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полномочий прямо говорится в ч. 1 п. 13 постановления Пленума Верховного суда Респуб-
лики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях против интересов службы (ст.ст. 424–428 УК)».
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БГЭУ (Минск)

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
В настоящее время глобализация и активизация интеграционных процессов способ-

ствуют развитию миграции как в мировых масштабах, так и на региональном уровне. 
Ее причинами, как правило, являются экономические, социальные, политические факто-
ры, которые затрагивают широкий круг интересов населения.

С 1970-го по 2019 гг. наблюдалась тенденция постепенного увеличения количества 
международных мигрантов (с 2,3 до 3,5 %). В 2019 г. среди населения мира численностью 
7,7 млрд человек насчитывалось 272 млн международных мигрантов: 1 мигрант на каж-
дые 30 человек. В настоящее время прослеживается расширение масштабов международ-
ной трудовой миграции, что в первую очередь связано с экономическими возможностями 
государств. По данным Доклада о миграции в мире 2020 г. (далее — Доклад) Междуна-
родной организации по миграции (далее — МОМ), почти 2/3 мигрантов являются тру-
довыми. По данным Доклада МОМ, в 2019 г. большинство международных мигрантов 
(около 74 %) находились в трудоспособном возрасте (20–64 года).

Как правило, наиболее привлекательными для трудовых мигрантов являются стра-
ны с более развитой экономикой. В последнее десятилетие в западноевропейские стра-
ны прибывало большое количество мигрантов из стран бывшего советского лагеря, а при 
каждом расширении ЕС — граждан новых стран-членов. В некоторых странах ЕС чис-
ленность населения претерпела значительные изменения. Хотя в отдельных странах, 
в частности в Люксембурге, отмечался рост населения, другие страны испытали суще-
ственное сокращение населения за последние 10 лет. Самая значительная убыль населе-
ния (свыше 10 %) отмечалась в Литве и Латвии.

В последние годы отмечалось резкое увеличение числа медицинских специалистов, 
прибывающих в Западную Европу из Румынии, Польши и Словакии. По имеющимся 
оценкам МОМ, к 2015 г. Румыния потеряла половину своих врачей. Эмиграция высоко-
квалифицированных специалистов помимо уменьшения численности населения создала 
острую нехватку трудящихся в некоторых сферах ряда стран Восточной Европы.

К примеру, Венгрия в 2018 г. в порядке реагирования на нехватку трудящихся и воз-
действие такой нехватки на экономику страны приняла закон, предполагающий обяза-
тельную дополнительную отработку трудящимися сверхурочного времени и вызвавший 
массовые акции протеста. В феврале 2019 г. Венгрия также объявила о внедрении новых 
кредитных и налоговых льгот, направленных на повышение низкого уровня рождаемо-
сти в стране, и в то же время она по-прежнему открыто выступает против иммиграции.

Однако, к примеру, Польша все больше прибегает к использованию иностранной ра-
бочей силы. По данным Доклада МОМ, в 2017 г. Польша выдала иностранцам свыше 
660 тыс. видов на жительство.

На основании вышеизложенного представляется возможным полагать, что в насто-
ящее время трудовая миграция и экономическая заинтересованность населения госу-
дарств являются приоритетными в структуре современной миграции. Наибольший инте-
рес у трудовых мигрантов вызывают страны с развитой экономикой.

В европейском регионе на современном этапе государствами не выработаны общие 
подходы к решению указанных выше проблем. Одни государства решают их за счет  
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привлечения в сектор экономики трудовых мигрантов, другие — за счет правового регу-
лирования, направленного на удержание трудоспособного населения в экономике и обе-
спечение демографической безопасности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ЗАЛОГА

Право иностранцев на свободный доступ к правосудию закреплено в национальном 
праве большинства государств. В праве иностранных государств содержатся нормы, 
связанные с ограничениями или условиями процессуальной правосубъектности ино-
странных лиц. Наиболее распространенным является институт судебного залога (cautio 
judicatun solvi). Считается, что концепция cautio judicatun solvi произошла из римско-
го права и прочно закрепилась в законодательных и судебных актах ряда государств. 
На протяжении длительного времени национальное процессуальное законодательство 
Австрии, Швеции, Франции, Турции, Бельгии, Польши и других стран устанавливает 
возложение на истца-иностранца предоставление гарантии возмещения судебных рас-
ходов. Уплата судебного залога является одним из предусмотренных процессуальным за-
конодательством условий для получения доступа в суд.

Институт судебного залога предполагает возложение на истца-иностранца опреде-
ленного судебного залога, который уплачивается суду для обеспечения судебных расхо-
дов ответчика либо исполнения судебного решения, которые будут возложены в связи 
с возбуждением процесса в суде, если истцу будет отказано в иске. Так, в процессуаль-
ном законодательстве Франции закрепляется обязанность истца-иностранца уплатить 
специальный залог, который обеспечивал бы возможные судебные расходы возмещения 
убытков с учетом требований, установленных актами международного и национального 
права.

Важным моментом является то, что законодательство ряда европейских государств 
(§ 110 Германского Устава гражданского судопроизводства, § 57 Закона Австрии «О су-
допроизводстве по гражданским делам») закрепляет право ответчика в требовании 
предоставления гарантии возмещения судебных расходов. В законодательстве Италии 
и Швейцарии предусмотрено право ответчика наложить требование об уплате судебного 
залога, если у истца-иностранца отсутствует имущество на территории этих стран. В Ан-
глии залог вносится истцами-иностранцами, которые имеют домицилия за границей.

Статья 58 Закона Грузии «О международном частном праве» 1998 г. предусматри-
вает гарантии возмещения судебных расходов истцом, являющимся гражданином, юри-
дическим лицом иностранного государства или лицом без гражданства, имеющим место 
жительства, обычное место нахождения либо резиденцию за пределами Грузии. Однако 
дача гарантии не требуется, если страна, гражданином которой является истец, не требу-
ет аналогичных гарантий от физических и юридических лиц Грузии либо ответчик не мо-
жет обосновать требование о даче гарантии.

В отличие от зарубежных стран гражданское процессуальное и хозяйственное про-
цессуальное законодательство Республики Беларусь не предусматривает возможности 
возложения на истца-иностранца обязанности предоставить денежное обеспечение своих 
требований. Аналогичное положение находит свое отражение и в законодательстве стран 
СНГ, что в полной мере соответствует Гаагской конвенции по вопросам гражданского про-
цесса 1954 г. и Конвенции о международном доступе к правосудию 1980 г.




