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А.Г. Подупейко 
МИТСО (г. Минск) 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Учитывая особую важность и значимость для общества деятельности государства в 

лице уполномоченных органов и должностных лиц по выполнению возложенных на него 
функций, особую актуальность приобретает вопрос регулирования отношений, связанных с 
осуществлением финансового цикла фондов финансовых ресурсов. Деятельность же 
различных субъектов, осуществляемая на всех стадиях финансового цикла, регулируется 
посредством норм финансового права. 

При этом необходимо отметить, что в научной литературе нет единого подхода к 
определению места финансового права в правовой системе Республики Беларусь. Ряд 
ученых, среди которых Т.С. Бойко, С.К. Лещенко, Л.А. Ханкевич и др., считает, что 
финансовое право является самостоятельной отраслью права. Некоторые ученые, среди 
которых А.А. Тедеев, В.А. Парыгина, Д.В. Винницкий и др., признавая самостоятельность 
финансового права, относят его к ряду комплексных отраслей. По мнению же С.С. 
Алексеева, М.Д. Шаргородского, О.С. Иоффе и др., финансовое право следует считать лишь 
подотраслью конституционного или административного права. 

Для того, чтобы определить место финансового права в системе права Республики 
Беларусь, полагаем, следует обратиться к общей теории права. Так, согласно положениям 
данной науки, разделение системы права на отрасли осуществляется в зависимости от двух 
критериев: предмета и метода правового регулирования. Разделение отраслей на общие, 
специальные и комплексные производится исходя из этих же критериев (общими 
признаются конституционное как основополагающая, гражданское как основная частная и 
административное как основная публичная отрасль права; специальными – отрасли, 
имеющие собственный предмет и использующие преимущественно один из основных 
методов (императивный или диспозитивный) правового регулирования – уголовное, 
антимонопольное, земельное право и т.д.; комплексными – отрасли, нормы которых 
регулируют определенные отношения совместно с нормами иных отраслей либо 
использующие как императивный, так и диспозитивный метод правового регулирования – 
хозяйственное, таможенное право и др.). 

Общепринятым в науке финансового права является отнесение к предмету правового 
регулирования финансово-правовых норм общественных отношений, возникающих по 
поводу осуществления всех стадий финансового цикла различных фондов финансовых 
ресурсов. При этом, сторонники отнесения финансового права к подотрасли 
конституционного или административного, утверждают, что оно строится исключительно на 
публичных, властных началах. На наш взгляд, с данным подходом нельзя в полной мере 
согласиться, поскольку публичные начала хотя и преобладают в данной сфере, однако 
имеются и иные, договорные, основанные на равенстве участников. Подтверждением этому 
могут служить отношения Национального банка Республики Беларусь и иными банками по 
поводу предоставления последним денежных средств в порядке рефинансирования, 
бюджетные займы и ссуды, мобилизация денежных средств методом добровольных 
платежей посредством осуществления сделок (организация и проведение лотерей, эмиссия и 
размещение облигаций) и др. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 
финансовое право обладает собственным, присущим только ему предметом правового 
регулирования. 

Исходя из анализа деятельности государства по воздействию на финансы, можно 
сделать вывод о том, что указанные отношения регулируются с помощью как императивных, 
так и диспозитивных начал. 

Итак, резюмируя изложенное, следует сделать вывод о том, что финансовое право – 
это самостоятельная комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность 
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правовых норм, направленных на регулирование отношений, возникающих по поводу 
осуществления финансового цикла фондов финансовых ресурсов. 

 
Р.З. Прокофьев 

БГЭУ (г. Минск) 
 

ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В НОРМАХ УГОЛОВНОГО И 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Женщине уделяется большое внимание в уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве. Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – УПК) производство по материалам и уголовному делу осуществляется на 
основе равенства граждан независимо от различных признаков. Одним из признаков, 
указанных в данной статье, является пол участника уголовного процесса. В соответствии с ч. 
1 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) закрепляется, что уголовная 
ответственность в Республики Беларусь основывается также на принципах равенства 
граждан перед законом. 

 Согласно ч. 2 ст. 59 УК смертная казнь не может быть назначена в отношении 
женщин. Полагаем, что наличие такого положения нарушает принцип равенства граждан 
перед законом и судом. 

Неразрывно связан с принципом равенства принцип гуманизма, который также 
упоминается в ч. 1 ст. 3 УК. Данный принцип относится ко всем участникам уголовного 
процесса, т.е. он обеспечивает не только интересы потерпевших, но и обвиняемых, 
осужденных и оправданных. Отметим, что главной целью привлечения к уголовной 
ответственности является воспитание лица. К сожалению, в обществе распространен 
обывательский взгляд на жесткость и кару как на лучшее средство искоренения 
преступности. Однако необходимо не забывать о главной цели привлечения к уголовной 
ответственности – воспитание лица. Полагаем, что особые привилегии для женщин в рамках 
уголовного права и процесса недопустимы, т.к. наблюдается отклонение от цели. 

Особую категорию в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве 
составляют беременные женщины. В ст. 93 УК упоминается отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам, в ст. 130 УПК указано, что беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 14 лет, приводу не подлежат. По своей сути, отсрочка 
отбывания наказания – это частичное или полное освобождение от отбывания наказания. 
Исходя из смысла названных статей, они ориентированы на реализацию принципа гуманизма 
по отношению к женщинам, которые являются матерями малолетних детей или готовятся 
ими стать. При применении названных мер законодателем учитываются интересы 
малолетнего или еще не родившегося ребенка, но встает вопрос о несоблюдении принципа 
справедливости, равенства и гуманизма, т.к. цель привлечения к уголовной ответственности 
в данном случае будет достигаться не в полной мере из-за устоявшейся в обществе традиции 
по уходу за детьми именно матерью. В таком случае выполнение родительских обязанностей 
отцом исключает упомянутое основание. В нормах международного гуманитарного права 
закреплен принцип равенства полов и уважительного отношения к женщинам, включая такие 
понятия как физиологические особенности, честь и нравственность, беременность и роды. 
Необходимо понимать, что равенство полов и уважительное отношение включает в себя не 
только равенство прав, но и равенство обязанностей. Данное равенство должно быть 
предусмотрено во всех стадиях уголовного процесса – возможность участия в сборе 
доказательств, представлении и доказывания их убедительности перед независимым и 
беспристрастным судом. Доказывание должно основываться на принципах равного доступа 
для установления объективной истинности. 

Кроме этого, можно выделить понятие гендерной справедливости, смысл которого 
заключается в отсутствии предвзятости и предоставлении необоснованных привилегий 


