и девочек (21.10. 2015 г.).  

Региональные международно-правовые акты также последовательно закрепляли 

позицию современного общества в вопросе гендерного равенства (напр., Европейская 

социальная хартия, Американская Конвенция о правах человека и др.). 

Все вышеперечисленные акты рассматривают права женщин как равноправных чле-

нов гражданского общества, фокусируясь, главным образом, на политической, семейной, 

экономической и трудовой сферах человеческой жизнедеятельности. Вопросы, которые 

могли бы быть отнесены к сфере уголовного правосудия (в широком смысле), если и затра-

гиваются, то не имеют достаточного раскрытия. На наш взгляд, на данный момент в между-

народном праве им уделяется недостаточное внимание, причем, как в отношении защиты 

прав женщин-жертв преступлений, так и правового положения женщин-преступниц.  

Среди специальных актов, направленных на защиту женщин и детей как наиболее 

уязвимых категорий населения, можно назвать Декларацию о защите женщин и детей 

в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (14.12.1974 г.). 

Но только в последние десятилетия насилие в отношении женщин стало рассматриваться 

как одна из форм дискриминации и нарушения прав человека женщин. Можно утвер-

ждать, что «создание всеобъемлющей правовой и политической основы для решения 

проблемы насилия в отношении женщин и принятие законов по вопросам такого насилия 

являются в настоящее время главными направлениями деятельности на международном 

и региональном уровнях» [1, с. 5]. Нельзя отрицать, что проблемы, касающиеся статуса 

женщин в обществе и реализации нормативно закрепленного равенства, сохраняются. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, в разной степени, но в каждом обществе продол-

жают существовать многочисленные гендерные стереотипы, влияющие на положение 

женщин, что ведет к их большей уязвимости в экономическом и социальном плане, в том 

числе к домашнему насилию и трудовой эксплуатации. Особое место занимает роль жен-

щины как объекта и субъекта совершения преступлений. 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (20.12.1993 г.), Типовые 

стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия (12.12.1997 г.), Протокол о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-

нии за нее (Палермский протокол) (15.11.2000 г.) и Римский статут Международного 

уголовного суда (17.07.1998 г.) стали актами, которые подняли проблему женщин-жертв 

преступлений на новый уровень.  
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Подавляющее большинство важнейших универсальных международных документов, 

регулирующих обращение с лицами, вовлеченными в сферу уголовного правосудия, – это раз-

работанные в рамках и под эгидой ООН договоры (пакты, конвенции) о защите прав и свобод 

человека, уже упоминавшиеся нами. Кроме того, отдельно были приняты Декларация о за-

щите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания (9.12.1975 г.), Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (10.12.1984 г.), Стан-

дартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключе-

нием (Токийские правила) (14.12.1990 г.), Правила ООН по защите несовершеннолетних, ли-

шенных свободы (14.12.1990 г.), Руководящих принципах ООН для предупреждения преступ-

ности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (14 декабря 1990 г.). 

При этом женщина как субъект, совершивший преступление, отдельно в них не рассматрива-

ется, а статус несовершеннолетних женского пола не выделяется из правового статуса несо-

вершеннолетних в целом. Более того, правовой статус несовершеннолетних женского пола не 

привязан и к правовому статусу осужденных женщин. 
В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными (г. Женева, 

1955 г.), Минимальных стандартных правилах ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (29.11.1985 г.) женщина уже 
упоминается как субъект, имеющий особые, отличные от мужчин нужды и, соответ-
ственно, права. Однако долгое время отсутствовал отдельный международный документ 
в отношении женщин-правонарушителей, каковым в 2010 году стали Правила ООН, ка-
сающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-право-
нарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) (21.12.2010 г.). 
Данный документ признал, что особой защите подлежат любые женщины уже в силу 
своих физиологических, эмоционально-психологических и иных особенностей. 

Это, на наш взгляд, является одним из ярких свидетельств признания гендерного 
аспекта преступности как фактора, требующего внимания, и отхода от позиции, когда 
преступность и способы противодействия ей, ассоциировались почти исключительно с 
мужчинами и подчинялись гендерным стереотипам, делающим уязвимыми положение 
обоих полов. Такое признание на международном уровне подчеркивает необходимость 
вовлечения гендерного измерения в уголовную политику каждого государстве и отраже-
ние его в уголовном законодательстве.  
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ДОГОВОРНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Имущественный характер деятельности по использованию природных ресурсов 
позволяет вовлекать природные ресурсы в гражданский оборот на основе заключения 
гражданско-правовых договоров. 

Основными видами договоров в исследуемой сфере являются: 
1) договор аренды (земельных участков, водных объектов, участков лесного фонда); 
2) договор концессии (земельных участков, участков недр, участков лесного фонда); 
3) договор безвозмездного пользования (охотничьими и рыболовными угодьями). 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




