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позволит осуществить прогнозирований изменений лесного фонда, 

что представляет особую важность в процессе принятия оптимальных 

решений. 
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Принятие эффективных решений является одним из наиболее 

важных условий и связующим элементом на этапе реализации 

основных функций управления – планирования, организации, 

мотивации и контроля. Решения, принимаемые высшим органом, 

определяют эффективность деятельности и обеспечивают 

стабильность, устойчивость и поступательный характер развития[1]. 

Наличие большого количества публикаций в области исследования 

процесса принятия управленческих решений подтверждает его 

актуальность для эффективного управления.  Таким образом, статья 

посвящена анализу принятых законов в Республике Беларусь за 2015 и 

2016 годы. 

Государственная власть Республики Беларусь существует на 

основе разделения ее на три основные ветви:  
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 законодательную; 

 исполнительную; 

 судебную. 

Они в своей деятельности автономны, но при этом 

взаимодействуют друг с другом и координируют друг друга, тем 

самым способствуя осуществлению государственной власти на 

высоком уровне. 

В данной статье отдельное внимание уделено законодательной 

власти, а именно законотворческой деятельности в Республике 

Беларусь и реализации результатов данной деятельности во всех 

сферах жизни общества, поскольку именно она занимает основное 

место в деятельности государства и осуществлении своих 

непосредственных функций и является основой для осуществления 

исполнительной и судебной власти. 

Целостная, внутренне согласованная, стабильная система 

законодательства служит своеобразным индикатором подлинно 

демократического, социального и правового государства [3] и поэтому 

осуществляется ряд необходимых мер и действий по созданию данной 

системы. Данные меры и действия можно объединить в один элемент- 

законотворческая деятельность, которую в свою очередь можно 

разделить на две стадии, непосредственно связанные между собой. К 

первой части относятся все организационные моменты, действия для 

дальнейшего запуска второй части, так же сюда можно отнести 

законодательную инициативу и обсуждение. Вторая часть является 

уже юридически наделенным и четко регламентированным 

процессом, который включает в себя принятие закона, его 

опубликование и введение в действие. 

Видя всю важность законотворческой деятельности, был проведен 

анализ принятия Законов Республики Беларусь, и их соотношение с 

планом подготовки законопроектов за 2015 и 2016 годы. На 

Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь в 

2015 году было зарегистрировано 114 законов, в то время, как в 2016 

году – 102 закона.  Выделим из всего количества принятых законов, 

только те, что были приняты впервые и рассмотрим их в соответствии 

с принятым планом подготовки на каждый год. Впервые было 

принято 19 законов в 2015 году и 18 – в 2016 году. Остальные законы 

из всего количества являются дополнением и изменением положений 

в уже изданные и действующие Законы Республики Беларусь 

(рисунок 1). 
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Рис. 1- Соотношение законов с поправками и впервые изданных законов 

Республики Беларусь в 2015 и 2016 годах 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1] 

Из 19 новых законов, принятых в 2015 году, только 7 законов 

были запланированными. В 2016 году из 18 принятых законов 7 были 

внесены в план подготовки законопроектов на 2016 год и 2 закона 

были внесены в план подготовки законопроектов на 2015 и должны 

были по срокам реализоваться в этом же году (рисунок 2). Проследив 

динамику принятия законов и изучив Закон РБ «О Национальном 

собрании Республики Беларусь» можно выделить основную причину 

данного явления. Сам законопроект отправляется на рассмотрение в 

Палату Представителей, затем после одобрения Совета Республики он 

направляется на проверку в Конституционный Суд. Если 

законопроект не является срочным, его рассмотрение не имеет 

предельных сроков, что и является основной причиной «торможения» 

принятия запланированных законов. 

Законотворческая деятельность осуществляется во всех 

социальных и экономических сферах жизни всего общества, но в 

процессе данного анализа было выявлено, что основными и 

обязательными для принятия являются проекты законов в финансово-

кредитной сфере. Данные законы регулируют исполнение бюджета 

Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондов. Так, 

в 2015 году из 7 принятых законов все 7 были в финансово-кредитной 

сфере. Это объясняется тем, что законы, регулирующие исполнение 

бюджета Республики Беларусь и государственных внебюджетных 

фондов являются срочными и имеют определенный срок 
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рассмотрения их в Палате Представителей и проверки в 

Конституционном Суде, а также определенный срок на подписание их 

Президентом Республики Беларусь. 

 

 
Рис. 2- Количество принятых законов в Республике Беларусь в 2015 и 2016 годах 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе[1] 

Таким образом, законотворческий процесс предполагает 

ежегодное утверждение плана подготовки законопроектов, так как в 

целом планирование оказывает системное влияние на развитие 

законодательства, позволяет упорядочить законотворческую 

деятельность, ограничить частые корректировки законодательства, на 

основе взаимодействия с Парламентом, Правительством, другими 

государственными органами и иными организациями из массы 

законопроектных предложений определить те, которые действительно 

окажутся жизнеспособными [2]. Так, в 2015 и 2016 годах было 

запланировано принять10 и 9 законов соответственно, фактически 

принято – 19 и 18  законов соответственно. Однако зачастую 

предугадать все возможные и возникающие в быстроизменяющемся 

мире изменения невозможно, законотворческая деятельность 

активизируется и подстраивается под существующие условия, 

выявляет основные проблемы, которые требуют быстрого решения,  

на основе этого определяет направления развития общества через 

принятие законов вне плана, что позволяет в ближайшие сроки 

выявить отклонение от нормы и привести его в стабильное состояние 

с последующим движением в положительном направлении. Таким 

образом, можно заключить, что законотворчество ведет свою 
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деятельность в двух направлениях: первое – принимает законы 

согласно планам законопроектов, второе – отслеживает основные 

тенденции и проблемы и решает их в оперативном режиме. 
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Резюме. Рост рождаемости в Беларуси обеспечивают молодые 

сельские женщины. В условиях низкой оплаты труда и дефицита 

рабочих мест в сельской местности рождение детей и жизнь на 

детское пособие становится для многих молодых матерей стратегией 

выживания. Такое положение вещей в корне неверно. Для молодых 

матерей, многие из которых имеют только школьное образование, не 

имеют опыта работы и профессии, рождение ребенка со временем 

может означать попадание в ловушку бедности. Для государства это 

также несет дополнительные риски: дети, рожденные у таких матерей, 

с момента рождения рискуют попасть в уязвимые группы и 

нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. В 

условиях стагнации в экономике рост рождаемости в сельской 

местности может служить тормозом на пути возобновления высоких 

темпов экономического роста и ставит под угрозу выполнение 

государством взятых на себя социальных обязательств. 

Актуальность. В Беларуси, начиная с начала нулевых годов, был 

предпринят ряд мер по стимулированию рождаемости. Эти меры 

оказались действенными. В последние 10 лет отмечается рост 

рождаемости (рис. 1).  


