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данный принцип применяется в основном в гражданских правоотношениях, представляется 
целесообразным его использование и при проведении таможенного контроля. Принцип добро-
совестности состоит из двух элементов: субъективного и объективного. Субъективный элемент 
является внутренним требованием правовой нормы и непосредственно связан с действиями 
субъекта, которые должны соответствовать следующим критериям: правдивость, уважение 
прав, осознание последствий своих действий и соизмерение своих интересов с интересами дру-
гого лица, исключение причинения вреда третьим лицам. Объективный элемент принципа доб-
росовестности характеризуется наличием требований добросовестного поведения, вытекающих 
из конкретных правовых норм, а в необходимом случае из норм моральных и этических. 

С принципом добросовестности непосредственным образом связан принцип ответствен-
ности должностных лиц таможенных органов, уполномоченных осуществлять таможенный 
контроль в форме таможенного досмотра товаров и транспортных средств. Требования прин-
ципа находят отражение в двух видах ответственности: ответственности проверяемых лиц, 
применение к ним мер правовой ответственности; ответственности лиц, проводящих проверку. 

Еще одним принципом таможенного досмотра является принцип целесообразности. Про-
ведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств на основе рассматриваемого 
принципа позволит свести к минимуму необоснованные затраты государства на осуществление 
досмотра и существенно повысить его эффективность. Наиболее востребованным принцип це-
лесообразности становится в настоящее время, когда действующее законодательство не успева-
ет за быстро меняющимися явлениями жизни и в правоприменительной деятельности тамо-
женных органов необходимо учитывать многочисленные разнообразные факторы, исчерпы-
вающий перечень которых предусмотреть в законе не представляется возможным. В результате 
нередко складывается ситуация, когда нормы закона существуют сами по себе, а правоприме-
нительная практика – сама по себе. 

Принцип оперативности подразумевает осуществление таможенного досмотра в крат-
чайшие и минимальные сроки. Оперативность таможенного контроля прямо отражается на 
объеме внешнеторгового оборота: чем быстрее он проводится, тем меньшие убытки несут уча-
стники внешнеэкономической деятельности, что создает предпосылки для большего развития 
международной торговли. 

Принцип эффективности и экономности означает, что при проведении таможенного до-
смотра уполномоченные должностные лица таможенных органов должны исходить из необхо-
димости достижения максимального результата с использованием наименьшего объема приме-
няемых средств. Принцип эффективности нарушается, если правила таможенного контроля до-
пускают возможность официальным лицам чинить препятствия внешнеторговой деятельности, 
являющейся средством существования множества людей. 

Анализируя приведенные принципы, можно сделать вывод о том, что досмотр товаров и 
транспортных средств должен быть произведен как можно быстрее, в разумные сроки. По мере 
накопления опыта и с учетом технического прогресса важным моментом должно стать регу-
лярное обновление технической составляющей досмотра. В процессе таможенного досмотра 
товаров и транспортных средств принципиально, чтобы выполнялись процедуры, гарантирую-
щие независимость, целостность, отслеживаемость и безопасность каждого груза или партии. 

 
Список использованных источников 

 

1 Таможенный кодекс Таможенного союза : приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-
моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 
сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 : 
в ред. Протокола от 16 апреля 2010 г. / Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.tsouz.ru/Docs/Kodeks3/Pages/default.aspx. – Дата доступа : 29.04.2015. 

 

 
М. А. Маммедов, О. О. Новик 
г. Витебск, ВГУ им. П. М. Машерова 
 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 
 

Вопрос об отмене смертной казни является актуальной проблемой не только в уголовном 
праве, но и в жизни вообще. Проблема смертной казни берет свое начало из самых глубоких 
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корней нашей истории, эта тема продолжает развиваться и в настоящее время. На протяжении 
многих веков различные авторы высказывали свои точки зрения на этот вопрос, раскрывали свои 
аргументы, доказывая тем самым необходимость отмены или сохранения смертной казни. Тема 
смертной казни предоставляет большую почву для размышлений и касается каждого из нас. 

На протяжении всех этапов развития гражданского общества применялись императивные 
меры нормативного регулирования общественных отношений. С тех пор, как человечество соз-
дало первоначальные формы государственности, смертная казнь как вид уголовного наказания – 
непременный спутник человеческой цивилизации. Смертная казнь – одно из самых древних 
наказаний, и существует уже много веков. В течение этого времени многократно менялось от-
ношение к этому наказанию, оно то применялось весьма широко, то отменялось вовсе. Про-
блема смертной казни волнует не одно поколение. Она затрагивает как правовые, так и нравст-
венные, религиозные, этические и другие аспекты. Проблема смертной казни сложна и неодно-
значна. Нельзя решать ее, не взвесив все «за» и «против», не руководствуясь реалиями жизни. 
Смертная казнь как вид наказания за действительно тяжкие преступления – важная составная 
часть уголовного законодательства. По ее наличию или отсутствию в перечне наказаний иногда 
с различной степенью обоснованности судят о демократичности государства [3, c. 217]. 

Известно, что формы, методы и средства борьбы с преступностью в различных социаль-
но-политических системах различны; отличаются и взгляды на них даже в рамках одной систе-
мы. Отношение к смертной казни, как к мере наказания – важный показатель уровня социаль-
ного и культурного развития общества. Чем он ниже, тем грубее и примитивнее формы «воспи-
тания» его членов наказанием, тем пренебрежительнее отношение к человеку и его жизни. По-
этому значение института смертной казни выходит далеко за рамки права. 

Смертная казнь, как один из древнейших институтов уголовного права, постоянно сопут-
ствовала истории развития человечества. Если посмотреть мировую статистику убийств, то мы 
увидим, что наименьший уровень преступности имеется в странах с наивысшим уровнем бла-
госостояния. Возможно, сдерживающим от преступлений фактором является высокий уровень 
жизни в стране, а не угроза смертной казни? К тому же, мнение, что угроза смертной казни 
сдерживает преступника от совершения преступления, не разделяют многие психологи. Так, 
некоторые из них утверждают, что если человек совершил только одно преступление, за кото-
рое ему может грозить высшая мера наказания – смертная казнь, то есть большая вероятность 
того, что он совершит еще множество преступлений, пока его не поймают. Ведь этому челове-
ку уже нечего терять. 

Видимо, главным аргументом против смертной казни является вероятность совершения 
судебной ошибки, которую невозможно будет исправить. Например, можно вспомнить «витеб-
ское дело», когда расстреляли человека, не имевшего никакого отношения к преступлениям, и 
еще нескольких посадили в тюрьму. И только спустя несколько лет все-таки нашли истинного 
убийцу. По официальным данным, в Беларуси число судебных ошибок составляет всего 1 %, в 
Европе – 10–15 %. Но все же, если есть хоть малейшая вероятность судебной ошибки, хоть  
0,01 %, применение такого наказания как смертная казнь не допустимо. 

Многие сторонники смертной казни скажут, что «дешевле» казнить, чем содержать дли-
тельный срок осужденного в местах лишения свободы, ведь оплачивается это содержание 
именно из налогов белорусских граждан. Но эти многие не знают, что казнь – это тоже не бес-
платное «удовольствие» [5, c. 395]. Ряд исследований, проведенных в США и Канаде, показы-
вают, что приведение смертного приговора в исполнение в этих странах обходится дороже, чем 
пожизненное заключение. Изучение этого вопроса в штате Нью-Йорк в 1982 году показало, что 
суд по делу, по которому может быть вынесен смертный приговор, и первая стадия обжалова-
ния обходятся в среднем в 1,8 миллиона долларов США, что вдвое дороже, чем содержание 
лишенного свободы на срок 45 лет. Сколько стоит исполнение смертного приговора в Беларуси – 
закрытая информация, но какова бы ни была сумма, оплачивается это деньгами белорусских 
налогоплательщиков. 

Анализируя социальный контекст смертной казни в Беларуси, стоит отметить, что его 
взвешенная оценка не возможна без получения более полной информации о затронутых в ста-
тье вопросах. Общество не может быть уверено в том, что судебные ошибки в Беларуси исклю-
чены, общество ничего не знает о самом процессе осуществления смертной казни, общество не 
знает (а, возможно, не хочет знать) о том, что происходит в семьях приговоренных к смерти и c 
самими смертниками. Если бы все это было известно, аргументов против смертной казни, воз-
можно, было бы намного больше, чем аргументов за. Парадокс еще заключается и в том, что 
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обсуждение «плюсов» и «минусов» применения смертной казни в Беларуси возможно только 
после ее отмены. Именно тогда мы сможем оперировать статистикой того, что будет на самом 
деле происходить в стране после отказа от смертной казни, которая не применяется уже нигде в 
Европе, кроме Беларуси. 

ICDP и ЕС призывают Беларусь присоединиться к 160 странам со всех регионов, кото-
рые, по информации Организации Объединенных Наций, отменили смертную казнь или не ис-
полняют приговоры, признав, что современная система правосудия может защитить общест-
венность от преступности без необратимой и жесткой по своему характеру смертной казни и 
постоянного риска казнить невиновного человека. 

На наш взгляд, применение такого вида наказания как смертная казнь противоречит пра-
вам человека. Хотелось бы напомнить, что наличие смертной казни является основным препят-
ствием для вступления Беларуси в Совет Европы. В некоторых странах, где нет смертной каз-
ни, пожизненное лишение свободы используется вместо нее как ее эквивалент и обычно при-
меняется по тем же самым статьям, по которым ранее предусматривалась смертная казнь. В 
других странах, где смертная казнь существует, пожизненное лишение свободы нередко явля-
ется ее альтернативой и может быть назначено обвиняемому по «смертным» статьям уголовно-
го законодательства по решению суда. Приговоренный к смертной казни может быть помило-
ван высшим должностным лицом государства. 

Следует отметить, что во многих случаях приговор к пожизненному лишению свободы 
не означает, что осужденный действительно проведет всю оставшуюся жизнь в местах лишения 
свободы. Законодательство страны может предусматривать максимальный допустимый срок 
отбывания наказания или возможность досрочного освобождения при определенных условиях 
и после отбытия определенного срока наказания [5, c. 47]. 

Рассмотрим несколько государств. В Венгрии пожизненное лишение свободы может 
быть назначено только для лиц 18 лет и старше. Суд определяет период лишения свободы от 20 
до 40 лет, после которого возможно подать прошение о досрочном освобождении. Подсудимый 
может быть также приговорен к настоящему пожизненному лишению свободы, которое исклю-
чает возможность освобождения. Однако президент Венгрии обладает властью в любое время 
прекратить лишение свободы, даровав помилование. В Китае пожизненное лишение свободы 
теоретически длится до смерти заключенного. Освобождение возможно после 10 лет лишения 
свободы. Однако у убийц и рецидивистов нет возможности освобождения, хотя даже в этих слу-
чаях возможно смягчение наказания. В Индии пожизненное лишение свободы  в основном пони-
мается как срок лишения свободы продолжительностью в 14–100 лет. Длина срока зависит от 
жестокости, бессердечности и от рецидива преступлений. Рассматривая каждую законодатель-
ную систему государства можно  проанализировать объективность принимаемых мер [4, c. 16]. 

Таким образом, с учетом состояния современного общества в целом, мы придерживаемся 
мнения о необходимости запретить смертную казнь и установить максимальный срок лишения 
свободы 40 лет [3, c. 254]. Анализ судебной практики свидетельствует о том, что отдельные ас-
пекты применения судами пожизненного лишения свободы вызывают трудности, которые, по 
мнению сотрудников правоохранительных органов, зачастую связаны с определением судом не-
обходимой степени изоляции виновного в каждом конкретном случае. Однако, при действующем 
уголовном законодательстве в значительной мере усовершенствовав основные положения инсти-
тута назначения наказания, может закрепиться норма, согласно которой суду предписывается 
избирать более строгий вид наказания из числа предусмотренных санкцией соответствующей 
статьи Особенной части УК только в том случае, если менее строгое наказание не способно обес-
печить достижение установленных законом целей наказания. Полагаем, что смертная казнь пря-
мо противоречит принципу уважения к достоинству человека. Исследование юридической при-
роды и социально-правового назначения, а также всесторонняя оценка эффективности примене-
ния пожизненного лишения свободы требуют более пристального внимания. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

 
В Республике Беларусь вопросы статуса и правового положения инвалидов регулируются 

Конституцией Республики Беларусь, рядом общих и специальных актов законодательства. В 
определениях «инвалид» и «инвалидность», закрепленных в белорусском законодательстве, 
акцент сделан на то, что инвалид ограничен в жизнедеятельности, что выражается в полной или 
частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, а также 
заниматься трудовой деятельностью, что приводит к невозможности для лица выполнять по-
вседневную деятельность способом и в объемах, обычных для здорового человека. Все это вы-
двигает барьеры в среде обитания инвалида и ставит его в неравное, явно невыгодное положе-
ние по сравнению со здоровыми людьми, делает его неконкурентоспособным в социальной 
среде и, особенно, на рынке труда.  

Это вызывает необходимость содействия обеспечению инвалидам надлежащего уровня 
жизни путем разработки и закрепления мер по трудоустройству инвалидов, поскольку имея 
право на труд, многие из них сталкиваются с определенными трудностями при трудоустройст-
ве и нуждаются в особой поддержке общества. В связи с этим государственная политика долж-
на ориентироваться на активные меры содействия занятости и быть нацеленой на стимулиро-
вание нанимателей в сфере занятости инвалидов, а не только на социальную поддержку людей 
с ограниченными возможностями. 

В Республике Беларусь по состоянию на февраль 2015 года на учете в органах по труду, 
занятости и социальной защите состоит 538 209 инвалидов, в том числе: инвалидов I группы – 
81 802 человека; II группы – 269 866 человек; III группы – 158 848 человек; детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет – 27 693 человек [1]. Удельный вес инвалидов в общей численности населе-
ния республики составляет около 6 процентов. Если отнять от общей численности инвалидов 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, то около 400 тыс. инвалидов потенциально в различной 
степени способны реализовывать свое право на труд. Вместе с тем, удельный вес работающих, 
среди инвалидов в возрасте 18 лет и старше, составляет менее 20 %. Самый высокий удельный 
вес работающих среди инвалидов III  группы – почти 45 %, в то время как среди инвалидов II 
группы – менее 10 %, I группы – около 3 %.  

Правительство Республики Беларусь рассматривает инвалидов как одну из приоритетных 
групп населения в плане социального обеспечения и социальной помощи. Вместе с тем, наряду 
с социальной защитой инвалидов, выражающей особую заботу государства о лицах, которые в 
силу определенных, не зависящих от них обстоятельств не в состоянии наравне конкурировать 
с другими лицами, на законодательном уровне необходимо формировать подход и принимать 
меры по интеграции инвалидов в общую и нормальную жизнь, их полного участия во всех сфе-
рах жизнедеятельности.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О занятости населения Республики Бе-
ларусь» государственная политика в области содействия занятости населения направлена, в том 
числе, на поощрение нанимателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие 
места, в том числе для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на 
равных условиях конкурировать на рынке труда [2, ст. 10 ч. 2]. 

Трудовое законодательство закрепляет ряд правовых гарантий для такой особой катего-
рии работников, как инвалиды. Так, отказ в заключении трудового договора либо в продвиже-
нии по работе, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя, перевод инвалида 
на другую работу без его согласия по мотивам инвалидности не допускаются, за исключением 
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