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го необходимого характера, позволяющие ОВД безусловно содействовать субъектам в реализации их 
прав и возложенных на них обязанностей.  

Таким образом, развитие теоретико-правовых взглядов на проблему классификации мер админи-
стративного принуждения, реализуемых ОВД в сфере общественного порядка, осуществлялось в эво-
люционно-прогрессивном направлении, но вне детерминированной связи методов деятельности ОВД 
в рассматриваемой сфере с основаниями классификации. Это приводило к не совсем верному опре-
делению классификационных оснований, названию классификационных групп и их наполнению. 
Классификация мер административного принуждения, реализуемых ОВД в сфере общественного по-
рядка, должна быть проведена по методу деятельности этих органов в данной сфере на надзорно-
профилактические меры; меры непосредственного принуждения; административно-деликтно-
юрисдикционные меры и административные меры помощи. Метод деятельности как основание клас-
сификации, во-первых, является выводом логического анализа деятельности ОВД по охране общест-
венного порядка, которая осуществляется надзорно-принудительными методами, представляющими 
собой сгруппированные по определенным признакам группы административно-правовых норм, со-
держащие принудительные меры, во-вторых, позволяет системно построить классификационные 
группы и охарактеризовать каждую из них в определенной последовательности.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследуются понятие и содержание «безопасности», «личной безопасности», «общественной безопасности», «обеспе-
чение общественной безопасности». Анализируются труды российских и белорусских ученых по современным проблемам 
общественной безопасности. Обосновывается необходимость выделения безопасности двух видов  внутренней и внешней. 
Предлагается определение понятий «безопасность», «личная безопасность», «общественная безопасность» и «обеспечение 
общественной безопасности».  

In the article the concept and content of ‘safety’, ‘private safety’, ‘public safety’ and ‘provision of public safety’ are examined. Opin-
ions of Russian and Belarusian scientists on the present problems of public safety are analyzed. The author demonstrates that it is neces-
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sary to differentiate two types of safety – internal and external and suggests the definition of the terms ‘safety’, ‘private safety’, ‘public 
safety’ and ‘provision of public safety’. 

 
Проблемы обеспечения общественной безопасности органически взаимосвязаны с государствен-

но-правовыми, политическими, экономическими, социальными реформами, проводимыми в стране, 
с формированием гражданского общества, демократии, что требует их системного осмысления в кон-
тексте Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Современные проблемы обес-
печения общественной безопасности исследовали ведущие российские и белорусские ученые: А.М. Во-
ронов, О.И. Гракович, М.И. Еропкин, Ф.Е. Колонтаевский, Б.П. Кондрашов, А.Н. Позднышов, А.В. Сере-
гин, С.Н. Князев, В.А. Круглов, М.В. Мясникович, Л.Л. Попов, Л.М. Рябцев, С.А. Трахименок и др. 
Общим подходом в позициях авторов является то, что они не считают общественную безопасность 
разновидностью национальной безопасности, а выделяют ее как органически присущий националь-
ной безопасности структурный элемент, наделенный собственным содержанием, установление кото-
рого прямо влияет на формирование особого направления правоохранительной политики государст-
ва, определяющего систему стратегических и тактических мер противодействия угрозам обществен-
ной безопасности. Такой подход обусловливает необходимость концептуального научного осмысле-
ния национального и зарубежного опыта, уточнения понятия и содержания этих категорий, усовер-
шенствования системы стратегических и тактических мер противодействия угрозам общественной 
безопасности, в конечном итоге получения новых научно обоснованных теоретических и практиче-
ски значимых результатов, внесения предложений и рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной практики. 

Проблемность концептуального конструирования современной системы обеспечения общест-
венной безопасности Республики Беларусь обусловлена прежде всего своей многоаспектностью и 
предполагает научно-теоретическую разработку подходов по совершенствованию административно-
правового механизма, форм и методов его реализации. Сочетание теоретических и прикладных ас-
пектов административно-правового обеспечения общественной безопасности Республики Беларусь 
позволяет в общей структуре обеспечения национальной безопасности определить ее роль, место, 
функциональное предназначение.  

В настоящее время Концепция национальной безопасности Республики Беларусь определяет 
принципы, задачи и приоритетные направления обеспечения всех видов безопасности Республики 
Беларусь [6]. Как представляется, политика и средства ее реализации в этой сфере должны быть опре-
делены применительно к ее отдельным видам, поскольку в соответствии со ст. 59 Конституции Рес-
публики Беларусь «государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутренне-
го и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Рес-
публики Беларусь» [5, с. 16], что и обусловливает системность в опредмечивании государственной 
политики в области национальной безопасности, требует разработки ряда концептуальных подходов 
по отдельным видам безопасности (общественной, государственной, экономической, информацион-
ной, экологической и др.). Проведенные исследования показывают и то, что отдельные положения 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь не в полной мере соответствуют реали-
ям сегодняшнего дня, поскольку развитие общественных отношений предполагает ее постоянное со-
вершенствование с учетом специфики всех сфер жизнедеятельности общества, которая, по образному 
выражению президента Республики Беларусь, должна быть такой, «чтобы человек посмотрел ее и 
увидел там себя ...Концепция национальной безопасности – это и финансы, и экономика, и оборона, и 
внешняя политика. Главное же – это жизнь людей» [7, с. 2].  

Проведенное исследование показывает необходимость выделения безопасности двух видов  
внутренней и внешней – в зависимости от местонахождения источника угрозы. Вместе с тем в усло-
виях глобализации всех сторон общественной жизни грань между внутренней и внешней безопасно-
стью является относительно условной, а многие угрозы, например экологические и природного, тех-
ногенного характера, трудно отнести к какому-то одному из источников безопасности. Отдельные 
виды угроз – военные угрозы и др. – влияют как на личную безопасность, так и на состояние общест-
венной безопасности Беларуси в целом.  

В научной литературе имеются разные подходы к понятию «личная», «общественная безопасность» 
и «обеспечение общественной безопасности». С.И. Ожегов «безопасность» определяет как состояние, 
при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности [9, с. 41]. Составной частью родового по-
нятия «безопасность» являются такие понятия, как «личная», «общественная безопасность» и «обеспе-
чение общественной безопасности», а их определения предполагают в первую очередь установление их 
соотношения с понятием «безопасность» как общенаучной и правовой категорией, характеризующей 
такое состояние, при котором будут защищены жизненно важные интересы личности, общества и госу-
дарства. Термин «общественная безопасность» широко применяется в нормативных правовых актах. 
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Определение общественной безопасности в Конституции и в Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь отсутствует. Этот термин используется в законах Республики Беларусь «Об уча-
стии граждан в охране правопорядка», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь», «О чрезвычайном положении», в директиве президента Республики Беларусь № 1 
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и др.  

В ст. 2 закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» одной из 
основных задач определена защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, отнесено и обеспечение личной и имущественной безопасности. 

В юридическом энциклопедическом словаре «безопасность» рассматривается как защищенное 
состояние, в котором не угрожает опасность чего-либо. «Безопасность общественная» – состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. В нее включаются, в частности, такие виды безопасности, как государственная безо-
пасность; экономическая безопасность; оборонная безопасность; информационная безопасность; 
экологическая безопасность [1, с. 25].  

С.А. Трахименок, рассматривая теоретические и методологические аспекты безопасности как со-
циального явления и правовой категории, определяет ее как «сложное социальное явление, смысл 
которого в силу широкого распространения и употребления, на первый взгляд, кажется доступным 
даже на бытовом или интуитивном уровнях». По его мнению, «безопасность есть защищенность эле-
мента системы от факторов (угроз), которые могут уничтожить либо изменить его сущность. Однако, 
несмотря на частое употребление данного понятия, сущность и содержание его по-прежнему остают-
ся малоисследованными» [12, c. 9].  

Важным представляется исследование данного правового явления посредством выделения лич-
ной и общественной безопасности, поскольку принятие мер по обеспечению личной и общественной 
безопасности граждан служит непременным условием поддержания надежного общественного по-
рядка. Посягательством на личную безопасность гражданина являются преступления против прав и 
свобод граждан, жизни, здоровья и др. В гл. 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплен 
перечень преступлений, посягающих на общественную безопасность, которые также могут при опре-
деленных обстоятельствах посягать и на личную безопасность граждан. В соответствии с этим пред-
ставляется важным анализ имеющихся в науке подходов к понятию «личная безопасность». 

В теоретическом аспекте С.А. Трахименок безопасность личности определяет как состояние ее 
защищенности от неблагоприятных воздействий, в том числе со стороны общества и государства, 
способных ограничить или свести на нет политические и экономические свободы личности, причи-
нить вред или создать угрозу для жизни, здоровья, материального благополучия, а также реализации 
основных прав и свобод [13, c. 48].  

Ф.Е. Колонтаевский личную безопасность граждан рассматривает как «состояние защищенности 
каждого гражданина от преступного и иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, 
права и свободы, честь и достоинство, неприкосновенность личности и жилища» [3, c. 11].  

Исследуя понятие «личная безопасность», следует отметить, что общим для научных взглядов 
этих ученых являются следующее: во-первых, то, что, по их мнению, в сфере личной безопасности 
происходит реализация основных конституционных прав граждан, которые закреплены в законода-
тельстве, основными из которых являются право на жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство 
личности; во-вторых, то, что государство обеспечивает защиту личности, общества и государства; в-
третьих, то, что эта система урегулирована различными нормами права. При этом надо отметить, что 
с развитием общества формируются новые личностные подходы, развивается и совершенствуется 
государство и общество. В этой связи формируются новые императивы по его дальнейшему разви-
тию, что представляет необходимость определить новые подходы к обеспечению общественной безо-
пасности, в том числе защите жизни и здоровья человека, в том числе и защите их прав, а также вы-
работки методов, форм и средств защиты от различных видов угроз.  

Таким образом, анализ точек зрения ученых, состояние общества в целом, анализ правопримени-
тельной практики в сфере общественной безопасности в Беларуси позволяет сделать вывод, что лич-
ная безопасность  это состояние защищенности каждого отдельного гражданина в обществе, в сфере 
общественного порядка и общественной безопасности, а также создание надлежащих условий для 
реализации ими прав, свобод в условиях возможных общественно опасных нарушений общественно-
го порядка и общественной безопасности. 

В тесной взаимосвязи с личной безопасностью граждан находится общественная безопасность. В 
теории административного права существуют различные подходы к определению содержания обще-
ственной безопасности. 

По мнению А.В. Серегина, «угроза безопасности граждан может наступить, например, в результа-
те нарушения правил эксплуатации транспорта, техники безопасности в промышленности, строи-
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тельстве, сельском хозяйстве, правил пожарной безопасности, перевозки и хранения взрывчатых ве-
ществ и др. Она может быть связана и с действиями природных факторов – землетрясением, навод-
нением, снежными заносами и т. п.» [11, c. 18–19]. 

Наиболее приемлемым, как представляется, является подход Л.М. Рябцева, который рассматри-
вает общественную безопасность как систему общественных отношений, урегулированную нормами 
права, целями действия которых являются обеспечение личного и общественного спокойствия, безо-
пасности, создание надлежащих предпосылок для реализации прав граждан, функционирования го-
сударственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений в усло-
виях угрозы особо опасных нарушений общественного порядка, пользования источниками повы-
шенной опасности, функционирования объектов лицензионно-разрешительной системы, чрезвычай-
ных ситуаций социального, природного и техногенного характера [10, с. 19]. 

Общим во мнениях ученых является то, что это совокупность общественных отношений, урегу-
лированных нормами права, в том числе и те общественные отношения, которые направлены на пре-
дотвращение или устранение угрозы для жизни, здоровья людей и их имущества. 

Важно отметить и то, что когда речь идет об общественной безопасности, также подразумевается 
ограждение от опасности множества людей, в том числе охрана их жизни, здоровья, имущества, на-
родного достояния, т. е. неопределенного круга лиц. Взаимосвязь между личной и общественной 
безопасностью проявляется не только в том, что от безопасности отдельного человека зависит со-
стояние безопасности общества в целом, но и в том, что общественная безопасность означает защи-
щенность от различного вида угроз одновременно многих людей на определенной территории. 

Анализ содержания угроз общественной безопасности можно разделить на несколько групп. 
Первая группа включает в себя технические средства, созданные людьми для удовлетворения 

своих потребностей (машины, механизмы, приборы и т. д.); вторая  стихийные бедствия природного 
характера (наводнения, землетрясения, снежные заносы, эпидемии, эпизоотии); третья  предметы и 
вещества, подпадающие под лицензионно-разрешительную систему; четвертая  факторы социально-
го и личного характера. 

Состояние общественной безопасности зависит также и от социальных факторов: алкоголизации, 
наркотизации, распространенности инфекционных заболеваний населения и др. Проведенный ана-
лиз общественной безопасности показывает, что важно учитывать предметы и вещества, подпадаю-
щие под лицензионно-разрешительную систему (огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые, 
пиротехнические вещества и материалы, а также состояние защищенности этих объектов и условия 
хранения). Суть в том, что противоправные действия с данными объектами могут приносить вред не 
только личности, но они посягают на общественный порядок и общественную безопасность. В ре-
зультате таких действий складываются как межличностные, межгрупповые этнические отношения, 
влияющие на состояние общественной безопасности, которые при определенных условиях имеют 
определенные закономерности, устойчивость и в достаточной степени формируют состояние обще-
ственной безопасности в обществе и государстве. Таким образом, выделяя закономерности развития 
общества, можно сделать выводы, что в настоящее время важнейшим условием, обеспечивающим 
общественную безопасность в Республике Беларусь, является формирование таких предпосылок, ко-
торые воздействуют на личность, они и предопределяют общественное сознание и поведение людей, 
их межличностное и межгрупповое поведение. Необходимо учитывать факторы, являющиеся источ-
никами повышенной опасности: терроризм, трубо-, газопроводы, безопасность движения, землетря-
сения, эпидемии, эпизоотии, стихийные бедствия и др. Для субъектов, обеспечивающих безопас-
ность, главным является надлежащее нормативно-правовое урегулирование общественных отноше-
ний, форм, методов и средств воздействия на них, посредством которых можно обеспечить достаточ-
но эффективную защиту прав и законных интересов людей, а в целом государства и общества. 

В науке и практике под обеспечением безопасности понимается воздействие на общественные 
отношения посредством правоприменительной деятельности специально уполномоченных субъектов 
и их должностных лиц, которые реализуют свои полномочия в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с требованиями законодательства с помощью установленных форм, методов и средств.  

Таким образом, общественная безопасность  это урегулированная нормами права система обще-
ственных отношений, целями которой являются обеспечение личного и общественного спокойствия, 
безопасности, создание условий для реализации прав граждан, обеспечения функционирования госу-
дарственных органов, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений в усло-
виях угрозы особо опасных нарушений общественного порядка, нарушения порядка проведения мас-
совых мероприятий, пользования источниками повышенной опасности, функционирования объек-
тов лицензионно-разрешительной системы, предотвращения чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера. 
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Все это и обусловливает необходимость надлежащего обеспечения общественной безопасности. 
Понятие «обеспечение общественной безопасности» в научной юридической литературе также должно-
го теоретического обоснования не получило. В словарях русского языка «обеспечение» – это «то, чем 
обеспечивают кого-что-нибудь», а обеспечить  значит «сделать вполне возможным, действитель-
ным, реально выполнимым» [9, с. 427]. В юридическом энциклопедическом словаре «обеспечение» 
определяется как «ограждение, охрана от чего-либо» [1, c. 399].  

Среди ученых нет единого мнения о содержании понятия «обеспечение общественной безопас-
ности». Так, М.И. Еропкин и Л.Л. Попов считают, что обеспечение общественной безопасности пред-
полагает строжайшее соблюдение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми, силь-
нодействующими ядовитыми, а также радиоактивными веществами, правил дорожного движения, 
противопожарных правил, соблюдение техники безопасности на предприятиях, стройках, в научно-
исследовательских учреждениях, санитарных правил, соблюдение безопасности при производстве 
строительных работ и т. д. [2, c. 18].  

Б.П. Кондрашов под обеспечением общественной безопасности понимает проведение государст-
венной политики в сфере общественной безопасности, направленной на создание и поддержание не-
обходимого уровня защищенности объектов безопасности, осуществление мер и средств нормативно-
правового, организационного, правоохранительного и иного характера, адекватных угрозам жизнен-
но важным интересам личности, общества и государства [4, c. 32]. 

Анализ точек зрения ученых позволяет сделать вывод о том, что общим в их подходах является 
осуществление мер и средств нормативно-правового, организационного, правоохранительного и 
иного характера, направленных на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, интересов обще-
ства и государства от преступных и иных противоправных посягательств, а также уровень защищен-
ности соответствующих объектов безопасности.  

В настоящее время произошло значительное увеличение количества транспортных средств и, как 
показывают исследования, это повлекло увеличение дорожно-транспортных происшествий и гибели 
граждан. По-прежнему высоким остается процент лиц, управляющих автотранспортном в состоянии 
алкогольного опьянения. Так, в 2009 г. сотрудниками ГАИ задержано 50 тыс. (2008 г. – 46,4 тыс.) не-
трезвых водителей, причем 4,7 тыс. (2008 г. – 4,9 тыс.) повторно в течение года. По вине пьяных води-
телей в 2009 г. совершено 1010 ДТП, что составляет 15 % от всех совершенных [8, c. 2].  

Большое значение имеет и общественное благоустройство, под которым следует понимать ра-
циональную планировку и застройку населенных пунктов, их обустройство, поддержание обществен-
ных мест в состоянии, благоприятствующем труду и отдыху населения. Не соответствие санитарным 
требованиям общественных мест, недостаточная освещенность улиц, дворов, подъездов домов соз-
дают благоприятные условия для совершения преступлений и иных правонарушений, посягающих на 
общественную безопасность, часто служат причиной совершения различных видов хищений, раз-
укомплектования транспортных средств, возникновения эпидемий, пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций, угрожающих общественной безопасности.  

Таким образом, под обеспечением общественной безопасности следует понимать формирование, 
соблюдение и проведение государственной политики в сфере общественной безопасности, направ-
ленной на создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов безопасности, по-
средством осуществления мер и средств нормативно-правового, организационного, правоохрани-
тельного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и 
государства. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваются понятие и сущность, условия действительности сделки, недействительные сделки и правовые по-
следствия их недействительности. Дан анализ материалов судебной практики по теме исследования. Анализируются точ-
ки зрения различных авторов, касающиеся недействительных сделок.  

The concept and essence of a transaction, conditions of validity of a transaction, invalid transactions and legal consequences of 
their commission are considered in the article. The analysis of the materials of court practice on the theme of research is given in the 
article. 

 
Одним из распространенных юридических фактов является сделка, она служит основанием воз-

никновения обязательств и занимает особе место. Статья 154 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь определяет сделку как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязательств. Вместе с тем сделкой является не вся-
кое действие, а лишь правомерное, совершенное в соответствии с требованиями законодательства. 
Неправомерные действия лица, нарушающие закон или не соответствующие ему, не являются сдел-
кой. Не всякое правомерное действие является сделкой, а только то, которое направлено на достижение 
определенных правовых последствий.  

В этом ее отличие от иных правомерных юридических действий, в частности от юридических по-
ступков, которые влекут за собой возникновение, изменение или прекращение гражданских правоот-
ношений независимо от того, было ли данное действие направлено на эти последствия или нет. 

Правовые последствия могут быть различными. Они могут повлечь за собой возникновение у 
сторон сделки определенных прав и обязанностей, их изменение или прекращение, поэтому вряд ли 
можно признать односторонней сделкой действие одной из сторон договора, направленное на его 
прекращение (расторжение), хотя в судебной практике этот вопрос решен неоднозначно. Фирма «А»  
инвестор заключила с фирмой «Б»  заказчиком договор о долевом строительстве в многоярусном 
гараже-стоянке.  

В связи с нарушением своих обязательств по договору фирмой «А» фирма «Б» в одностороннем 
порядке расторгла договор. Фирма «А» предъявила фирме «Б» иск об установлении ничтожности од-
носторонней сделки о расторжении договора. Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что одно-
сторонний отказ от исполнения договора рассматривается как самостоятельный предмет оценки вне 
установления факта его ничтожности и действия ответчика, направленные на одностороннее растор-
жение договора, не являются сделкой, а были осуществлены в соответствии со ст. 420 ГК. 

Однако Высший хозяйственный суд в своем разъяснении посчитал, что односторонний отказ от 
исполнения договора является сделкой в соответствии со ст. 154 ГК, с чем вряд ли можно согласить-
ся. С нашей точки зрения, более обоснованным является решение суда низшей инстанции и точка 
зрения В.Н. Годунова, который в своих рекомендациях по вопросам применения законодательства 
указал, что действие одной из сторон сделки, направленное на ее прекращение (расторжение), не яв-
ляется односторонней сделкой, так как односторонняя сделка как действие, направленное на уста-
новление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, отличается от осуществления 
сторонами своих прав по уже заключенной сделке (договору). Односторонний отказ от исполнения 
договора (одностороннее расторжение договора), когда это предусмотрено законодательством или 
договором, должен рассматриваться в рамках заключенного договора. 


