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нормативных правовых документов. В Законе Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» (далее – Закон о НПА) под техническими нормативными правовыми 

актами подразумеваются акты в области технического нормирования и стандартизации, 

а также те акты, которые к этой области не относятся [1]. 

Ю. А. Тихомиров утверждает, что в применении, как и создании, имеется: а) нескладица 

в наименованиях; б) отсутствие системности и иерархии; в) несогласованность между 

субъектами [2, с. 299]. И на этот счет Н. Н. Куняев выбрал более широкое понятие 

«документ» [3, с. 11]. Исходя из технических отношений – «технический документ», 

который становится нормативным благодаря двум своим признакам: во-первых, это сама 

нормативность; во-вторых, юридическая обязательность. Стоит упомянуть, что технические 

нормативные документы получают последний признак либо изначально, либо после 

придания им обязательности. 

Технические нормативные правовые акты – это понятие собирательного 

характера, составляющие целый комплекс технических нормативных документов, 

которые отличаются принятыми органами, организациями и т. п. В соответствии с 

частью 1 статьи 27 Закона о НПА обязательностью обладают те технические 

нормативные правовые акты, которые не относятся к области технического 

нормирования и стандартизации. Юридическая сила этих актов напрямую зависит от 

юридической силы нормативно-правовых актов, придающих техническим нормативным 

документам ту самую юридическую обязательность [1].  

Так, технические нормативные правовые акты – это специфическая группа 

нормативных документов, обладающих отличительной юридической обязательностью, 

особенностями иерархии, определенной согласованностью и обеспечивающие правовое 

регулирование общественных отношений в технической сфере. 
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Мировые судьи – нижнее звено в судебной системе Российской Федерации (далее 

по тексту – РФ) с четко определенной компетенцией, осуществляющие рассмотрение 

по уголовным и гражданским делам. 

Особенности данного института состоят в следующем. Во-первых, мировые 

судьи – это первая судебная инстанция. Во-вторых, они осуществляют свои функции 

на судебном участке. В-третьих, судебные участки образуются решением органа 

законодательной власти субъекта РФ по согласованию с председателем областного или 
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равного ему суда. В-четвертых, рассматриваемый институт, учитывая обширную 

территорию РФ, был учрежден для обеспечения всеобщего доступа граждан к судебной 

защите. В-пятых, преследовалась цель – разгрузить районные и иные суды в системе 

судебных органов РФ. 

Мировые судьи – это государственные служащие, осуществляющие судебную 

власть от имени государства, поэтому к кандидатам предъявляются серьезные 

требования – высшее юридическое образование, возраст не моложе 25 лет, стаж работы 

по специальности не менее 5 лет. Обязательным условием выступает уважение 

законодательства РФ.  

Рассматриваемые должностные лица обладают компетенцией, обусловленной 

видом юстиции. Например, в гражданском процессе (ст. 23 ГПК РФ) в компетенцию этих 

судей входят дела: о выдаче судебного приказа; о расторжении брака при отсутствии 

между супругами спора о детях; о разделе между супругами совместного имущества 

(цена иска не должна быть выше 50 000 руб.); по имущественным спорам, 

за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений 

по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности (цена иска 

не должна быть выше 50 000 руб.); по имущественным спорам о защите прав 

потребителей (цена иска не должна быть выше 100 000 руб.). 

Подводя итог, стоит отметить, что рассмотренный институт имеет основополагающее 

значения в обеспечении прав и законных интересов граждан РФ и призван обеспечить 

право каждого на судебную защиту даже в самом отдаленном регионе РФ. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЕ 

 

Адвокатская тайна, как и адвокатура в целом, берёт своё начало ещё из Римского 

права, что определено необходимостью обеспечения конфиденциальности между 

адвокатом и его клиентом.  

В настоящее время базовые положения в сфере адвокатской тайны закреплены на 

международном уровне.  

На наш взгляд, наиболее удачное понятие тайны адвоката содержит 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ «О модельном 

законе об адвокатуре и адвокатской деятельности», в котором нет перечисления 

конкретных сведений, входящих в адвокатскую тайну [1]. 

Ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 

(далее – Закон) устанавливает широкий перечень сведений, которые входят в 

адвокатскую тайну [2]. Однако не исключена возможность появления нового круга 

информации, что создает проблему её конфиденциальности. Ст. 16 Закона закрепляет 

гарантии обеспечения тайны адвоката, однако ответственности за их нарушение 

со стороны других участников процесса не установлено.  

Нормативные правовые акты Республики Беларусь не содержат норм, запрещающих 

оказывать принуждение адвоката к раскрытию адвокатской тайны, что может повлечь 

за собой возможность оказания давления на адвоката в процессе его деятельности с целью 

получения сведений, составляющих адвокатскую тайну, и требует совершенствования 

законодательства.  
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