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К третьей подсистеме относятся государственные органы, реали-
зующие функцию предварительного расследования, к которым отно-
сятся СК Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Республики 
Беларусь, органы государственной безопасности.  

Компетенция и сфера деятельности указанных субъектов различна. 
В соответствии со своим правовым положением ключевым субъектом 
выступает СК как специализированный государственный орган, на 
который непосредственно возложена функция предварительного след-
ствия. Именно СК ежегодно расследуется более 99 % уголовных дел.  
В этой связи при формировании кадрового потенциала органов пред-
варительного следствия основным субъектом является СК Республики 
Беларусь.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  
ИНВЕСТИЦИЙ С ОТДЕЛЬНЫМИ РАЗНОВИДНОСТЯМИ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
На современном этапе развития юридической науки проблема «пра-

вового режима» представляется весьма актуальной, она была и остается 
предметом исследования многих ученых. Так, например, С.С. Алексеев 
говорит о том, что «понятие «правовой режим» все больше утвержда-
ется в области правовой науки. Уже давно научные исследования, пре-
следовавшие цель выяснить специфику юридического регулирования 
определенного участка деятельности, в особенности когда эта деятель-
ность имеет строго определенный объект, проводится под углом зре-
ния правового режима данного объекта, вида деятельности». 

Термин «режим» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова тракту-
ется как «государственный строй (царский режим, старый режим, де-
мократический режим); установленный порядок чего-нибудь (правиль-
ный режим питания, школьный режим, больничный режим, соблюдать 
режим, режим экономии (система хозяйствования, направленная на 
удешевление и рационализацию чего-нибудь)); условия деятельности, 
работы, существования чего-нибудь (рабочий режим машины, режим 
оползней)». 

Необходимо отметить, что правовой науке советского периода из-
вестны различные режимные состояния, которые находили свое при-
менение в административном, международном, уголовном и иных от-
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раслях права, под ними в общем плане понимались определенные, как 
правило, императивные ограничения и запреты. Сегодня прослежива-
ется тенденция к появлению либо новых видов режимов, либо развитие 
и совершенствование уже существующих, находящих свое отражение 
как в отдельных отраслях частного и публичного права, так и на меж-
отраслевом уровне.  

В полной мере это касается и деятельности по осуществлению ин-
вестиций, которая, исходя из анализа основных положений инвестици-
онного законодательства, предполагает наличие строго определенных 
границ, ограничительных и стимулирующих предписаний, охраны и 
защиты, а само инвестиционное право имеет тесную связь со многими 
отраслями права. 

При этом инвестиционное законодательство не закрепляет опреде-
ления «правового режима инвестиций», которое в общем плане можно 
представить как специфический механизм правового регулирования 
взаимных прав и обязанностей инвестора и государства, а также особо-
го положения инвестиций, предполагающий наличие определенного 
сочетания стимулирующих и ограничительных правовых средств при 
осуществлении инвестиций. Другими словами, правовой режим инве-
стиций определяет поведение инвестора и государства по поводу инве-
стиций (материальных и нематериальных благ). 

Функциональное предназначение правового режима инвестиций за-
ключается в обеспечении закрепленных в Конституции Республики 
Беларусь экономических и социальных прав и свобод личности, гаран-
тий их реализации в части осуществления возможности заниматься 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономиче-
ской деятельностью. Это, в свою очередь, будет содействовать обеспе-
чению экономической безопасности государства; гармонизации отно-
шений между государством и субъектами хозяйствования на принци-
пах социального партнерства и взаимодействия сторон; формированию 
благоприятного инвестиционного климата; раскрепощению деловой 
инициативы и самостоятельности. 

Исходя из предлагаемого определения правового режима инвести-
ций, возникает необходимость определить его элементы, среди кото-
рых стоит выделить следующие логически последовательные состав-
ляющие: значение, цель, функции, правовое регулирование, субъекты 
и их правовой статус, объекты и предмет, условия реализации прав 
субъектов, меры обеспечительного характера, ответственность за на-
рушение.  

Учитывая, что правовое регулирование инвестиционной деятельно-
сти в целом носит комплексный характер и подпадает под юрисдикцию 
различных отраслей права (конституционное, гражданское, админист-
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ративное, финансовое, трудовое, налоговое, таможенное и т. д.), счита-
ем, что и детализация элементов содержания правового режима инве-
стиций должна в себе гармонично сочетать как диспозитивные, так и 
императивные предписания. 

Особое влияние на деятельность инвесторов как национальных, так 
и иностранных, оказывает административное право, которое является 
одной из ведущих отраслей права и регулирует общественные отноше-
ния, связанные со сферой государственного управления. В той или 
иной мере административное право играет важную роль при осуществ-
лении отдельных видов экономической деятельности в целом и пред-
принимательской, в частности. Одновременно следует отметить, что, в 
отличие от других отраслей права, для административного права ха-
рактерно наличие множества различных правовых режимов в отноше-
нии отдельных объектов, а также видов деятельности, которые в свою 
очередь условно можно классифицировать по различным критериям: 
территориальному, временному, порядку осуществления, форме реали-
зации, сфере деятельности, комплексности и т. д.  

На основании анализа административного законодательства Рес-
публики Беларусь к числу таких правовых режимов, которые имеют 
прямую связь с экономическими отношениями в целом и деятельно-
стью иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь 
следует отнести: таможенный режим, режим защиты государственных 
секретов, лицензионно-разрешительный режим, режим пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республи-
ки Беларусь, режим регистрации населения, режим свободной эконо-
мической зоны и др.  

Само содержание категории «режим» составляют права и обязанно-
сти тех субъектов, на которых он распространяется и которые находят-
ся в зоне его прямого или косвенного воздействия, при этом необходи-
мым элементом «режима» является обязательное наличие контроля 
(надзора) за реализацией режимных установлений, а следовательно, и 
присутствие соответствующих контролирующих или осуществляющих 
надзор органов или должностных лиц.  

Понятие «режим» также предполагает применение мер принужде-
ния (морального, организационного, воспитательного и юридического 
характера) к субъектам, не соблюдающим прописанные установления. 
Отсюда следует, что общими, присущими признаками правового ре-
жима инвестиций и обозначенных выше административно-правовых 
режимов могут выступать: социальная цель, вызывающая необходи-
мость того или иного режима и служащая его стимулятором; субъект; 
объект; наличие ограничительных или стимулирующих мер, а также 
мер реагирования.  
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На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:  
а) к числу элементов содержания правового режима инвестиций 

следует отнести: значение, цель, функции, источники правового регу-
лирования, субъекты и их правовой статус, объекты и предмет, условия 
реализации прав субъектами, меры обеспечительного характера, ответ-
ственность за нарушение обязательств;  

б) общими составными элементами структуры административно-
правовых режимов и правового режима инвестиций являются цель и 
задачи, функции, субъектный состав, содержание, обеспечительные ме-
ры и ответственность за нарушение;  

в) рассматриваемые административно-правовые режимы по отно-
шению к правовому режиму инвестиций являются общими (комплекс-
ными), а последний выступает в качестве специального (отраслевого). 
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В соответствии со ст. 131.4 ПИКоАП моральным вредом, последст-
вия которого подлежат устранению, признаются причинение нравст-
венных или физических страданий действиями, нарушающими личные 
неимущественные права гражданина, в том числе унижение его чести и 
достоинства, а также причинение ущерба деловой репутации. 

Личные неимущественные права зависят от морали и нравственно-
сти, господствующих в обществе в определенный период исторической 
эпохи. Чем выше уровень морали, нравственности в обществе, считает 
профессор Д.А. Колбасин, тем шире перечень личных неимуществен-
ных прав, в том числе на неимущественные блага, предоставляемых в 
данном обществе. 

Одним из значимых личных прав, не связанных с имущественными, 
является право на честь, достоинство и деловую репутацию. Это соци-
альные категории. 

Исходя из толкования понятий «честь» и «достоинство» в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова, эти понятия относятся к физическому 
лицу. Если честь – это «достойные уважения и гордости моральные 
качества человека; его соответствующие принципы; хорошая незапят-
нанная репутация; доброе имя; почет; уважение», то достоинство – это 
«совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих 
качеств в самом себе». 




