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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ЭВОЛЮЦИИ 

В сложных условиях политической, экономической и социальной на

пряженности институт уполномоченного по правам человека ( омбудсмена), 

возникший в начале XIX в. в Швеции, высrупает в качестве одного из наи

более эффективных элементов системы защиты прав человека. 

Разработкой сущности и модификаций института омбудсмена зани

мались как зарубежные (Дж. Эстебан, А. Хиль-Роблес, Е. Лентовска), так
 

и отечественные (В. А. Брилева, Е. В. Кулаковский и др.) ученые-правоведы. 

На сегодняшний день в мире успешно функционирует около 150 струк

тур, выполняющих функции омбудсмена. Они различны в зависимости от
 

организационно-правовых форм деятельности, порядка избрания, терр
и

ториально-административного уровня, распространения сферы компете
н

ции на государственные и негосударственные структуры, целей, по
литиче

ского режима, содержания компетенции. Так, выделяют единоначальн
ый 

и коллегиальный; парламентский (представительный), исполнительный
 

и смешанный омбудсмен; наднациональный, федеральный, региональный,
 

омбудсмен унитарного государства и муниципальный; омбудсмен с шир
о

кой компетенцией (сфера компетенции которого распространяется на суды, 

административные органы, негосударственные структуры) и омбудсм
ен 

с ограниченной сферой компетенции; уполномоченный по делам админи

страции и уполномоченный по правам человека; «народническая»,
 «клас

сическая», «поставторититрная», «авторитарная» модели омбудсмена; ом

будсмен общей компетенции и специализированный. Например, в рамках
 

парламентской модели Швеции, в отличие от аналогичной «датской»
, ом

будсмен наделен широкими полномочиями в отношении не только испо
л

нительной, но и судебной власти. Свидетельством выхода данного институ

та на наднациональный уровень является омбудсмен Европейского союза.
 

Следует отметить, что на постсоветском пространстве учреждение инс
титу

та омбудсмена связано с возрастанием воздействия формирующегося граж

данского общества на государство. Для стран Восточной Европы характе
р

на «поставторитарная» модель, по целевому содержа
нию представляющая 

собой модель «Уполномоченного по правам человека», которая призва
на не 

только предотвращать нарушение прав человека, но и обеспечивать инкор

порацию международных норм о правах человека в н
ациональную право

ву19 систему. 
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Несмотря на субсидиарный характер деятельности омбудсмена, ее эф
фективность обеспечивается, с одной стороны, особенностями конституци

онно-правового и социального статуса, а с другой - преимуществами этого 

института перед иными правозащитными механизмами. Среди таких пре
имуществ бесплатность оказания служебных услуг заинтересованным ли
цам, отсутствие необходимости присутствия адвокатов или поверенных в 
делах, упрощенная процедура обращения, оперативность разрешения дел. 

В контексте судебно-правовой реформы, проводимой в Республике Бела
русь (расширение сферы применения посреднических процедур, создание 

Следственного комитета, обсуждение возможности внедрения института 
прямой конституционной жалобы), институт Уполномоченного по правам 
человека, учреждение которого вытекает из логики не только конституци

онных положений, но и международных обязательств Республики Беларусь, 
должен успешно вписаться в национальную правовую систему, особенно 
если учесть, что такой законопроект уже вносился на рассмотрение в пар

ламент в 1996 г. В качестве же правового эксперимента, который позволит 

не только деполитизировать данный вопрос, но и сформировать доверие у 
граждан к подобному институту, необходимо создать институт специализи

рованного Уполномоченного по правам ребенка. 

Т. А. Краснiцкая 
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ЗМЕНЫ У ПРАВАВЫМ СТАНОВIШЧЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
МЕНШАСЦЕЙ ПАСЛЯ ПАДЗЕЛАУ РЭЧЫ ПАСПАЛIТАЙ 

Пасля падзелау Рэчы Паспалiтай у этнiчнай i канфесiйнай структуры на 
Беларусi у складзе Расiйскай iмперыi адбылiся пэуныя змены. Найбольш 
значныя змены закранулi яурэйскае насельнiцтва. У адпаведнасцi з увя
дзеннем так званай «мяжы яурэйскай аселасцi» i высяленнем яурэяу з сель
скай мясцовасцi ix доля у гарадскiм насельнiцтве колькасна пераважала усе 
iншыя нацыянальныя пласты. 

На першым этапе нельга было казаць пра дыскрымiнацыйнае 
заканадауства. Улады амаль што не умешвалiся у жьщцё яурэйскай абшчы
ны, i яна захоувала пэуную аутаномiю. Спачатку праводзiлася палiтыка «за
спакаення» заходнiх губерняу. Кацярына II у 1772 г. вызначыла для яурэяу 
аднолькавыя з сялянамi i купцамi-хрысцiянамi подацi. Адмiнiстрацыйнае 
кiраванне усклалi на кагал, якi заставауся пакуль што асноунай адзiнкай 
грамадскага жьщця. 

Указ ад 23.12.1791 г., дзе упершыню з'явiлася паняцце «рысы аселасцi», 
паклау пачатак дыскрымiнацыйнаму заканадауству. У 1802 г. быу ство
раны «яурэйскi» камiтэт, якi распрацава)t" да 1804 г. «Палажэнне пра 
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