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БГЭУ (Минск) 

«КАРТА БЕЛАРУСА» КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О 

демографической безопасности» [1] основными задачами обеспечения демографической 

безопасности в Республике Беларусь являются оптимизация внешних и внутренних 

миграционных потоков населения, содействие добровольному возвращению белорусов 

на этническую родину (по месту рождения). 

Оптимизация миграционных процессов указывается в числе задач внутренней 

политики нашего государства и в Законе Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-

З «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь» [2] (п. 3). Данным Законом к основным направлениям внешней политики 

Республики Беларуси в сфере гуманитарного сотрудничества и прав человека 

причисляется создание благоприятных правовых и организационных условий для 

белорусов зарубежья, а также членов их семей, принявших решение вернуться в 

Республику Беларусь на постоянное место жительства (п. 33). 

Одновременным решением указанных задач внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь могло бы стать создание благоприятного режима для возвращения 

белорусов, не имеющих гражданства Республики Беларусь и проживающих за рубежом, 

на свою историческую родину. Особенно перспективным видится возможность 

привлечение белорусов из государств-членов СНГ, ЕАЭС и иных региональных 

образований, сформированных на постсоветском пространстве. 

Одним из элементов такого режима видится введение в нашем государстве нового 

комплексного института – «карта беларуса». 

Многочисленные примеры подобного института можно наблюдать в передовых 

зарубежных странах. Примером может служить «голубая карта» в Германии, Франции, 

Чехии, «карта поляка» в Польше, «грин-карта» в США, которые на сегодняшний день 

демонстрируют ожидаемый от них эффект и служат не только основной цели – 

сближению» национальностей, культурных ценностей, но также и вторичной (латентной) 

цели – привлечению трудовых мигрантов в страну, решающей проблему нехватки кадров 

в государстве [3, с. 133–137]. 
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По нашему видению, «карта беларуса» — это документ, который будет наделять 

его владельца правом на пользование правами в сфере культуры, образования, труда и в 

социальной сфере наравне с гражданами Республики Беларусь, а также некоторыми 

дополнительными правами (преимущественно административно-правовой природы). 

При этом данная карта (при ее введении) будет причисляться к документам, 

удостоверяющим личность (по международной терминологии – идентификационной 

картой), но без предоставления гражданства. 

Для реализации данного предложения необходимо принятие специального 

законодательного акта (например, Закона Республики Беларусь «О карте беларуса»), 

который будет регламентировать специальный правовой статус таких лиц и 

стимулировать возвратную миграцию белорусов. 

По мнению экспертов, при принятии такого законодательного акта «следует 

принимать во внимание концепцию существенных особенностей, которая станет 

обладать значимостью при получении такого рода карты, а именно: 1) карта для людей 

трудоспособного возраста; 2) прохождение обязательной проверки знания белорусского 

языка с последующей аттестацией; 3) отсутствие судимостей за тяжкие и особо тяжкие 

правонарушения; 4) наличие диплома о высшем образовании в соответствии с той 

специальностью, согласно которой субъект собирается функционировать; 5) наличие 

этнической связи с белорусским происхождением» [4, с. 438-440]. 

Личность же, получившая «карту беларуса», станет обладать определенными 

дополнительными правами в области административного права, а именно: право 

безвозмездно получать долгосрочную национальную визу, предоставляющую 

возможность на неоднократное пересечение границ без предоставления дополнительных 

удостоверений (приглашение, разрешение на труд и так далее), легально трудиться на 

территории страны без получения особого разрешения на работу, заниматься 

предпринимательской деятельностью на общих основаниях. 

По нашему видению, необходимо, чтобы карта носила абсолютный характер, что 

означает отсутствие требования об альтернативных документах для въезда в страну, а 

сама карта по своим реквизитам была бесцветной, т.е. прозрачной с целью недопущения 

дискриминации мигрантов по сравнению с обычными гражданами государства. 

Таким образом, введение института «карты беларуса» является одним из 

перспективных способов решения основных задач внутренней и внешней политики, 

стоящих перед Республикой Беларусь.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЯМ ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ 

 

Защита Республики Беларусь в соответствии со ст. 57 Конституции Республики 

Беларусь, − обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь [1]. В 

истории Беларуси это всегда была одной из важнейших функций государства, а военная 

служба – почетной обязанностью граждан.  

Под защитой Республики Беларусь следует, прежде всего, понимать оборону 

страны, охрану ее суверенитета и безопасности, обеспечение целостности и 

неприкосновенности ее территории, независимости 

и конституционного строя. Военная служба в этих целях и осуществляется.  

Существование уголовного законодательства об ответственности 

за воинские преступления исторически обусловлено самой природой организации армии 

государства, под которыми в целом понимаются собственно Вооруженные Силы, другие 

войска и воинские формирования. Жизнь и деятельность армии построена на принципах 

единоначалия, твердого уставного порядка, беспрекословного повиновения подчиненных 

командирам (начальникам) и на строгой воинской дисциплине как важнейших факторах 

боеспособности и боевой готовности войск. 

Уголовное законодательство об ответственности за воинские преступления 

представляет собой совокупность уголовно-правовых норм, применяемых к лицам, на 

которых распространяется статус военнослужащего, за преступления против 

установленного порядка прохождения воинской службы. В соответствии со ст. 2 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» статус 

военнослужащих имеют [2]: военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту, в том числе обучающиеся в военных учебных заведениях; военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву; граждане, проходящие службу в резерве, – при 

нахождении на занятиях или учебных сборах, определенных программами подготовки 

резервистов; военнообязанные – при нахождении на военных или специальных сборах. 

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по своему правовому 

положению приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по контракту, 

если иное не установлено законодательством. 


