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Согласно отечественному законодательству граждане, содержащиеся под стражей, при нару-
шении их законных прав и интересов вправе обратиться за защитой в суд, органы прокуратуры, 
в управление надзорно-исполнительной деятельности МВД Республики Беларусь. Анализ право-
применительной практики показал, что предметом таких обращений являлись нарушения норм 
в части раздельного содержания отдельных категорий лиц и обеспечения индивидуальными 
спальными местами, нарушения норм по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Одна-
ко в большинстве случаев жалобы лиц, содержащихся под стражей, не были удовлетворены ввиду 
необоснованности (неподтверждения сведений, изложенных в таких обращениях). В связи с чем 
можно констатировать, что в современных условиях международные принципы и предписания, 
положенные в основу отечественного законодательства в сфере содержания под стражей, в це-
лом соблюдаются. Основной причиной невозможности соблюдения норм материально-бытового 
и медико-санитарного обеспечения явилось проектирование и строительство зданий специаль-
ных учреждений органов внутренних дел в советский период, когда существовавшие стандарты 
не соответствовали современным требованиям, касающимся содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что система международ-
ных принципов и стандартов в области обеспечения прав и свобод личности при содержании 
под стражей имеет развернутый, многосторонний и подробный характер и находит реализацию 
в белорусском уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве, Зако-
не Республики Беларусь «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», ведомственных 
нормативных правовых актах Республики Беларусь, устанавливающих порядок деятельности 
изоляторов временного содержания органов внутренних дел.

Международно-правовые акты, а также национальное законодательство Республики Бела-
русь запрещают причинять лицу, содержащемуся под стражей, излишние страдания, мучения, 
унижение. Более того, государство берет на себя обязанность обеспечить благоприятные усло-
вия содержания и такое обращение с данными лицами, которые в полной мере соответствовали 
бы достойному существованию человека.

Уголовно-процессуальное законодательство в части применения мер пресечения в виде за-
ключения под стражу в достаточной мере воплощает требования международных правовых ак-
тов, а в ряде случаев устанавливает дополнительные по сравнению с ними гарантии для лиц, 
содержащихся под стражей. На законодательном уровне максимально принимаются меры по 
обеспечению реализации задержанными и заключенными под стражу своих законных прав и 
интересов в условиях изоляции. 
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MIGRATION POLICY: THE ESSENCE AND CONTENT OF THE NOTION

Based on the analysis of the concepts’ de�initions “migration” and “policy”, presented both in the scienti�ic litera-
ture and in international and Belarusian regulatory legal acts, the de�inition “migration policy” as a constitutional 
and legal category is formulated. Based on the proposed de�inition, the essence and content of the concept “migration 
policy” is revealed through the tasks it performs.

Keywords: Constitution, constitutional and legal regulation, constitutional and legal institution, migration, mi-
gration policy.

Миграционную политику государства можно рассматривать сквозь призму различных наук, 
например политологии, социологии, юриспруденции. При анализе данного понятия целесо-
образно обратиться к различным точкам зрения ученых, так как, несмотря на частое исполь-
зование термина «миграционная политика» в законодательстве, сегодня отсутствует единоо-
бразное понимание его содержания. Для этого сначала дефинируем в данном контексте понятия 
«миграция» и «политика».

Политика – весьма многообразное социальное явление, которое сложно сформулировать в 
одном определении. Рассмотрим различные представления о политике и попытаемся опреде-
лить сущность данного понятия.

Понятие «политика» впервые сформулировано в трудах древнегреческих философов Пла-
тона и Аристотеля. Последний трактовал ее как деятельность государства, а также как науку 
о государстве [1]. В рамках такой трактовки политическую сферу деятельности современного 
государства в обобщенном виде можно подразделить на внутреннюю и внешнюю. Во внутрен-
ней политике выделяются и различаются экономическое, социальное, военное, энергетическое, 
экологическое и другие направления. Во внешней политике государства различают глобальный 
и региональный аспекты, а также его отношения с другими государствами или группой госу-
дарств. Направления внешней политики также многочисленны: экономическое, военное, эколо-
гическое и т. д.

В современной политической науке существует множество определений понятия «полити-
ка». При этом в каждом из них, как правило, акцентируется внимание на том или ином аспекте 
этого сложного явления. Например, Н. Макиавелли в определении политики отдавал приори-
тет инструментальному (прагматическому) подходу. Для него суть ее заключалась в борьбе за 
власть. Он определял политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, что-
бы прийти к власти, удержаться у власти и полезно использовать ее» [7].

В. И. Ленин, давая определение политике, придерживался институционального подхода. 
По его мнению, «политика есть участие в делах государства, направление государства, определе-
ние форм, задач, содержание деятельности государства» [5, с. 340]. В этом определении главным 
является государство как основной институт политической системы.

М. Вебер рассматривал политику как определенные действия, направленные на обретение, 
удержание и использование власти. По его мнению, политика «означает стремление к участию 
во власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которые оно в себе заключает» [3]. В этом определении наряду с действием ключевым словом 
является «власть».

Французский социолог Р. Арон рассматривал политику в качестве определенной концепции 
(программы действий) и как область общественной жизни, в которой различные политические 
концепции сталкиваются, порождая конфликты и консенсусы [17].

Толковый словарь Ушакова определяет политику как деятельность государственной власти 
в области управления и международных отношений, а также как деятельность той или иной 
общественной группировки, партии, класса, определяемую их целями и интересами [10]. В то 
же время словарь-справочник «Политическая наука» дает следующее определение: политика – 
это государственные или общественные дела, сфера деятельности между социальными группа-
ми, сутью которой является определение форм, задач, содержания функционирования государ-
ства [11]. В различной литературе политика практикуется как наука государственного управ-
ления или искусство управления государством; все, что касается жизни полиса, деятельность 
государства в области внутренней жизни страны и международных отношений. В Толковом 
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словаре Ожегова дается следующее определение: политика – это деятельность органов государ-
ственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономи-
ческую структуру страны [9]. Вестминстерский словарь теологических терминов определяет 
политику как искусство или науку управления [6, с. 290].

Педагогический терминологический словарь трактует политику как сферу деятельности, 
связанную с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государ-
ствами. Государственная политика осуществляется по различным направлениям деятельности, 
например, выделяются политика экономическая, демографическая, в области здравоохранения, 
социального обеспечения, науки, культуры, экологическая, в области образования, семейная, 
молодежная и миграционная политика [8].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в политической науке существует 
множество определений понятия «политика». При этом в каждом определении, как правило, ак-
центируется внимание на том или ином аспекте этого сложного явления.

В этой связи полагаем целесообразным проанализировать, как определяется термин «по-
литика» в актах белорусского законодательства.

В Законе Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной 
молодежной политики» определено, что государственная молодежная политика – система со-
циальных, экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, направ-
ленных на поддержку молодых граждан и осуществляемых государством в целях социального 
становления и развития молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах 
всего общества; молодежная кадровая политика – деятельность республиканских органов го-
сударственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных го-
сударственных органов, а также республиканских молодежных общественных объединений по 
обеспечению функционирования системы поддержки и служебного продвижения работающих 
молодых граждан, направленная на повышение их профессиональной компетентности и моти-
вации, привлечение к решению актуальных и перспективных задач социально-экономического 
развития страны.

В Законе Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инноваци-
онной политике и инновационной деятельности» указывается, что государственная инноваци-
онная политика – составная часть государственной социально-экономической политики, пред-
ставляющая собой комплекс осуществляемых государством организационных, экономических и 
правовых мер, направленных на регулирование инновационной деятельности.

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной 
научно-технической политики» определяет, что государственная научно-техническая полити-
ка – это неотъемлемая часть социально-экономической политики, включающая установленные 
данным законом основные цели, принципы, направления и способы воздействия государства на 
субъекты научной и научно-технической деятельности, порядок взаимоотношений между ними 
и государством, а также между субъектами научной и научно-технической деятельности.

Концепция государственной кадровой политики Республики Беларусь, утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399, устанавливает, что государствен-
ная кадровая политика – деятельность республиканских и местных органов управления по соз-
данию целостной системы формирования и эффективного использования трудовых ресурсов, 
развития кадрового потенциала органов государственного управления и самоуправления, раз-
личных отраслей экономики и сфер деятельности, ориентированного на эффективное решение 
актуальных экономических, социальных и политических задач.

Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопасности Рес-
публики Беларусь» содержит положение о том, что демографическая политика – деятельность 
рес публиканских органов государственного управления и социальных институтов, направленная 
на создание устойчивых количественных и качественных параметров воспроизводства населения.

Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Респуб-
лики Беларусь» определяет государственную пограничную политику в качестве составной ча-
сти внутренней и внешней политики Республики Беларусь, которая представляет собой дея-
тельность уполномоченных государственных органов (должностных лиц), направленную на 
обеспечение пограничной безопасности.
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Таким образом, можно резюмировать, что в действующем законодательстве существует про-
бел в части закрепления единообразного определения понятия «политика». В одних источниках 
оно представляется как система мер, в других – как деятельность республиканских органов и 
социальных групп, в третьих – как видовой институт государственной политики. В связи с изло-
женным полагаем возможным определить содержание понятия «политика» в узком смысле как 
деятельности государства, направленной на регулирование определенной группы вида обще-
ственных отношений.

Дефинируя понятие «миграционная политика», следует также точно определиться с содер-
жанием понятий «миграция» и «миграционный». До настоящего времени не существует уни-
фицированного определения понятия «миграция» ни в доктрине международного права, ни в 
Уставе ООН, ни в международно-правовых документах по правам человека.

Так, на 45-й сессии Комиссии международного права ООН специальный докладчик по вопросу 
«Правовые нормы, касающиеся международной миграции» Г. Памбу-Чивунда признал необходи-
мость разработки концепции международной миграции в силу ее отсутствия. Однако он не предло-
жил определения понятия «миграция», а предпринял попытку заменить его термином «движение 
населения». Следует отметить, что в 1989 г. на 59-й сессии Совета Международной организации 
по миграции было предложено определение этого понятия миграция – часть процесса развития 
государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в которые пытаются попасть, а также государств, 
которые принадлежат к обеим категориям, независимо от причин перемещения [13, с. 3–4].

В 1996 г. Экономический Суд СНГ рассматривал вопрос о толковании понятия «мигрант» 
(решение Экономического Суда СНГ от 11 сентября 1996 г. № С-1/14-96 «О толковании Согла-
шения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года»). Было от-
мечено отсутствие договорно-правовой регламентации понятия «мигрант» и предложено его 
определение: мигрант – это лицо, осуществляющее пространственное перемещение вне зави-
симости от причин, их длительности и пространственных границ. Определения миграции, дан-
ные Экономическим Судом СНГ и Международной организацией по миграции, наиболее точно 
отражают основные признаки, свойственные миграции: перемещение, пересечение границы и 
смена места жительства. Однако ни одно из приведенных определений не отражает специфики 
международно-правового характера данного явления, они не учитывают существенных момен-
тов, касающихся правового статуса мигранта и правового регулирования данного явления.

С целью наполнения оптимальным содержанием понятия «миграция» был также проанали-
зирован ряд международных и национальных нормативных правовых актов.

Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и вре-
менной защиты в Республике Беларусь» определяет вынужденную миграцию как перемещение 
лиц из государства гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства 
вследствие опасений стать жертвами преследований по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, национальной принадлежности, принадлежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений, либо из государства гражданской принадлежности либо прежне-
го обычного места жительства, где существует угроза смертной казни, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, либо перемещение 
по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународ-
ного характера.

Модельный закон «О миграции трудовых ресурсов», принятый постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 27 ноября 2015 г. № 43-5, дает следую-
щее определение: миграция – это перемещение физических лиц из одного государства в другое, 
а также внутри государства независимо от его продолжительности и причин.

Глоссарий терминов и понятий, используемых государствами – участниками СНГ в погра-
ничной сфере, принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участни-
ков СНГ от 13 апреля 2018 г. № 47-13, определяет миграцию как перемещение физических лиц 
из одного государства в другое, а также в пределах территории государства вне зависимости от 
причин этого перемещения.
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Пособие Совета Европы по образованию в области прав человека с участием молодежи трак-
тует миграцию как процесс перемещения будь то через международную границу или внутри 
страны, охватывающий любой вид перемещения людей, независимо от причин [12].

Словарь ключевых терминов Международной организации по миграции предлагает пони-
мать под термином «миграция» – перемещение лиц вдали от места их обычного проживания, 
либо через международную границу, либо внутри государства [16].

Резюмируя вышеизложенное, предлагаем следующее определение: миграция – перемеще-
ние любого лица или лиц через международную границу или внутри государства, покинувших 
место своего обычного жительства, независимо от юридического статуса лица, добровольного 
или недобровольного характера перемещения, причин перемещения или продолжительности 
пребывания, влекущее за собой изменение правового статуса данных лиц. Миграционный – от-
носящийся к миграции.

Пытаясь дать конклюзивное определение миграционной политике, необходимо отметить, 
что в различных источниках научной литературы существует многообразие трактовок этого 
термина. Одни авторы обосновывают это необходимостью взаимодействия между государства-
ми приема и исхода, а другие трактуют ее как внутреннюю систему мер государства.

В научной литературе под миграционной политикой понимается совокупность законода-
тельных актов, международных соглашений и социальных мер по регулированию миграцион-
ных потоков для противодействия факторам, вызывающим нежелательную миграцию.

Как полагает В. В. Бобылев, миграционная политика – система принципов, целей и действий, 
с помощью которых государство и иные политические акторы регулируют потоки переселенцев 
[2, с. 61]. С точки зрения авторов учебного пособия «Миграционная политика России», миграци-
онная политика – система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально 
объединенных средств, с помощью которых прежде всего государство, а также другие обще-
ственные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение постав-
ленных целей [4, с. 9].

Миграционная политика, как считает С. В. Рязанцев, представляет собой систему общепри-
нятых на уровне идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых прежде 
всего государство, а также его общественные институты, соблюдая определенные принципы, 
соответствующие конкретно-историческим условиям страны, предполагают достижение целей, 
адекватных как этому, так и последующему этапу развития общества [15, с. 365].

По мнению Т. А. Прудниковой, С. А. Егорова, С. А. Акимовой, миграционную политику мож-
но определить как основанную на принципах конституционного строя систему объективно 
обусловленных целей, задач, направлений развития общественных отношений в сфере мигра-
ции, норм миграционного законодательства, а также механизмов управления государством, 
реализуемых субъектами миграционного процесса (физические лица, общественные органи-
зации, государственные органы) и направленных на перемещение, переселение, размещение, 
обустройство и интеграцию физических лиц на территории государства и (или) в отдельных 
его регионах, обеспеченных стимулирующими и контрольными факторами [14, с. 10].

Следует согласиться с мнением, что миграционная политика представляет собой ком-
плекс мероприятий, которые относятся к сфере государственного управления и включают 
в себя процесс принятия решений, урегулированный правовыми нормами, контролируемый 
представительной властью и направленный на упорядочение миграционных процессов. Госу-
дарственная миграционная политика – система концептуально объединенных средств, с по-
мощью которых государство, а также его общественные институты, соблюдая определенные 
принципы, стремятся к достижению целей, которые должны соответствовать и современно-
му, и будущему этапу развития данного общества [18, р. 23].

Первоочередной целью государственной миграционной политики являются регулирова-
ние миграционных потоков, преодоление негативных последствий стихийно развивающихся 
процессов миграции, создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов, 
а также обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища.

Необходимо отметить, что миграционная политика является частью направлений внеш-
неполитической, экономической, демографической, социально-интеграционной, социально-
культурной, правовой и иной деятельности государства.
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Обобщая вышеуказанные научные определения, полагаем возможным сделать вывод, что 
миграционная политика – это деятельность государства, его уполномоченных государствен-
ных органов и должностных лиц, направленная на обеспечение национальных интересов в 
миграционной сфере, обусловленных особенностями социально-экономического, демографи-
ческого развития страны. Из этого определения можно выделить ее цель и задачи. 

Сущность и содержание понятия «миграционная политика» в полной мере могут быть рас-
крыты через выполняемые ею задачи. 

Таким образом, раскрывая суть задачи по недопущению нерегулярной миграции, необхо-
димо понимать, что миграционная политика должна оказывать комплексное воздействие на 
миграционные потоки с целью их упорядочения, через создание соответствующих социально-
экономических условий, принятие законов и подзаконных актов для соблюдения в первую оче-
редь внутриполитических интересов страны, а во внешнеполитической сфере – с помощью дву-
сторонних и многосторонних договоров для урегулирования общих проблем миграции в мире.

Под разрешением конфликтных ситуаций понимается гибкое урегулирование противоре-
чий социальной напряженности среди различных категорий мигрантов и резидентов при со-
блюдении государственных интересов.

Под социализацией мигрантов понимается их интеграция в общество, включая получение 
гражданства, а также содействие в обустройстве на новом месте жительства, создание рабо-
чих мест и оказание другой социальной поддержки, а также сотрудничество с международ-
ными правительственными и неправительственными организациями, фондами для оказания 
помощи мигрантам. 

Учитывая проведенный анализ, предлагается в рамках подготовки Концепции государ-
ственной миграционной политики Республики Беларусь понятие термина «миграционная по-
литика» наполнить следующим содержанием: миграционная политика – это деятельность госу-
дарства, его уполномоченных государственных органов и должностных лиц, направленная на 
обеспечение национальных интересов в миграционной сфере, обусловленных особенностями 
социально-экономического, демографического развития страны.
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КАТЕГОРИИ �НАУКА� И �НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ�: СРАВНИТЕЛЬНО�ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

На основе сравнительно-правового анализа ключевых понятий в сфере науки раскрыто содержание 
науки и научной деятельности через базовые признаки данных категорий, рассмотрены их основные виды, 
отражена взаимосвязь и соотношение таких понятий, как культурная, творческая, исследовательская, 
научная деятельность. Сделан вывод об отсутствии единообразия в подходах законодателя к пониманию 
науки и научной деятельности на национальном уровне, несмотря на наличие универсальных образцов 
норм-дефиниций в международном праве. С целью гармонизации законодательства и устранения понятий-
ного пробела в правовом поле сформулировано предложение по закреплению в Законе Республики Беларусь 
«О научной деятельности» категории «наука» и его нормативного содержания; выработано авторское 
определение категории «научная деятельность».
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“SCIENCE” AND “SCIENTIFIC ACTIVITY” CATEGORIES: COMPARATIVE LEGAL ASPECT

Based on the comparative legal analysis of key concepts in the �ield of science, the content of science and scien-
ti�ic activity is revealed through the basic features of these categories, their main types are considered, the interrela-
tion and correlation of such concepts as cultural, creative, research, scienti�ic activities are re�lected. Despite of the 
presence of universal models of norms-de�initions in international law, it is concluded that there is no uniformity in 
the approaches of the legislator to understanding of science and scienti�ic activity at the national level. In order to 
harmonize legislation and eliminate the conceptual gap in the legal �ield, a proposal to consolidate the category “sci-


