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тельских прав или ограничены в родительских правах в случае нахождения ребенка в со-

циально опасном положении. Критерии и показатели социально опасного положения ре-

бенка определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 22 

от 15.01.2019 «О признании детей находящимися в социально опасном положении». 

За вред, причиненный ребенком в возрасте до 14 лет, согласно статье 956 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь родители несут гражданско-правовую ответственность. 

С соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правона-

рушениях родители несут административную ответственность, например, за невыполне-

ние обязанностей по воспитанию детей, по сопровождению подростка в ночной период 

времени или за нарушение ребенком правил дорожного движения. 

Последствия вовлечения родителями подростка в систематическое употребление 

спиртных напитков и одурманивающих веществ или в занятие проституцией, бродяжни-

чеством или попрошайничеством установлены статьей 173 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь, а статьей 174 – за уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

В контексте ответственности родителей за вовлечение детей в несанкционирован-

ные массовые мероприятия представляется оправданным усиление социальных механиз-

мов, форм и методов ответственности в своем позитивном значении через правовые обя-

занности, которые адресуются родителям в расчете на их сознательное, необходимое, 

инициативное, добровольное выполнение. Реализация родителями их социальной роли 

представляет собой наиболее желательную и безболезненную форму реализации юриди-

ческой ответственности. В этом аспекте влияние позитивной юридической ответствен-

ности на правомерное поведение родителей сложно недооценить. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕЮДИЦИИ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  

ДЕЙСТВОВАВШЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 

(1921–1939 гг.) 

 

В целях более полного раскрытия вопроса об истории развития правовой регламен-

тации преюдиции в уголовном процессе на территории белорусских земель, которые 

входили в состав различных государств, необходимо рассмотреть уголовно-процессу-

альное законодательство Польши, действовавшее в период с 1921 по 1939 год. Именно 

в данный период западно-белорусские земли согласно Рижскому мирному договору 

от 18 марта 1921 г. оказались в составе Польши вплоть до 1939 года. Эти земли получили 

название «кресы восточные» (восточные окраины Речи Посполитой) и были разделены 

на воеводства, поветы и гмины. Согласно новому территориально-административному 

делению белорусские земли вошли в состав 4 воеводств: Полесского, Новогрудского, 

Виленского и Белостокского. 

Слившись в единое государство из частей, находившихся раньше в составе трех импе-

рий, польское государство унаследовало законодательство, имевшееся в каждой из них.  
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Так, в области уголовного и уголовно-процессуального законодательства, напри-

мер, в Познани и Силезии, отошедших от Германии, действовали немецкий уголовный 

кодекс 1871 г. и уголовно-процессуальный устав 1877 г.; в бывших австрийских провин-

циях – австрийский уголовный кодекс 1852 г. и уголовно-процессуальный устав 1873 г. 

В отдельных частях государства сохраняли свое действие Венгерское уголовное уложе-

ние 1890 г. На землях, ранее входивших в состав Российской империи, продолжили дей-

ствовать русские уголовное уложение 1903 г. и Судебные уставы 1864 г. 

Таким образом, в первые годы нахождения белорусских земель в рамках восста-

новленного польского государства на их территориях действовал Устав уголовного су-

допроизводства (далее – УУС), предусматривающий применение правила преюдиции, 

регламентация которой была закреплена в статьях 27–31 УУС [1]. 

Так, статья 27 УУС закрепляла, что «если определение преступности деяния зави-

сит от определения в установленном порядке прав состояния или собственности на не-

движимое имущество, или же свойства несостоятельности обвиняемого, то преследова-

ние уголовным судом не возбуждается, а возбужденное приостанавливается до разреше-

ния спорного предмета судом гражданским». 

В статье 28 УУС было сформулировано положение преюдициального характера, 

имевшее следующий вид: «Обнаружение преступления или проступка, при рассмотре-

нии дела в суде гражданском, не освобождает уголовный суд от надлежащего производ-

ства для определения уголовной ответственности обвиняемого». Статья была включена 

в Устав с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, преступления коих об-

наружены при рассмотрении гражданского дела. 

Статьей 29 УУС предусматривалось, что «окончательное решение гражданским су-

дом подлежащих его рассмотрению вопросов обязательно для уголовного суда только в 

отношении действительности и свойства события или деяния, а не в отношении винов-

ности подсудимого». 

В статье 30 УУС закреплялось положение, в соответствии с которым окончатель-

ное решение гражданским судом по вопросам: совершилось ли событие преступления, 

было ли оно деянием подсудимого и какого свойства это деяние – обязательно для суда 

гражданского во всех тех случаях, когда гражданские последствия деяния, бывшего 

предметом уголовного суда, рассматриваются судом гражданским. 

В соответствие с изложенной в статье 31 УУС нормой, непризнание преступным 

или невменение подсудимому в вину его деяния не устраняет гражданского иска о воз-

награждении за вред и убытки, причиненные сим деянием. 

Безусловно, ситуация, при которой на территории польского государства действо-

вало законодательство различных стран, требовала своего разрешения. В этих целях 

была образована комиссия по кодификации, распавшаяся на несколько секций, каждая 

из которых должна была выработать единые общепольские законодательные проекты. 

В частности, итогами работы комиссии стали разработанный Уголовно-процессуальный 

кодекс, утвержденный 19 марта 1928 г. (вступил в действие с 1 июля 1929 г.), и закон 

о Судебной организации от 6 февраля 1928 г. (вступил в действие с 1 янв. 1929 г.). 

По мнению большинства авторов, построение единого уголовно-процессуального 

законодательства Польши создавалось под влиянием норм, закрепленных в рамках рос-

сийских источников права. Например, обвинение было сосредоточено в руках прокура-

туры, которая организована на тех же началах единства и подчиненности, которые ха-

рактеризовали организацию прокуратуры в дореволюционной России. Обвинительная 

монополия прокуратуры была смягчена лишь допущением гражданского иска и вспомо-

гательного обвинения со стороны частных лиц. 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс 1928 г. [2], таким образом, базировался 

на Уставе уголовного судопроизводства, измененном в связи с принятием соответству-

ющих постановлений. При построении предварительной стадии допущено дознание, 

проводимое прокурором и полицией, и предварительное следствие, проводимое следо-

вателем под наблюдением прокуратуры. Производство следствия обязательно было 
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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 И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

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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