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наиболее полной возможности посвящать все свое свободное время для изучения каких-либо отраслей знаний. Для чего им 
предоставлялось расширенное право пользования библиотекой и право приобретения учебных пособий и принадлежностей. 
Здесь необходимо отметить, что в 20-е гг. ХХ в. в СССР было создано большое количество различных заочных курсов по 
ликвидации неграмотности и по получению специальности (образовательный уровень советского населения оставлял желать 
лучшего, а тем более уровень образования заключенных). В связи с этим интерес представляли заочные курсы Главполит-
просвета, призванные ликвидировать неграмотность населения. Цель этих курсов – дать заочным путем общее образование 
взрослым, не получившим его в детские годы. Образовывались в этой связи школы 1-й и 2-й ступени, куда принимали всех 
желающих, достигших 16 лет. К лицам, изъявившим желание учиться в школе 1 ступени, предъявлялись серьезные требова-
ния: умение читать, писать и знать правила 4 действий арифметики до 100. В заочную школу 2-й ступени принимались лица, 
освоившие материал школы 1-й ступени. Заключенные, желающие поступить в школу 1-й или 2-й ступени, должны были при-
слать через УВЧ из места заключения заполненную анкету-заявление и бланк оплаты за первый месяц обучения. Деньги на 
учебу списывались с лицевого счета заключенного, если он у него был. Незанятый трудом и не получавший зарплату не имел 
возможности повысить свой образовательный уровень. Для тех заключенных, которые желали получить специальность в ме-
стах заключения, открывались многочисленные заочные курсы. Так были созданы заочные курсы при сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева, при различных технических и экономических институтах, а также заочные курсы иностранных 
языков и даже при Академии художеств – курсы киносценаристов и киномехаников. Но особый интерес представляет тот 
факт, что и юридические учебные заведения не остались в стороне от этой просветительской деятельности в местах лишения 
свободы. При МГУ было создано бюро заочного юридического образования, где преподавателями состояли профессора и до-
центы факультета советского права 1-го МГУ. Однако вполне понятно, что слушателями подобных курсов могли быть только 
лица из числа администрации мест заключения, также нуждавшиеся в повышении своего образовательного уровня. Причем 
плата за обучение работникам НКВД существенно сокращалась. Вся организация работы по самообразованию и заочному 
обучению возлагалась только на место заключения, возможности которого были ограничены из-за недостатка квалифициро-
ванных кадров. Учебные занятия заключенных, входящих в ту или иную группу кружка, должны были носить строго индиви-
дуальный характер. Они должны были вести свои занятия соразмерно своей общей подготовленности и с учетом наличия 
у них свободного времени. Другими словами, никакого освобождения от обязательных работ на самообразование не проис-
ходило. Вся эта деятельность протекала на основе исключительной добровольности и собственно желания заключенного 
получить какую-либо специальность. Кроме того, необходимо отметить, что ни в одном ИТД Беларуси не был укомплектован 
штат УВЧ. В качестве учите лей и пропагандистов приглашали студентов педагогических вузов, местных партийных и совет-
ских работников, которые не имели соответствующей подготовки. По этой причине, несмотря на то что у заключенных были 
большие возможности в плане повышения своего образовательного уровня, работа эта не приносила больших результатов. 
Получивших новые специальности на заочных курсах было очень мало. Все ограничивалось кружками в местах заключения, 
в которых некоторые желающие могли освоить какую-либо простую специальность. И дело заключалось не столько в том, что 
все заочные курсы были платными, сколько в том, что заниматься заключенные должны были во время своего отдыха. А не 
работающие не могли заниматься вследствие отсутствия у них лицевого счета, с которого списывались деньги за обучение. 
В этой связи желающих повысить свой образовательный уровень в местах заключения было достаточно мало. 

УДК 340.1

Понятия «судебная власть» и «суд» не синонимы, и каждое по-своему связано с понятием «государство». Суд с тече-
нием времени подвергался определенному реформированию, но существовал всегда в любом государстве с момента его 
образования и будет существовать, пока существует государство. Судебная власть может существовать только при наличии 
разделения властей как способа государственного устройства. Таким образом, наличие в государстве суда не означает авто-
матического наличия судебной власти, а может служить только предпосылкой ее образования как одной из задач государства. 
О наличии судебной власти можно говорить только в случае ее законодательного закрепления и полной обособленности, т. е. 
ее независимости с учетом взаимодействия ветвей власти между собой. 

Каждый исторический период характеризуется своими особенностями. Во время Великого княжества Литовского (далее – 
ВКЛ) многое изменилось, что было связано с организацией и управлением обществом, в том числе с судебной системой. Указан-
ный период представляет особый научный интерес, так как попытки учреждения судебной власти появились именно в ВКЛ.

Формирование земских судов ВКЛ – длительный процесс, начавшийся еще в первой половине XVI в., когда Первый 
Статут 1529 г. предусмотрел возможность внедрения ограниченной автономии шляхетских судов. Так называемые земские 
суды уже с 50-х гг. XVI в. действовали в некоторых государственных административных центрах, а по сути еще не явля-
лись самоуправляемыми судами, так как судебные урядники назначались согласно воле Государя. Кроме того, вельможи 
не подпадали под юрисдикцию земских судов, потому что имели исключительное право быть судимыми только Государем. 
Во многих регионах страны в рассматриваемый период чаще действовали суды наместников, а не «высаженных» судей, 
предусмотренных Первым Статутом 1529 г.

Так, 1 июля 1564 г. сейм ВКЛ принял Бельский привилей, декларировавший формальное судебное равенство (уничтоже-
ние судебных льгот для вельмож) всего шляхетского сословия, и предопределил учреждение земских выборных судов в по-
ветах на всей территории ВКЛ. Это было юридически узаконено во Втором Статуте 1566 г., в разд. 4 которого закреплялось 
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правовое положение судей, разграничивалась подсудность разных судов, определялись основные судебные доказательства, 
закреплялось отделение земских и подкоморских судов от администрации. 

Ю.П. Довнар, описывая указанный период, отмечает: «У судовым ладзе і судаводстве выразна праявілася важная тэн-
дэнцыя (часам дэкларатыўная) – імкненне заканатворцаў да ўсталявання вяршэнства закона».

Следует отметить, что административная реформа 1564–1566 гг. поделила всю территорию ВКЛ на воеводства и пове-
ты. С 1566 по 1569 г. ВКЛ состояло из 13 воеводств и 30 поветов. В марте–июне 1569 г. от ВКЛ были отделены Киевский по-
вет, Волынское, Подляшское и Подольско-Браславское воеводства. Отделенный от Киевского воеводства Мозырский повет 
был присоединен к Минскому воеводству ВКЛ. В таком территориальном составе без существенных изменений государство 
(без Смоленского воеводства, принадлежащего ему в 1611–1654 гг.) оставалось до 1772 г. 

С 1569 г. и вплоть до вступления в 1589 г. (подготовлен в 1584 г., принят в 1588 г.) в действие Третьего Статута во всех 
поветах ВКЛ была основана и начата работа учреждений земского суда. Последние кроме рассмотрения дел также выпол-
няли и нотариальные функции (шляхтичам выдавались выписки из документов, или ими предоставленные документы вноси-
лись в книги земского суда). Одним из крупнейших нововведений рассматриваемого периода явилось учреждение в 1581 г. 
Главного Литовского Трибунала – Высшей апелляционной инстанции, которая рассматривала и текущие дела воеводства, 
а все акты составлялись на белорусском языке. 

В связи с принятием Третьего Статута 1588 г. земские поветовые суды ВКЛ приобрели законченную форму, просуще-
ствовавшую до коррекции состава урядников земских судов в 1764 г. Отдельные части указанного Статута действовали на 
бывшей территории ВКЛ (без занеманского края) вплоть до 1840 г., пережив само государство.

Процесс учреждения земских судов в силу определенных обстоятельств происходил поэтапно. Выделяют три основных 
этапа реформы земских судов ВКЛ: подготовительный (с 1551 г. до Бельского привилея 1564 г.), фактическое учреждение 
земских поветовых судов (июль 1564 г. – январь 1566 г.), усовершенствование земского суда (до 1588 г.). 

Самыми важными документами в рамках рассматриваемого вопроса является Бельский привилей 1564 г. и Статут ВКЛ 
1566 г. (в него в сокращенном виде были перенесены правовые идеи, изложенные в тексте Бельского привилея), так как 
последний, закрепив создание первого отделенного от администрации земского суда, положил начало процессу раздела 
властей и выделению судебной власти. 

УДК 341.43:351.74

Наиболее действенным способом международного сотрудничества в борьбе с преступностью выступает оказание право-
вой помощи по уголовным делам, особенно в такой ее форме как выдача лица, совершившего преступление (экcтрадиция).

Важнейшим фактором, который необходимо принимать во внимание при осуществлении экстрадиции, является огра-
ничение возможности выдачи лица, связанное с защитой, предоставляемой беженцам в соответствии с международными 
договорами. Право убежища означает волю государства предоставлять лицам, преследуемым в других государствах за по-
литическую деятельность или за религиозные убеждения, принадлежность к иной национальности, возможность проживания 
на своей территории без привлечения к уголовной ответственности. 

В Республике Беларусь убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без гражданства, кото-
рое находится на территории Республики Беларусь, вынужденному покинуть государство своей гражданской принадлежности 
или прежнее место жительства вследствие преследований за политические, религиозные взгляды, мнения или убеждения 
либо за определение своей принадлежности к иной национальности. В соответствии с международным правом Республика 
Беларусь предоставляет убежище на основании ст. 12 Конституции Республики Беларусь. 

Вопросы, касающиеся предоставления убежища, регулируются Законом Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. 
№ 354-З «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, 
убежища и временной защиты в Республике Беларусь».

Участие в реализации государственной политики в области гражданства, миграции и регистра населения является одной 
из основных задач органов внутренних дел.

Согласно ст. 10 указанного закона полномочием подразделений по гражданству и миграции в области вынужденной 
миграции является прием ходатайств о защите (о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища) 
иностранцев:

которые были задержаны;
к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения об 

исполнении просьбы органа иностранного государства, компетентного принимать решения по вопросам оказания междуна-
родной правовой помощи по уголовным делам;

либо в связи с нахождением в международном розыске с целью выдачи, изъявивших желание ходатайствовать о предо-
ставлении защиты. Таким образом, иностранным гражданам, которые были задержаны или заключены под стражу, домашний 
арест на основании просьбы иностранного государства о задержании и выдаче данного лица за совершение преступления 
на территории другого государства, не является препятствием для обращения лица с ходатайством о защите, в том числе 


