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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ  

И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Права человека как сложный правовой феномен нуждаются в меха-

низме защиты, поскольку его отсутствие приведет к тому, что, несмотря  

на закрепление в нормативных правовых актах, они окажутся лишь проде-

кларированными, а не реально соблюдаемыми и исполняемыми органами 

государственной власти. Иными словами, государство должно не только 

провозгласить права человека, но и создать эффективный механизм их 

правовой защиты [1, с. 66]. 

Таким эффективным способом защиты является рассмотрение и раз-

решение споров в суде. Так как Республика Беларусь обеспечивает ино-

странным лицам свободный и беспрепятственный доступ к правосудию  

в таком же объеме, как и гражданам, то необходимость правовой защиты 

прав касается не только граждан Республики Беларусь, но и иностран- 

ных граждан.  

Согласно ст. 11 Конституции Республики Беларусь иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются пра-

вами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Респуб-

лики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и меж-

дународными договорами [2, с. 5]. Также право на судебную защиту  

закреплено в ст. 16 Закона «О правовом положении иностранных граждан 

и лиц без гражданства», согласно которой иностранцы в Республике Бела-

русь пользуются всеми средствами правовой защиты прав и свобод лично-

сти, предусмотренными законодательством Республики Беларусь [3]. 

Присутствие иностранного элемента вносит в порядок рассмотрения 

дел определенную специфику, что и предопределило выделение в рамках 

гражданского процессуального права групп норм, регулирующих особен- 

ности рассмотрения гражданских споров с участием иностранных лиц.  

Согласно ст. 541 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГПК Республики Беларусь), иностранные граждане  

и лица без гражданства имеют право беспрепятственного обращения  

в суды Республики Беларусь и пользования в них всеми гражданскими 

процессуальными правами наравне с гражданами Республики Беларусь [4]. 

В Республике Беларусь основополагающим принципом международ- 

ного гражданского процесса является принцип «закон суда». Согласно 
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этому принципу при рассмотрении дела с иностранным гражданином суд 

Республики Беларусь, решая процессуальные вопросы, применяет право 

своей страны. В исключительных случаях суд не разрешает спор по бело-

русскому законодательству, если в специальных законодательных актах 

или международном договоре предусмотрено иное, так как к источникам 

международного гражданского процесса относятся не только законода-

тельные и иные правовые акты Республики Беларусь, но и международные 

договоры, в которых участвует Республика Беларусь.  

При рассмотрении гражданских дел с участием иностранного элемен- 

та суд руководствуется непосредственно общими принципами граждан- 

ского судопроизводства, а также специальными принципами, которые  

закреплены в ГПК Республики Беларусь. К ним относятся: 

• принцип приоритета международных договоров, который предполага-

ет приоритет международных правил над национальным законодательством; 

• принцип процессуального равноправия иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных юридических лиц с гражданами и юриди- 

ческими лицами Республики Беларусь, который заключается в предостав-

лении иностранцам таких же прав, как и отечественным физическим  

и юридическим лицам; 

• принцип соблюдения юрисдикции иностранных судов и иных право- 

применительных органов, в соответствии с которым Республика Беларусь 

обязуется соблюдать юрисдикцию судов и иных правоприменительных  

органов иностранных государств не только в тех случаях, когда она уста-

новлена международным договором, но и при его отсутствии, если законо-

дательством Республики Беларусь дело не отнесено к исключительной 

компетенции судов Республики Беларусь; 

• принцип взаимности, в соответствии с которым существует возмож- 

ность установить реторсии, т. е. ответные ограничения по отношению  

к гражданам и юридическим лицам тех государств, в которых допускаются 

специальные ограничения гражданских процессуальных прав граждан  

и юридических лиц Республики Беларусь («негативная взаимность») [4]. 

Важным аспектом рассмотрения гражданских дел с участием иност- 

ранного гражданина является определение подсудности. Так как участни- 

ками в таких делах являются иностранцы, то, основываясь на нормах,  

касающихся международной подсудности, необходимо определить, кто 

будет рассматривать данное дело – суд иностранного государства или суд 

Республики Беларусь.  

Наиболее распространенными в мировой практике являются следую-

щие критерии определения международной подсудности: 

• подсудность по признаку гражданства сторон спора; 

• подсудность по признаку места жительства ответчика; 



 242 

• подсудность по признаку «фактического присутствия» ответчика  

[5, с. 18]. 

В основном при определении компетенции судов по делам с ино-

странным субъектом используется территориальный критерий места  

жительства (нахождения) ответчика. Данное положение закреплено в ГПК 

Республики Беларусь, в соответствии с которым судам Республики Бела-

русь подсудны следующие дела: 

• по искам иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц к ответчикам, имеющим место жительства, или место 

пребывания, или место нахождения в Республике Беларусь; 

• по искам к иностранным гражданам и лицам без гражданства, если 

они имеют место жительства на территории Республики Беларусь; 

• по искам к иностранным юридическим лицам, если в Республике  

Беларусь находится орган управления, представительство или филиал  

такого юридического лица. 

Кроме общих правил, применяются и иные критерии определения 

международной подсудности (критерий гражданства, местонахождение 

имущества и др.). 

В случае если по определению подсудности дело с участием ино-

странных граждан разрешает суд Республики Беларусь, то рассмотрение 

дела, осложненного иностранным элементом, будет производиться в том 

же порядке, что и рассмотрение гражданского дела с участием граждан 

Республики Беларусь. При этом иностранные граждане, не владеющие или 

недостаточно владеющие русским или белорусским языком, имеют право 

принимать участие в судебных действиях с переводчиком, кроме того, 

имеют право выступать на судебном заседании на языке, которым они вла-

деют. Протокол судебного заседания, а также иные документы ведутся 

строго на русском и (или) белорусском языке.  

Таким образом, несмотря на определенные условия, установленные 

для участия иностранных граждан и лиц без гражданства в гражданском 

судопроизводстве, это не препятствует им реализовать свое право на  

судебную защиту в Республике Беларусь. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ  

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Трансплантация органов и тканей человека является одним из методов 

спасения жизни человека. Сегодня в вопросе обеспечения прав человека 

при трансплантации выделяются интересы двух групп людей – доноров 

(как живого, так и посмертного) и реципиентов.  

На сегодняшний день исследования в сфере трансплантации органов  

и тканей человека [1; 2] рассматривают права человека через призму  

биоэтики, или биомедицины. Аналогичная ситуация складывается как  

в международных [3–5], так и в региональных [6–8] договорах. Ни один 

международный договор не рассматривает права человека в контексте 

трансплантации органов и тканей человека отдельно, а лишь в контексте 

биомедицины. 

В настоящее время подходы к пониманию прав человека в рамках 

трансплантации рассматриваются в контексте первого и четвертого поко-

лений прав человека. Так, одним из важнейших прав в первом поколении 

выступает право на жизнь. Оно взаимодействует в контексте транспланта-

ции органов и тканей в случаях «предоставления донором своего организ-

ма или его частей в лечебных целях; право реципиента на отказ от пере-

садки донорского органа или ткани при угрозе прекращения его жизни  

в случае такого отказа; права на защиту от любых незаконных посяга-

тельств на жизнь донора (преждевременной констатации смерти, принуж-

дения к выполнению донорской деятельности)» [9].  

Данное право включает в себя и вопросы риска для жизни в момент 

медицинского вмешательства и после него, в том числе на протяжении 

жизни доноров и реципиента. Однако такой риск в отношении лиц, участ-

вующих в трансплантации, указывается только в стандартах [8], разрабо-

танных при центрах трансплантации.  

Еще одним неотъемлемым правом является право не подвергаться 

пыткам, которое во взаимосвязи с трансплантацией выражается через  




