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заключает мировые соглашения с государствами, что влияет на судебное 

разбирательство.  

Тенденцией развития международного правосудия является универсализация 

международно-правовых норм, трансформация правовых систем. Перед судами, которые 

рассматривают дела по защите прав человека стоит задача формирования общих 

правовых стандартов, которые будут действовать на различных территориях. Такие 

задачи возможны только при тесном взаимодействии с правовыми системами [2, с. 56]. 

Гарантия реализации права на международную судебную защиту являются обязательства 

государств, которые входят в состав международных органов и те, которые 

ратифицировали международно-правовые документы. Международная судебная защита 

обеспечивается через систему международного уголовного правосудия как совокупности 

международных и межгосударственных судебных органов, например, Международный 

уголовный суд, трибуналы ad hoc, национальные системы уголовной юстиции.  

На сегодняшний день судебная практика Европейского суда по правам человека 

расформировываются и развиваются правовые институты и отрасли права, которые 

воздействуют на материальные и процессуальные нормы государства.  

Обязательность решений суда, их реальное исполнение и соблюдение правовых 

позиций в правовой системе государства, возможность обращения частных лиц в 

национальные суда при нарушении международного права показывают эффективность 

работы суда по созданию единых международно-правовых стандартов и их обеспечению 

в рамках государств [3, с. 3]. 

На основании вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что период развития 

права на судебную защиту называют этапом «быстрого увеличения» международных 

организаций. Судебная защита прав человека осуществляется в порядке рассмотрения 

индивидуальных жалоб индивидов региональными судами. Как правило, развитие 

международного правосудия в области прав человека характеризуют укреплением в 

регионах, локализациях международно-правовых стандартов и трансформации 

национальных правовых систем. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Право на свободу мирных собраний традиционно относится к числу важнейших 

свобод человека, посредством которого осуществляется участие индивида в 

общественной жизни, что закрепляется как в национальном законодательстве 

(Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О массовых 

мероприятиях»), так и на международном уровне (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах и т.д.). 

Свобода манифестаций – это конституционное право человека на свободное 

публичное выражение, реализацию и защиту личных, общественных или 

государственных интересов единолично или совместно с иными гражданами в различных 

правовых формах (собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и 

иное массовое мероприятие). Однако право на свободу манифестаций, как и любые 

другие субъективные права, имеют свои пределы реализации. В любом, даже самом 

демократическом обществе права и свободы человека не носят безграничного и 

абсолютного характера.  Право на свободу манифестаций в Республике Беларусь также 

подвергается ограничениям, что в разумных пределах допустимо, однако эти 

ограничения в любом случае должны быть разумными, справедливыми, отвечать целям и 

принципам демократического правового государства и обеспечиваться эффективно 

действующим механизмом контроля.  

26 января 2019 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в 

Республике Беларусь». Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 

января 2019 г. № 49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг по охране 

общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с 

медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового 

мероприятия. Организатором массового мероприятия в соответствии с заключенными 

договорами осуществляется оплата услуг ОВД по охране общественного порядка в 

следующих размерах: 3 базовые величины – для мероприятия с количеством участников 

до 10 человек; 25 базовых величин – для мероприятия с количеством участников от 11 до 

100 человек; 150 базовых величин – для мероприятия с количеством участников от 101 

до 1000 человек; 250 базовых величин – для мероприятия с количеством участников 

более 1000 человек [3]. 

Деньги идут на оплату услуг специализированных организаций с учетом расходов 

на обязательные страховые взносы, налоги, предметы снабжения и материалы, в том 

числе и лекарств. Введение подобной нормы существенно ограничивает возможность 

ряда граждан реализовать декларируемое право на свободу мирных собраний. Тем более, 

что в перспективе не исключена практика произвольного увеличения указанных ставок. 

По сути, подобная новелла может приводить к ситуации, когда граждане с невысоким 

денежным достатком, будут игнорировать предложенный законодателем механизм 

проведения подобных мероприятий. Соответственно, акции могут приобрести стихийный 

и неорганизованный характер, отличаться противоправным характером.  

http://www.government.by/upload/docs/fileea03a7731511aedb.PDF
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Таким образом, национальное законодательство, как представляется, не в полной 

мере соответствует отдельным международным стандартам еще и потому, что порядок 

организации массовых мероприятий, по сути, носит скорее разрешительный, нежели 

заявительный характер. В 2018 г. Законом Республики Беларусь «О внесении изменений 

и дополнений в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» закреплен 

уведомительный принцип проведения митингов и демонстраций для решения этой 

проблемы. Теперь организаторам массового мероприятия не нужно ждать разрешения, а 

надо за 10 дней до этого сообщить об этом местным исполнительным и 

распорядительным органам. Заявку должны рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до 

даты проведения мероприятия, после чего дозволяется распространять информацию о 

мероприятии. Эти временные границы, как представляются, существенно ограничивают 

возможность организаторов проводить информационное сопровождение мероприятия в 

целях его популяризации [1]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что реализованный подобным образом 

заявительный принцип скорее ограничивает право граждан на проведение мирных 

собраний, чем расширяет возможности его реализации. Учитывается так же тот факт, что 

по заявительному принципу можно проводить не все массовые мероприятия, а только 

митинги и пикеты. Кроме того, на нормативном уровне определен перечень мест, в 

которых дозволено проводить массовые мероприятия, что закреплено в Законе 

Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» [2]. Если проанализировать данный 

перечень, то можно заметить, что они расположены в удаленных от центра столицы 

местах. Данный факт означает, что мирные акции становится сложнее популяризировать 

и проводить. На практике были отмечены ситуации, когда на массовом мероприятии, 

организованном в полном соответствии с законодательством, присутствовали только 

непосредственно организаторы, сотрудники органов внутренних дел и приглашенные 

журналисты. 

Рассмотрев данную тему, мы приходим к выводу, что необходимо разумно 

сочетать определенную степень свободы граждан и необходимое ее ограничение, чтобы 

не допустить агрессивных, оскорбительных, а также насильственных форм выражения 

общественного мнения. Государство, несомненно, должно контролировать как цель 

проведения массового мероприятия, так и процесс его организации и проведения. 

Однако, не ограничивая один из основных способов реализации свободы слова как право, 

закрепленное в Конституции. Считаем некорректной норму, согласно которой 

организаторы митингов и демонстраций должны платить за услуги органов внутренних 

дел, коммунальщиков и медицинских работников во время акций. Эту норму следовало 

бы вернуть в ее изначальное состояние, когда стоимость оплаты проведения массового 

мероприятия устанавливалась индивидуально местными властями, а не была единой по 

всей стране. Данное положение кажется более демократичным, учитывая опыт других 

государств: США, Великобритания, Германия. Также стоит расширить количество 

разрешенных площадок и включить туда территорию непосредственно в центре г. 

Минска в местах, где это не помешает иным жителям города.  

Считаем перспективным для реформирования национального законодательства по 

указанной проблематике использовать опыт Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании, Германии, Польши, прибалтийских республик, Украины, частично – 
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России, соответствующие законодательные акты которых предусматривают упрощенный 

механизм организации и проведения массовых мероприятий, что предоставит 

возможность гражданам более эффективно реализовывать свое право на проведение 

мирных собраний.   
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Феномен «устойчивое развитие» является одним из актуальных и достаточно 

распространенным направлением деятельности на современном этапе развития. На 

сегодняшний день наблюдается тенденция осознания и прослеживания взаимосвязи 

между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды. Вопросы, 

касающиеся установления баланса между данными аспектами человеческой жизни, 

поднимались неоднократно в различных международно-правовых документах. 

Например, Стокгольмская декларация Конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды 1972 г., Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 

1992 г., «Повестку дня на XXI век» 1992 г., Йоханнесбургская декларация по 

устойчивому развитию 2002 г.  

Поскольку мировое сообщество было заинтересовано в создании 

сбалансированного развития и уже принимало ряд международно-правовых актов в 

направлении «устойчивого развития», в Республике Беларусь в 1996 году была создана 

Национальная комиссия по устойчивому развитию. Так, первая Национальная стратегия 

устойчивого развития Республики Беларусь была принята в 1997 г. и была разработана 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с 

Министерством экономики, и одобренная Правительством (далее – Стратегия 1997 г.) [1, 

c. 515]. В 2004 г. в свет вышел еще один документ – Национальная стратегия устойчивого 


