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3. Внести соответствующие дополнения в национальное законодательство Республики Беларусь в 
части обязательности наличия у иностранца жилого помещения на правах частной собственности по 
истечении его трехлетнего проживания на территории Республики Беларусь, т.к. данное обстоятельство 
прямо указывает на степень интеграции этого лица в наше общество. В связи с тем, что приобретение 
недвижимости на территории Республики Беларусь временно проживающим иностранцам запрещено, 
за исключением граждан Российской Федерации, считаем целесообразным отмену данного запрета.

4.  Иностранцам, ранее депортированным или высланным из Республики Беларусь, не ранее пяти 
лет после истечения срока запрета на въезд предоставлять разрешение на временное проживание в 
нашей стране, а выдачу разрешения на постоянное проживание осуществлять только в исключитель-
ных случаях.

5. Внести соответствующие дополнения в национальное законодательство Республики Беларусь в 
части обязательности предоставления иностранцем в территориальный орган регистрации уведомле-
ния о своем проживании на территории нашей страны на протяжении истекшего года, что позволит 
усилить контроль за фактическим проживанием данного лица, а в случае предоставления им непол-
ной или заведомо ложной информации об этом своевременно принимать меры по аннулированию 
соответствующего разрешения на временное или постоянное проживание.
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социальнаЯ справеДливость в системе 
нравственных ценностеЙ оБЩества

о.В. сидоренко
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь

Справедливость есть важнейшая ценность, вместе с тем понять ее можно лишь как элемент или 
срез, сторону, грань всей наличной системы ценностей.

Эта система, будучи отражением всех общественных отношений, результатом истории, как бы за-
дает точку отсчета для уяснения реального содержания понятия справедливости. 

Социальную справедливость можно определить как понятие общественного сознания, характери-
зующее меру воздаяния и требований, прав и благ личности, меру требовательности к личности обще-
ства, правомерность оценки экономических, политических, правовых явлений действительности и 
поступков людей, а также их самооценки.

Особенно важно выделить социальный аспект, который затрагивает реальное положение личности 
в обществе. Общество дает человеку материальные и духовные блага, определенную степень соци-
альной свободы, равенства в зависимости от своей социальной сущности.

С другой стороны, справедливость, будучи регулятором взаимоотношений между людьми и вы-
ражением отношения личности к социальной общности, означает меру социальной требовательности 
к человеку со стороны общества, государства. Если человек требует соблюдения справедливости по 
отношению к себе со стороны общества, государства, а сам не выполняет гражданские обязанности по 
отношению к другим людям, к государству, тем самым он творит несправедливость. 

Характеристика социальной справедливости не может быть в принципе исчерпанной лишь призна-
нием того, что она является мерой воздаяния и требований. Ее внутренний смысл значительно шире, 
он состоит в том, что социальная справедливость, будучи мерой воздаяния и требований, выражает 
правильность этой меры.

Реализация принципа социальной справедливости зависит от многих причин и условий, но, прежде 
всего, от социального устройства общества.  Это значит, что справедливость социально обусловлена, 
имеет под собой объективные основания, но субъективно оценивается неоднозначно. Об одном и том же 
явлении, с точки зрения справедливости, могут быть различные и даже противоположные суждения. 
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Объектами оценки с точки зрения социальной справедливости могут быть: 1) отношение общества 
к личности; 2) отношение личности к обществу, государству, а также к самой себе; 3) действия одной 
личности по отношению к другой. 

Будучи явлением человеческого сознания, феномен социальной справедливости является частью 
самой социальной реальности.

Ценность имеет сложную структуру, включая в себя оценочную и нормативную стороны. Сужде-
ния о справедливости всегда имеют оценочный характер. Социальная справедливость, требуя соот-
ветствия конкретных явлений друг другу и определенным социальным нормам, не просто отражает 
свой объект, но и измеряет и оценивает их. Ценности и оценки выступают как концентрированный 
итог предшествующего познания и практической деятельности.

Но  понятие социальной справедливости не исчерпывается оценочным характером. Как любая цен-
ность, справедливость выдвигает некоторые требования к поведению человека, к деятельности соци-
альных институтов.

Во внимание также принимаются уровень жизни, социальная защищенность, гарантированность  
общечеловеческих прав и свобод, способы распределения богатства.

В условиях демократического государства именно в Конституции, как в основополагающем доку-
менте, закрепляющем основные принципы и цели функционирования и развития государства и обще-
ства на конкретном этапе, должны быть отражены основные  социальные ценности. Конституция как 
результат социального компромисса должна быть воплощением социальных ценностей и интересов и, 
соответственно, ее нормы должны нести в себе справедливое начало.

Конституционно-правовые  установления, оторванные от социальной справедливости, утрачивают 
нравственную ценность и гуманистическое содержание. Законы принимаются на основе Конституции 
либо путем референдума, либо парламентом, что предусматривает значительную вероятность отраже-
ния социальных ценностей в их положениях.

тамоЖенныЙ соЮЗ БеларУси, каЗахстана и россии: 
основные новации

е.В. черкасова
Минский институт управления, г. Минск, Беларусь 

Таможенное законодательство является одним из наиболее быстро развивающихся. Это связано с 
тем, что сфера внешнеэкономической деятельности считается одной из самых динамичных по возрас-
танию оборотов и возникновению вызовов, на которые необходимо реагировать. Кроме того, боль-
шую роль играют интеграционные процессы во все мире, в основе которых лежит, в первую очередь, 
построение таможенного союза как ключевого этапа международной интеграции.

Республика Беларусь не до конца использует свой экспортный потенциал. В ряде случаев это вы-
звано организационно-производственными причинами, влияющими на Договор. Например, конкурен-
тоспособность отечественной продукции, несовершенство оборудования, отсутствие модернизации 
основных средств, технологическая отсталость. Однако иногда причиной указанной проблемы может 
являться неверный подход законодателя к предоставлению льгот.  

Главы государств Беларуси, Казахстана и России 6 октября 2007 г. подписали Договор о создании 
единой таможенной территории и формировании таможенного союза, закрепляющий намерение Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации создать таможенный союз как 
форму торгово-экономической интеграции, предусматривающей единую таможенную территорию, 
применение единого таможенного тарифа и других мер регулирования торговли товарами с третьими 
странами.  В рамках таможенного союза принят ряд нормативных актов, регулирующих порядок пере-
мещения товаров, в частности, решением Межгосударственного совета Евразийского экономического 
сообщества от 27.11.2009 № 17 одобрен договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, кото-
рый вступает в силу 1.07.2010 г. при условии выполнения государствами-членами всех необходимых 
внутригосударственных процедур. Таможенное регулирование в Республике Беларусь будет осущест-
вляться с учетом положений таможенного законодательства союза. Статьей 3 Таможенного кодекса преду-
сматривается следующая иерархическая структура таможенного законодательства таможенного союза:

Таможенный кодекс.1. 
Международные договоры государств-членов там2. оженного союза, регулирующие таможенные 
правоотношения в таможенном союзе.


