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2. предпринимательская деятельность, осуществляется без государственной 

регистрации в установленном законодательными актами порядке; 

3. предпринимательская деятельность, которая в соответствии с законодательными 

актами является незаконной и запрещается; 

4. занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого законодательными 

актами установлен запрет на осуществление такой. 

Стоит отметить, что спорным является вопрос о квалификации данного 

правонарушения по части 1 и части 3 статьи 13.3 КоАП Республики Беларусь. Так, если 

организация имеет лицензию на определенный вид деятельности, но при этом осуществляет 

работы (услуги), связанные с этим же видом деятельности, которые не указаны в лицензии, то 

при квалификации административного правонарушения возникают противоречия [1]. 

Право юридических и физических лиц на осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности может быть реализовано после получения в 

установленном порядке специального разрешения (лицензии). 

Закон Республики Беларусь № 213-З «О лицензировании» от 14.10.2022 г. (далее – 

Закон) включает перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 

специальные разрешения (лицензии). Согласно Закону некоторые виды деятельности, 

подлежащие лицензированию, могут включать в себя несколько самостоятельных 

составляющих их работ и услуг, которые должны надлежащем образом отображены в 

лицензии.  

Осуществление же работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности и не 

указанных в лицензии либо без лицензии, является незаконным и запрещается. В 

рассматриваемом случае речь идет не о занятии видом деятельности, который запрещен 

законодательством, а о выполнении работ (услуг), составляющих лицензируемый вид 

деятельности, которые не указаны в лицензии [2]. 

Таким образом, если субъект хозяйствования обладает лицензией на определенный вид 

деятельности (с указанием составляющих его работ (услуг)), однако выполняет работы 

(услуги), относящиеся к этому же виду деятельности, но не указанные в лицензии, 

совершенное правонарушение должно быть квалифицировано по признакам правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 13.3 КоАП. При этом необходимо учитывать, что 

ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает не только в 

случае отсутствия специального разрешения (лицензии), но и когда действие лицензии 

просрочено, приостановлено либо когда предприниматель лишен ее; при осуществлении 

деятельности, не указанной в специальном разрешении (лицензии). 
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Всеобщность – один из основополагающих принципов избирательного права, который 

впервые был закреплен на международном уровне в ст. 21 Всеобщей декларации прав 

человека, а также в ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. В ст. 

2 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах-участниках СНГ более подробно раскрывается определение данного принципа. 
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Оно подразумевает право гражданина избирать и быть избранным в органы государственной 

власти, местного самоуправления, в иные органы народного (национального) 

представительства, на выборные должности по достижении установленного конституцией, 

законами возраста независимо от каких бы то ни было ограничений дискриминационного 

характера по признаку пола, языка, религии или вероисповедания, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 

национальному меньшинству или этнической группе, имущественного положения или иных 

подобных обстоятельств. Стоит отметить, что данная Конвенция является одним из первых 

международных актов в области избирательного права, обладающим обязательной 

юридической силой, подробно раскрывающим каждый из общепризнанных стандартов 

демократических выборов. 

Нормы международных правовых актов имплементированы в национальное 

законодательство Республики Беларусь. Источниками избирательного права Республики 

Беларусь являются Конституция Республики Беларусь, где, согласно ст. 64, принцип 

всеобщности подразумевает право граждан Республики Беларусь избирать депутатов и других 

лиц, избираемых на государственные должности народом, по достижении 18-летнего 

возраста; Избирательный кодекс, детально отражающий данный принцип в ст. 4; а также 

решения Центризбиркома, акты Конституционного Суда Республики Беларусь, судебные 

решения. 

Однако, всеобщее избирательное право ограничивается избирательными цензами, 

ограничивающими участие определённых категорий людей в выборах. В мировой практике 

чаще всего встречаются следующие цензы: гражданства, возрастной, оседлости, гендерный, 

имущественный, образовательный, моральный. 

Право участвовать в выборах в большинстве стран, как правило, предоставляется только 

гражданам этой страны. В ряде случаев пассивным избирательным правом обладают только 

граждане по рождению. Такое требование к кандидату на пост президента существует в 

России (ст. 81 Конституции), Греции (ст. 30), ФРГ (ст. 54), Беларуси (ст. 79) и др. В последнее 

время наблюдается тенденция по приобретению активного (а иногда и пассивного) 

избирательного права негражданам при проведении местных выборов. Так, граждане стран 

ЕС независимо от места проживания могут избирать и быть избранными на местных выборах 

на его территории. Граждане Беларуси и России в случае ПМЖ на территории соседней 

страны в соответствии с Союзным договором получили как активное, так и пассивное право 

участия в местных выборах. Мировой опыт различен. Например, согласно разд. 2 и 3 ст. 1 

Конституции США, членом Палаты представителей Конгресса может быть избрано лицо, 

состоящее в гражданстве не менее 7 лет, а сенатором – не менее 9 лет. В Аргентине 

натурализованные граждане получают право голоса лишь спустя 3 года после получения 

гражданства, в Тунисе – после 5 лет, в Таиланде такие граждане избирательных прав не 

получают. Известен другой мировой опыт: страны Содружества наций – Ямайка, Сент-

Винсент и Гренадины, Соломоновы острова предоставляют избирательные права всем 

проживающим гражданам Содружества [1]. В Италии на основании ч. 2 ст. 51 Конституции 

итальянцы, не являющиеся гражданами Республики, могут быть приравнены в 

законодательном порядке к гражданам страны в отношении занятия выборных должностей. 

Новая Зеландия распространила избирательные права на всех неграждан, постоянно 

проживающих в стране (год и месяц). В Финляндии, где избирательные цензы зависят от 

категории иностранцев, каждый 18-летний иностранец, постоянно и законно проживающий в 

стране, имеет право участвовать в коммунальных выборах [2]. 

Одним из наиболее спорных избирательных цензов является возрастной ценз, 

предполагающий наличие у конкретного лица избирательного права только при достижении 

определенного возраста. Обращаясь к рассмотрению конституционного законодательства 

Республики Беларусь, хотелось бы отметить следующие положения, касающиеся возрастного 

ценза: граждане могут избирать с 18 лет (ст. 64 Конституции). Если говорить о пассивном 

избирательном праве, то депутатом Палаты Представителей – гражданин, достигший 21 года, 
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депутатом Совета Республики – с 30 лет (ст. 92 Конституции), Президентом может стать 

гражданин не моложе 40 лет (ст. 80). В большей части стран мира активное избирательное 

право приобретают с 18 лет (Россия, США, Ирак, КНР, Иран (до 2008 года самый низкий в 

мире – 15 лет), Зимбабве, Австралия, Армения, Великобритания, Франция, Италия. Однако, 

существует ряд стран, возрастной ценз в которых составляет 16 лет (Куба, Германия (ряд 

федеральных земель), Австрия, Никарагуа), 17 лет (Северная Корея, Судан, Индонезия), 20 

лет (Лихтенштейн, Науру, Тайвань, Тунис, Южная Корея, Япония), 21 год (Марокко, 

Мальдивы, Монако, Пакистан, Сингапур, Соломоновы острова, Центральноафриканская 

республика, Кот-д`Ивуар, Ливан). В Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине в связи с 

последними изменениями законодательства снижается возрастной ценз для работающих, 

которые могут голосовать по достижении 16 лет. При рассмотрении пассивного 

избирательного права нужно отметить, что в России, США, Бразилии, Польше, Венгрии 

президентом может стать лицо старше 35 лет, в Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, 

ФРГ – 40 лет, для избрания Президентом Италии – быть старше 50 лет, а на Кубе – 35 лет, но 

не старше 60. В Европе наблюдается тенденция снижения возраста, что связано с низким 

уровнем заинтересованности политикой у молодёжи, а также высоким показателем 

абсентеизма среди избирателей. В Азии и Африке, наоборот, данный избирательный ценз 

сохраняется на достаточно высоком уровне (20-21 год), что объясняется специфическим 

менталитетом населения данных районов (уверенностью в необходимости наличия у 

избирателя достаточного жизненного опыта, зрелости и четкой гражданской позиции для 

решения важнейших вопросов государства). 

Сегодня в мире можно наблюдать тенденцию снижения ценза оседлости, который 

подразумевает проживание на какой-либо территории определённый период времени как 

обязательное условие для участия в выборах. Он играет большую роль, прежде всего, в 

пассивном избирательном праве. В ст. 80 Конституции Республики Беларусь закрепляется 

одно из обязательных требований к кандидату в Президенты – проживание в стране не менее 

20 лет непосредственно перед выборами. Существует подобный ценз для членов Совета 

Республики – не менее 5 лет (ст. 92). В соответствии со ст. 81 Конституции России ценз 

оседлости закреплен лишь на президентских выборах и означает предъявляемое к кандидату 

требование постоянного проживания на территории страны не менее 25 лет. В Казахстане, 

Туркменистане ценз оседлости для Президента составляет 15 лет. В некоторых странах 

данного ограничения нет (Германия, Франция). При активном праве нужно прожить в Японии, 

Германии, Новой Зеландии – 3 месяца, во Франции – 6 месяцев, в Канаде – 12 месяцев.  

Гендерный ценз считается одним из самых дискриминационных цензов. Право голоса 

для женщин стало частью международного права в 1948 г., когда страны ОАГ приняли 

Межамериканскую конвенцию о закреплении политических прав женщин, а ООН – Всеобщую 

декларацию прав человека. Женское избирательное право прямо закреплено в Конвенции о 

политических правах женщин 1952 года и в Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г. В большинстве развитых европейских 

государств женщины получили избирательные права в результате длительной борьбы: в 

Испании – в 1931 г., во Франции и Италии – в 1945 г., в Бельгии – 1948 г., в Швейцарии – 1971 

г., ЮАР – 1994 г. и др. Однако, и в настоящее время существуют государства, в которых на 

женский голос накладываются ограничения: В ряде мусульманских стран, где общество 

традиционно патриархальное, ценз сохраняется до сих пор: Афганистан (ограничивается 

талибами, вернувшими контроль над страной в 2021 г.), Саудовская Аравия (в 2011 г. 

объявлено о разрешении женщинам участвовать на местных выборах с 2015 г., однако данное 

право на практике не реализуется).  

Большинство конституционалистов считают дискриминационным также 

имущественный ценз, согласно которому избирательное право предоставляется гражданам, 

имеющим имущество определенной стоимости или вносящим налоги не ниже определенной 

суммы. Подобный избирательный ценз установлен при выдвижении в кандидаты в 

Президенты Аргентины. В Лихтенштейне, Швеции, Люксембурге активного избирательного 
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права лишены банкроты. Государства, вводящие данный ценз, считают его охранным, т.к. 

лицо, неспособное сохранить собственное имущество, вряд ли сможет позаботиться о 

государственных интересах. Однако, подобная практика редка [3]. 

Неоднозначное мнение вызывает образовательный ценз, применяемый в ряде стран. 

требующий определенный уровень образования, зафиксированный документально. Для 

пассивного избирательного права он видится достаточно актуальным: представитель в органе 

законодательной власти и тем более глава государства, имея высшее образование, сможет 

более эффективно осуществлять возложенные полномочия в интересах избирателей. 

Примером может быть конституционное положение Бутана. В Азербайджане избранным 

может быть гражданин, имеющий высшее образование или учёную степень, в Турции – 

имеющий высшее образование [4]. В XX веке образовательный ценз применялся в 

Португалии, Франции и Италии, он достаточно распространен в странах Азии и Африки. 

 Согласно моральному цензу необходимо иметь высокие моральные качества и вести 

достойный образ жизни. Например, ст. 48 Конституции Италии предусматривает возможность 

ограничения избирательного права в случаях недостойного поведения, указанных в законе. 

Однако каждый человек имеет свое понимание понятия «правильное поведение», что делает 

данный критерий неоднозначным. В ст.38 Политической Конституции Мексики указано, что 

дополнительные ограничения могут накладываться на лица, ведущие аморальный образ 

жизни: бродяжничество, систематическое пьянство, наркомания. В Республике Беларусь 

также установлен моральный ценз: не имеют права избирать и быть избранными лица, 

содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы (ст. 64 Конституции). В 

исламских республиках моральный ценз обусловлен идеологией государства, центральное 

место в которой занимает религия ислам. Здесь для получения доступа к государственной 

должности необходимо вести праведный образ жизни, подчиняться заповедям Корана.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что устанавливаемые 

избирательные цензы обусловлены совокупностью различных факторов: форма правления, 

политический режим, социальная и экономическая ситуация в стране, значение религии в 

жизни общества, исторический опыт.  
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Преступность – один из главных объектов повышенного внимания общества и 

государства. В любой исторический этап человеку важно знать, как обеспечить безопасные 

условия жизни и уберечь себя и своих близких от преступных посягательств.  Этим 

http://www.roiip.ru/reports/2146.htm

