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Проблема единого понимания конституционно-правового статуса депутатов местного Совета в 

науке конституционного права в настоящее время стоит достаточно остро. В связи с этим в данной 

работе предпринята попытка сформулировать основные положения правового статуса данных лиц. 

Проанализированы основные термины, являющиеся фундаментом данной конструкции и находящиеся 

в ней в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Сделан вывод о необходимости под определением 

конституционно-правового статуса депутатов местного Совета понимать регламентированный ак-

тами законодательства политико-правовой статус лиц, избранных в состав местного Совета депу-

татов, объединяющий в единую целостную систему его взаимосвязанные и взаимозависимые элементы: 

мандат, основания его возникновения и прекращения, полномочия и гарантии деятельности, а также 

ответственность указанных лиц. 

 

Проблема единого понимания конституционно-правового статуса депутата местного Совета в 

науке конституционного права в настоящее время стоит достаточно остро. В связи с этим в данной рабо-

те предпринята попытка сформулировать  основные положения правового статуса данного лица. В целях 

максимально комплексного исследования рассматриваемой правовой категории остановимся подробнее 

на анализе ее взаимосвязанных и взаимозависимых элементов.  

Основная часть. Предметом нашего первоначального рассмотрения станет мандат депутата ме-

стного Совета – важнейший элемент его правового статуса. Несмотря на то, что в ныне действующем 

базовом Законе Республики Беларусь от 27 марта 1992 года № 1547-XII «О статусе депутата местного 

Совета депутатов» вид мандата депутата местного Совета не назван (впрочем, как не определено и само 

это понятие), полагаем, следует говорить об императивном мандате указанного лица – статьи 6 и 18, 21 

этого акта прямо указывают на неотъемлемые составляющие данного вида мандата: отзыв депутата мест-

ного Совета и его отчет перед избирателями соответственно (представляется, мандат данного местного 

представителя, равно как и мандат парламентария в перспективе должен носить смешанный характер). 

Как обоснованно отмечают Т.С. Масловская, Е.П. Сапелкин, в Республике Беларусь «депутат ме-

стного Совета депутатов представляет интересы тех граждан, которые его избрали» [1, с. 37]. Право на 

императивный мандат у названного лица возникает на основании волеизъявления избирателей, прожи-

вающих на территории, входящей в его избирательный округ, путем свободных, равных, прямых выбо-

ров при тайном голосовании. Начало же работы вновь избранного депутата местного Совета связано с 

соблюдением определенной процедуры. Она сводится к следующему. Не позднее чем через 30 дней по-

сле выборов созывается первая сессия вновь избранного Совета соответствующей территориальной из-

бирательной комиссией при избрании более 50 % депутатов от общей численности, установленной для 

данного Совета. Необходимо подчеркнуть, что некоторые исследователи, СМИ и даже депутаты Советов 

в связи с указанным критерием правомочности местного Совета высказывают ряд критических замеча-

ний, основным аргументом которых выступает недостаточная для эффективной работы данного органа 

численность его выборных лиц. Полагаем, что с подобным утверждением нельзя согласиться, поскольку, 

как верно подчеркивает А.А. Головко, «эффективность представительной демократии зависит от количе-

ства и качества (профессионализма) депутатского корпуса» [2, с. 93], и учитывая, что согласно законам 

диалектики количественные изменения лишь до определенных пределов не приводят к изменению каче-

ства, прерывание непрерывно протекающих количественных изменений (т.е. увеличение численности 

состава Совета) приведет к появлению диалектического скачка – возникновению нового качества, прояв-

ляющегося в снижении эффективности работы депутатов Совета. Поэтому легитимность Совета, по на-

шему мнению, зависит скорее от качественных характеристик его состава, нежели от количественных 

показателей структуры данного местного представительного органа, а погоня за количественным ростом 

численности депутатов Совета приведет лишь к качественному снижению эффективности работы дан-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Конституционное, административное и трудовое право  № 10 

 

 141 

ных местных представителей. Важно, однако, подчеркнуть, что высокий качественный уровень местного 

Совета при относительно небольшой численности его выборного состава будет залогом эффективной и 

стабильной его работы только при условии предельно ответственного отношения электорального корпу-

са к избранию соответствующих депутатов Совета и проведения их выборов в полном соответствии по-

рядку, установленному законодательством белорусского государства.  

Что же касается следующего этапа указанной процедуры, то он заключается в рассмотрении Сове-

том по представлению мандатной комиссии Совета вопроса о полномочиях депутатов Совета и принятии 

им решения о признании полномочий названных народных избранников. В отдельных же случаях (при 

нарушении национального законодательства о выборах) Совет принимает решение о признании полно-

мочий отдельных депутатов Совета недействительными.  

Полномочия местного депутата в Беларуси длятся четыре года. Указанный временной промежуток 

начинается со дня признания Советом полномочий местного депутата и заканчивается в день открытия 

первой сессии Совета нового созыва (за исключением случаев досрочного прекращения прав и обязанно-

стей депутатов Совета). В этой связи следует отметить, что в зарубежных государствах срок полномочий 

депутатов местных представительных органов существенно колеблется. К примеру, «в Швеции он состав-

ляет 3 года; в Швейцарии (с кантональными различиями) – 3 – 4 года; в Норвегии, Португалии, на Кипре – 

5 лет; в ФРГ (в ряде земель), Австрии – 5 – 6 лет; в Бельгии, Франции, Люксембурге – 6 лет» [3, с. 19].  

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что срок полномочий белорусских местных депута-

тов вписывается во временные рамки общеевропейской традиции местного представительства и являет-

ся, по нашему мнению, оптимальным для нашего государства. Вместе с тем в Республике Беларусь депу-

тат Совета может лишиться своих полномочий и ранее названного срока. Отечественный законодатель 

определяет следующие, исключительные, по нашему мнению, основания досрочного прекращения его 

полномочий:  

- досрочное прекращение полномочий (роспуск) Совета;  

- признание выборов либо полномочий депутата Совета недействительными;  

- избрание или назначение депутата Совета на должность, занятие которой согласно актам законо-

дательства Республики Беларусь несовместимо с осуществлением полномочий депутата Совета;  

- несогласие депутата Совета в течение трех месяцев после избрания его депутатом Совета осво-

бодить должность, занятие которой согласно актам законодательства Республики Беларусь несовместимо 

с осуществлением полномочий депутата Совета;  

- письменное заявление депутата Совета о сложении полномочий по состоянию здоровья либо 

ввиду иных обстоятельств, препятствующих их осуществлению;  

- прекращение белорусского гражданства;  

- вступивший в законную силу обвинительный приговор суда в отношении лица, являющегося де-

путатом Совета;  

- отзыв депутата Совета;  

- признание депутата Совета по решению суда недееспособным.  

Заметим, что полномочия председателя – главы Совета – досрочно прекращаются также и по 

иным основаниям, предусмотренным национальным законодательством о государственной службе для 

прекращения государственной службы. Необходимо отметить, что досрочное прекращение полномочий 

депутата местного Совета оформляется решением соответствующего Совета. В случае же роспуска Совета, 

а также смерти депутата Совета полномочия названного представителя прекращаются без принятия Сове-

том соответствующего решения. По нашему мнению, существующий перечень оснований досрочного пре-

кращения полномочий депутата Совета целесообразно дополнить следующим рядом подобных оснований:  

- признание депутата Совета по решению суда безвестно отсутствующим либо объявление его по 

решению суда умершим;  

- признание депутата Совета по решению суда ограниченно дееспособным;  

- выезд депутата Совета на постоянное место жительства за пределы территории, входящей в изби-

рательный округ (считаем, что в этих случаях принятие Советом соответствующего решения не требуется).  

Следует отметить, что в юридической литературе [4, с. 10 – 11] высказываются также предложе-

ния «использовать американский опыт, в частности, …такую меру муниципально-правовой ответствен-

ности, как возможность досрочного прекращения полномочий депутатов представительных органов ме-

стного самоуправления, если они не имеют достаточной квалификации, необходимой для их депутатской 

деятельности». Представляется, что основной недостаток такого решения состоит в том, что сущест-

вующие возможные критерии допустимой квалификации данных народных представителей в настоящее 

время чрезвычайно зыбки и недостоверны, что позволяет нам сделать вывод о нецелесообразности при-

менения подобной меры ответственности в белорусской системе местного представительства. 
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Предметом дальнейшего рассмотрения, на наш взгляд, должны стать полномочия (права и обя-

занности) депутатов местных Советов. Выделим три важнейших направления реализации полномочий 

депутатов Совета:  

1) полномочия местных депутатов на сессии;  

2) полномочия депутатов Совета, связанные с работой с избирателями;  

3) полномочия депутатов Совета, направленные на взаимодействие с предприятиями, учрежде-

ниями, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, иностранными 

государствами.  

Рассмотрим составную часть полномочий депутата местного Совета – его права в названных сфе-

рах деятельности. Как известно, сессия является основной формой деятельности Совета, созывается по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На сессиях Совета депутат Совета имеет право: 

- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом и его органами, в состав кото-

рых он избран или входит по должности;  
- избирать и быть избранным председателем Совета или его заместителем, в органы Совета;  

- выдвигать кандидатуры, в том числе и свою собственную, в состав образуемых Советом органов; 

- предлагать вопросы для рассмотрения Советом и его органами;  

- вносить предложения и замечания по повестке дня сессии Совета, по порядку рассмотрения и 

существу обсуждаемых вопросов;  

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на сессиях Совета и заседаниях его орга-

нов, задавать вопросы, давать пояснения, доводить до сведения депутатов Совета свое мнение и мнение 

избирателей по указанным вопросам;  

- оглашать на сессии Совета обращения граждан, имеющие общественное значение;  

- вносить проекты решений Совета и его органов, а также поправки к ним;  

- вносить предложения о заслушивании на сессии Совета отчетов председателя Совета, органов, обра-

зуемых или избираемых Советом, избираемых, назначаемых или утверждаемых им должностных лиц, отче-

тов и информации руководителя соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа;  

- предлагать к рассмотрению Советом вопросы по обеспечению соблюдения актов законодатель-

ства Республики Беларусь организациями, расположенными на подведомственной Совету территории;  

- вносить на сессии Совета с соответствующей мотивировкой предложения об освобождении от 

должности лиц, избранных, назначенных или утвержденных Советом, о других кадровых изменениях в 

организациях, подотчетных и подконтрольных Совету;  
- участвовать с правом совещательного голоса в работе любого образованного Советом органа, в 

состав которого депутат Совета не избран и не входит по должности, вносить предложения и замечания, 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений;  

- передавать председательствующему на сессии Совета текст своего выступления, предложения и 

замечания, которые подлежат включению в протокол сессии Совета;  

- знакомиться с протоколами сессий Совета и заседаний его органов, текстами своих выступлений 

в стенограммах и протоколах сессий Совета и заседаний его органов до их опубликования, а также с не 

подлежащими опубликованию текстами выступлений на сессиях Совета и заседаниях его органов;  

- обращаться с запросами в пределах своих полномочий.  

В рамках указанной группы прав местного депутата нельзя не обратить особое внимание на по-

следнюю важнейшую демократическую форму его деятельности – запрос. Данную категорию можно 

охарактеризовать, как вносимое депутатом Совета на сессии Совета в письменной форме предложение 

дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, касающимся важнейших общест-

венных интересов соответствующей административно-территориальной единицы. Как видим, запрос 

является весьма эффективным инструментом работы депутата местного Совета в рассматриваемой сфере 

его деятельности. Поэтому исследователь А.Т. Лейзеров, характеризуя данную категорию, обоснованно 

считает, что «установление каких-либо формальных требований к “масштабности” запросов вряд ли 
возможно и целесообразно» [5, с. 25]. Следует также отметить, что в силу особой значимости поднимае-

мой в запросе местным депутатом проблемы по решению Совета письменный ответ на запрос может ог-

лашаться на сессии Совета и доводиться до сведения граждан через СМИ или иным путем, а местный 

представитель – инициатор запроса – вправе дать на сессии Совета оценку ответа на него. 

Примечательным является и тот факт, что в рамках указанной группы прав депутат Совета, не со-

гласный с решением Совета или его органа, в состав которого он избран или входит по должности, имеет 

право изложить свое особое мнение на сессии Совета, заседании его органа или сообщить о нем в пись-

менной форме председательствующему на сессии Совета. Помимо сказанного, для осуществления своих 

полномочий, в том числе для коллективного обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Совета, 

реализации предвыборных программ депутаты Совета вправе объединяться на добровольной основе в 

постоянные и временные депутатские группы, которые действуют при наличии не менее трех депутатов 
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Совета, входящих в ее состав. Депутаты Совета могут свободно как входить в депутатские группы, так и 

выходить из них. Одновременно депутат Совета может быть членом не более двух постоянных депутат-

ских групп. При этом председатель Совета не может быть членом указанной группы. Считаем, что в це-

лях оптимизации работы рассматриваемой постоянной или временной структуры, а также широкого ос-

вещения основных направлений ее работы в состав депутатской группы целесообразно включать на доб-

ровольной основе с правом совещательного голоса опытных депутатов местных Советов предыдущих 

созывов, представителей ОТОС, политических партий, общественных объединений, трудовых коллекти-

вов и местных СМИ.  

Что же касается прав депутатов Совета, связанных с работой с избирателями, то, по нашему мне-

нию, белорусский законодатель в базовом для настоящего исследования Законе Республики Беларусь от 

27 марта 1992 года № 1547-XII «О статусе депутата местного Совета депутатов» права местных народ-

ных представителей в этой области прямо не определил. Считаем, что важнейшим правом в данной сфе-

ре реализации полномочий депутата Совета является его обращение – изложенное в письменной форме 

предложение государственным органам, другим организациям или должностным лицам о предоставле-

нии информации и (или) разъяснений по вопросам, отнесенным к их компетенции и связанным с дея-

тельностью депутата Совета, которое должно быть рассмотрено в установленные актами белорусского 

законодательства сроки. Примечательно, что депутат Совета может также принимать участие в рассмот-

рении его обращения.  

Исходя из сказанного, отметим, что в случае объективного отсутствия возможности дать письмен-

ный ответ на указанное обращение в соответствующие сроки депутату Совета целесообразно направить 

обоснованное письменное уведомление об этом. Таким образом, указанные выше права депутата местно-

го Совета, связанные с работой с избирателями, безусловно являются важнейшими составляющими ак-

тивной и успешной его деятельности в данной сфере. Однако следует подчеркнуть, что еще в советский 

период исследователи А.А. Головко, А.Н. Крамник, Е.Н. Тагунов справедливо указывали на тот факт, 

что весьма «эффективной формой воздействия на производство являются депутатские посты… Суть их 

сводится к тому, что депутаты определенного Совета закрепляются за соответствующим производствен-

ным участком и контролируют его работу, оказывая ему необходимую помощь. Наиболее распростране-

ны они в сельской местности во время проведения сельскохозяйственных работ» [6, с. 193].  

Учитывая вышеизложенное и не отрицая явные достоинства названных ранее прав, мы рассматри-

ваем подобную вышеуказанной, откорректированную в свете современных реалий демократического 

белорусского государства форму работы депутатского корпуса местного Совета с селянами и представи-

телями трудовых коллективов в городе как принадлежащее ему по праву вполне применимое и дейст-

венное средство профессионального общения со своими избирателями. 

Достаточно весомое место, на наш взгляд, занимают в деятельности депутата Совета его права, 

направленные на взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями, органами государст-

венной власти и местного самоуправления, иностранными государствами. В рамках указанной сферы 

деятельности названный местный представитель согласно действующему законодательству может в ус-

тановленном порядке участвовать в проводимых государственными органами проверках работы госу-

дарственных органов и других организаций, расположенных на подведомственной Совету территории 

(за исключением республиканских государственных органов), по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета. В случае же обнаружения нарушения законности депутат Совета вправе обратиться к должност-

ным лицам правоохранительных, иных государственных органов и других организаций с предложением 

об его устранении. Кроме того, в рамках указанного направления деятельности депутат Совета по согласо-

ванию с должностными лицами соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, 

организаций, расположенных на территории избирательного округа (за исключением республиканских го-

сударственных органов), может привлекать их к участию в рассмотрении обращений граждан, личном 

приеме граждан по вопросам, отнесенным к компетенции этих организаций (разумеется, предварительно 

уведомив о времени и месте его проведения). Важно также отметить, что депутат Совета вправе участво-

вать с правом совещательного голоса в работе сессий других Советов и заседаниях их органов при приня-

тии ими решений, затрагивающих интересы граждан, проживающих на территории административно-

территориальной единицы, в состав Совета которой он избран. В этой связи обращает на себя внимание 

некоторое ограничение прав указанного лица в этой сфере. Считаем, что депутат Совета должен быть наде-

лен правом участия с правом совещательного голоса на сессиях других Советов и заседаниях их органов 

при принятии ими любых решений. Кроме того, депутата Совета следует нормативно наделить правом 

участия с правом совещательного голоса в работе заседаний органа территориально-общественного са-

моуправлению (ОТОС), общих собраний граждан, расположенных или проживающих в пределах терри-

тории, входящей в его избирательный округ.  
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Следующим не менее важным, по нашему мнению, шагом настоящего исследования полномочий 

депутата местного Совета должен стать анализ его обязанностей. Прежде всего следует отметить, что в 

действующем Законе Республики Беларусь от 27 марта 1992 года № 1547-XII «О статусе депутата мест-

ного Совета депутатов» категория «обязанность» («обязан») применительно к местному депутату упот-

ребляется достаточно редко. Впрочем, как и в отношении члена Парламента в базовых для названного 

лица актах законодательства (в данном исследовании мы уже указывали на эту специфику нормативной 

характеристики конституционно-правового статуса белорусского парламентария). Между тем в Законе 

Республики Беларусь от 27 марта 1992 года № 1547-XII «О статусе депутата местного Совета депутатов» 

помимо указанной категории законодатель использует также ряд глаголов (например – «рассматривают», 

«изучают», «контролируют» и т.п.), содержащих смысловую нагрузку «долженствования», а следова-

тельно, на наш взгляд, указывающих на соответствующие конкретные обязанности местных депутатов. 

Поэтому далее будем исходить из данной особенности названного выше закона, которая представляется 

нам достаточно острой его проблемой, требующей скорейшей соответствующей филологической кор-
ректировки текста в указанной сфере.  

Итак, перейдем к непосредственному рассмотрению обязанностей депутата Совета. На сессии ука-

занный народный представитель обязан соблюдать нормы депутатской этики, предусмотренные регла-

ментом Совета, выполнять решения Совета и его органов, участвовать в работе сессии Совета и заседа-

ниях его органов, в состав которых он избран или входит по должности. В этой связи целесообразно за-

метить, что в Республике Беларусь в целом отрицательная практика кооптирования в органы Совета, в 

которых осуществляет свою деятельность местный депутат, не существует, хотя «кооптирование не де-

путатов в состав комитетов – обычная практика для некоторых стран. Однако во Франции, Швейцарии, 

Испании и Португалии такой правовой механизм не применяется, так же как в Австрии и Германии, но в 

последних комитеты вправе пригласить на свое заседание любого представителя или эксперта» [7, с. 260] 

(в Республике Беларусь для работы в комиссиях из числа депутатов Совета также могут привлекаться 

консультанты и эксперты с правом совещательного голоса в порядке, определенном Регламентом Совета). 

Существенной демократической характеристикой белорусского местного представительства является тот 

факт, что в случае если депутат Совета не может присутствовать на сессии Совета или заседании его ор-

гана, в состав которого он избран или входит по должности, указанный местный представитель должен 

заблаговременно информировать об этом председателя Совета, президиум Совета или руководителя ор-

гана Совета.  

Как справедливо отметил, характеризуя работу депутата с избирателями, Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Респуб-

лики Беларусь 24 апреля 2007 года, «помочь конкретному человеку, принять заинтересованное участие в 

его непростых жизненных обстоятельствах, выручить, поддержать – в этом высшее призвание депутата» 

[8, с. 60]. Поэтому в обязанности депутата Совета, связанные с работой с избирателями, вполне обосно-

ванно входит регулярный (не реже одного раза в месяц) личный прием граждан. Ввиду этого, обязанно-

стью данного депутата является также и уведомление граждан (не позднее, чем за три дня до начала их 

личного приема) о дате, времени и месте его проведения. Помимо прочего, депутат Совета обязан рас-

сматривать полученные им обращения граждан, а также принимать меры для их полного, объективного, 

всестороннего и своевременного рассмотрения в соответствии с национальным законодательством. В на-

званной сфере реализации своих полномочий депутата Совета также обязан:  

- участвовать в осуществлении контроля за исполнением решений, принятых по обращениям гра-

ждан, направленным депутатом Совета организациям, к компетенции которых относится решение во-

просов, изложенных в обращениях граждан;  

- изучать причины, порождающие жалобы граждан, и направлять предложения об их устране-

нии в Совет и его органы, соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, 

другие организации;  

- проводить встречи с гражданами в целях информирования их о своей деятельности в Совете и 
его органах, изучения общественного мнения по вопросам, рассматриваемым на сессиях Совета и засе-

даниях его органов, потребностей населения, а также содействия развитию различных форм местного 

самоуправления.  

В связи с последним тезисом мы придерживаемся мнения о том, что в целях эффективной коррек-

тировки работы органов местного самоуправления в число обязанностей депутата местного Совета в рас-

сматриваемой сфере следует включить и обязанность данного выборного лица установления и поддержа-

ния особенно тесного правового диалога с иной категорией выборных лиц органов местного самоуправле-

ния – выборными лицами ОТОС, осуществляющими свою деятельность на территории соответствующего 

Совета (например, в форме совместного проведения Интернет-форумов, Интернет-конференций по про-

блемам местного значения, осуществления совместных правовых проектов общественно значимой тема-

тики в местных СМИ, участия в работе симпозиумов и т.п.).  
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Поскольку «отчеты депутатов перед избирателями не являются их личным делом, а составляют 

конституционную обязанность полномочных представителей народа» [6, с. 187], демократическая обя-

занность отчета депутата местного Совета перед электоральным корпусом занимает особое место в 

структуре его обязанностей. В связи с этим местный депутат обязан периодически, но не реже двух раз в 

год, отчитываться перед избирателями о своей деятельности и ходе выполнения предвыборной програм-

мы, о работе Совета и его органов, в состав которых он избран или входит по должности. Примечатель-

но, что отчет названного лица может быть заслушан также и по письменному требованию группы изби-

рателей численностью, установленной регламентом Совета. Проводится же отчет депутата Совета на 

созываемом с этой целью собрании избирателей либо их делегатов.  

Следующее направление должного поведения депутата местного Совета формируют его обязанно-

сти, направленные на взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, иностранными государствами. Приступая к анализу 

указанных неотъемлемых составляющих полномочий данного местного представителя, следует в первую 
очередь подчеркнуть, что «любая социальная активность человека ограничивается не только его физио-

логическими и природными возможностями, но и принадлежностью к определенному слою общества, 

моралью, правом. Правовые ограничения необходимы потому, что у общества и государства существует 

насущная потребность в сдерживании противозаконных действий» [9, с. 15]. Без сомнения, жизнедея-

тельность депутата местного Совета, как и всякого индивида, также подвержена действию подобного 

рода ограничений, в том числе и правового характера. В частности, в период действия своего представи-

тельского мандата депутат местного Совета обязан соблюдать ряд специальных юридических ограниче-

ний, вытекающих из требований актов законодательства. Так, согласно Закону Республики Беларусь от 

27 марта 1992 года № 1547-XII «О статусе депутата местного Совета депутатов» депутат местного Сове-

та не может быть одновременно депутатом нижней палаты Парламента Республики Беларусь, председа-

телем областного, Минского городского, районного, городского (кроме городов районного подчинения) 

исполнительного комитета, а также судьей. Несмотря на тот факт, что в некоторых государствах, к при-

меру, «в Люксембурге депутат местного органа самоуправления может быть депутатом как националь-

ного, так и Европейского парламента (3/4 депутатов национального парламента являются депутатами 

местных органов самоуправления)» [3, с. 20], возложенный на белорусского местного депутата запрет на 

совмещение мандатов парламентария и местного представителя представляется нам вполне обоснован-

ным, поскольку считаем, что параллельная реализация данных мандатов депутатом местного Совета ве-

дет к значительному снижению эффективности его работы.  
Помимо сказанного, государственные должностные лица и приравненные к ним лица (к числу ко-

торых относятся и депутаты местных Советов) имеют ряд других правовых ограничений. В частности, в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией», депутат 

местного Совета не имеет права:  

- заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц, оказывать 

содействие близким родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя 

служебное положение, быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью госу-

дарственного органа, иной государственной организации, служащим которого (которой) он является, 

либо подчиненного и (или) подконтрольного ему (ей) государственного органа, государственной органи-

зации, а также выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанно-

стей основной работы (кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности и ме-

дицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;  

- принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;  

- иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций 

в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;  

- выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения по-
литической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) он является.  

Что же касается главы Совета – его председателя, то данное лицо, помимо прочего, не может за-

нимать другие государственные должности, кроме случаев, предусмотренных национальными актами 

законодательства (отметим, что Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной 

службе в Республике Беларусь» определяет и ряд иных ограничений для председателя Совета, связанных 

с несением государственной службы). 

Логика дальнейших рассуждений приводит нас к необходимости исследования гарантий дея-

тельности депутата местного Совета. Роль данного неотъемлемого компонента его правового статуса 

чрезвычайно велика. Как отмечает профессор Г.А. Василевич, «…гарантии депутатской деятельности, 

предусмотренные в законах, представляют собой необходимые механизмы защиты прав депутата в де-

мократическом государстве» [10, с. 7]. Мы солидарны с правовой позицией данного исследователя и 
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считаем, что под гарантиями деятельности депутата местного Совета следует понимать систему условий 

и средств фактического обеспечения эффективной реализации названным народным представителем 

своих полномочий (прав и обязанностей), определенных в Конституции и законах. Как нами было ранее 

установлено, все гарантии деятельности народного представителя, а следовательно, и депутата местного 

Совета целесообразно подразделить на две взаимосвязанные группы: организационные и юридические.  

Соответственно, к числу взаимосвязанных структурных элементов организационных гарантий 

следует отнести процессуальные и материальные гарантии деятельности депутата местного Совета, а 

также гарантии его трудовых прав. Что касается процессуальных гарантий деятельности депутата мест-

ного Совета, то они заключаются в следующем. Все депутаты Совета по поручению председателя Совета 

или его заместителя обеспечиваются в установленном порядке документами, принятыми Советом, а так-

же другими информационными и справочными материалами. Названные народные представители имеют 

преимущественное право выступать по вопросам своей деятельности в средствах массовой информации, 

учрежденных Советом. При этом материалы, предоставляемые депутатами Совета по поручению Совета 
и его органов, подлежат обязательному опубликованию или распространению этими средствами массо-

вой информации в согласованный с ними срок. Редактирование представленных депутатами Совета ма-

териалов без их согласия не допускается. Важно отметить, что председатель Совета, президиум Совета, 

соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, иные государственные органы и 

другие организации, расположенные на подведомственной Совету территории (за исключением респуб-

ликанских государственных органов), обязаны в полной мере обеспечить депутату Совета возможность 

пользоваться служебными помещениями, библиотечными фондами и архивами, средствами связи и орг-

техникой, иными средствами, необходимыми для осуществления его полномочий, а также предоставляют 

депутату Совета по его просьбе материалы и иную информацию, необходимые для проведения встреч с 

гражданами, отчетов перед избирателями, за исключением материалов и иной информации, содержащих 

государственные секреты или иные охраняемые законодательством Республики Беларусь сведения. Поми-

мо прочего, соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган выделяет помещение, 

необходимое для проведения встречи депутата Совета с гражданами, отчета перед избирателями, заблаго-

временно извещает их о дате, времени и месте проведения, содействует в предоставлении депутатам Сове-

та при осуществлении их полномочий транспорта, обеспечении во внеочередном порядке гостиницами.  

Нельзя не отметить и тот факт, что по вопросам своей деятельности депутат Совета пользуется 

полным правом доступа в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган и дру-

гие организации, расположенные на подведомственной Совету территории, правом первоочередного 
приема их должностными лицами. И лишь порядок доступа депутата Совета в государственные органы и 

другие организации, посещение которых в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь 

ограничено, устанавливается специальным законодательством Республики Беларусь. Безусловно, пред-

ставленный выше перечень процессуальных гарантий при условии ответственного отношения депутата 

местного Совета к своим полномочиям может сыграть значительную роль в повышении эффективности 

его представительской деятельности. Между тем, по нашему мнению, в целях максимальной оптимиза-

ции работы депутата местного Совета нормативный каталог процессуальных гарантий его деятельности 

следует пополнить еще одной обязательной гарантией – предоставлением названному народному пред-

ставителю для осуществления своей депутатской деятельности права иметь до трех помощников, осуще-

ствляющих свою деятельность на добровольной безвозмездной основе (при этом персональный подбор 

помощников, распределение обязанностей и ответственность за их деятельность целесообразно возло-

жить на самого народного представителя).  

Помимо прочего, в целях повышения качества и полноты реализации депутатами всей гаммы воз-

ложенных на них полномочий, по нашему мнению, целесообразно предусмотреть обязательное повыше-

ние их депутатской квалификации, особенно в правовой и экономической сферах. В этой связи следует 

подчеркнуть, что подобная практика уже существует в ряде европейских стран. При этом, «в Австрии 

организация обучения депутатов – прерогатива партий и их учебных заведений, а в Италии курсы могут 
быть организованы общественными и частными организациями» [7, с. 266]. Важно отметить, что «из из-

вестных программ и методов обучения народных избранников наиболее интересной является методи-

ка, разработанная Центром ООН по населенным пунктам (Хабитат). Ее суть – в освоении различных 

ролей, которые приходится исполнять депутату в его практической деятельности через тренинговые 

формы» [4, с. 17]. Считаем, что подобные формы обучения местных депутатов могут быть организованы 

республиканскими либо региональными высшими образовательными учреждениями при поддержке 

Управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Президента Рес-

публики Беларусь, комиссий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Рес-

публики Беларусь, занимающихся вопросами местного управления и самоуправления. 

Существенной особенностью материальных гарантий деятельности депутата местного Совета, на 

наш взгляд, является то, что они в полной мере распространяются только на одного депутата местного 
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Совета: его председателя, осуществляющего свои полномочия на профессиональной основе. Данный 

вывод основывается на том, что, как мы отмечали выше, названное лицо является государственным слу-

жащим, материальное обеспечение которого определяется соответствующими национальными актами 

законодательства. Между тем «в Англии местные органы самоуправления вправе выплачивать денежные 

вознаграждения депутатам, на которых советом возложены дополнительные обязанности председателя 

комитета, комиссии или иного органа совета…» [7, с. 251]. Указанная специфика английского само-

управленческого процесса, по нашему мнению, не лишена положительного смысла и ее апробация до-

пустима и в белорусских условиях. 

Обращают на себя внимание в системе гарантий деятельности местного депутата и гарантии его 

трудовых прав. Как мы отмечали выше, председатель местного Совета осуществляет свои полномочия на 

профессиональной основе. Поэтому по истечении срока полномочий, учитывая, что «для обширного 

круга выборных лиц, тесно связанных с прежней профессиональной деятельностью, чрезвычайно важны 

крепкие “тылы”, то есть твердая возможность возвращения на то место, с которого они ушли на выбор-
ные должности местного самоуправления» [11, с. 130], главе Совета в месячный срок предоставляется 

прежняя работа (служба), а при ее отсутствии – другая равноценная работа (служба). Его трудоустройст-

во осуществляет соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган, а время работы 

в Совете засчитывается в общий стаж работы, стаж работы (службы) по специальности, а также в стаж 

государственной службы. Таким образом, длительность срока, в течение которого глава Совета после 

прекращения своих полномочий может обратиться с просьбой о своем трудоустройстве, не установлена 

(существует лишь норма об обязанности соответствующего органа в месячный срок предоставить ему 

работу). Такое решение проблемы нам представляется недостаточным. В этой связи отметим, что, к при-

меру, «в Бельгии трудовые гарантии сохраняются только в пределах 6-месячного срока после прекраще-

ния депутатских полномочий» [7, с. 259]. Не отвергая подобную в целом положительную практику рабо-

ты европейских депутатов, на наш взгляд, в Республике Беларусь целесообразно предусмотреть трехме-

сячный срок сохранения рассматриваемой трудовой гарантии названного профессионального народного 

представителя. Считаем, что данная мера позволит существенно сузить круг коррупционных злоупот-

реблений в кадровой области. Между тем все остальные депутаты Совета осуществляют свои полномо-

чия без отрыва от трудовой (служебной) деятельности. На этом основании на время подготовки и прове-

дения сессий Совета и заседаний его органов депутат Совета освобождается от выполнения трудовых 

(служебных) обязанностей на срок и в порядке, определяемые Советом. При этом на период освобожде-

ния депутата Совета от выполнения трудовых (служебных) обязанностей за ним сохраняется средняя 
заработная плата и ему компенсируются командировочные расходы по месту работы (службы) за счет 

средств соответствующего местного бюджета. Заметим, что депутат Совета в период осуществления 

своих полномочий не может быть уволен с работы (службы) по инициативе нанимателя, исключен из 

учреждения образования без предварительного согласия Совета. В связи с изложенным полагаем, что в 

целях повышения эффективности работы депутата Совета данное лицо целесообразно освобождать так-

же от призыва на военную службу и сборы в течение всего срока осуществления его полномочий.  

Следующую группу гарантий деятельности депутата местного Совета составляют юридические 

гарантии. Они выражаются в следующих положениях. Лица, виновные в нарушении актов белорусского 

законодательства о статусе депутата Совета, несут соответствующую ответственность. Примером подоб-

ного рода юридической ответственности может служить содержащееся в статье 23.26 действующего Ко-

декса Республики Беларусь об административных правонарушениях положение о том, что оставление 

должностным лицом без официального ответа депутатского запроса или обращения, а также несвоевре-

менное их рассмотрение либо умышленное представление по ним ложной, неполной или неточной ин-

формации влечет наложение штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин. Кроме того, честь и достоин-

ство депутата Совета защищаются в порядке, установленном национальным законодательством.  

На наш взгляд, указанные выше нормативные положения о нарушении актов белорусского зако-

нодательства о статусе депутата Совета и защите его чести и достоинства целесообразно дополнить тези-

сами об установлении соответствующей юридической ответственности за применение насилия либо уг-

розу его применения в отношении членов семьи депутата Совета, а также обязательной  защите их чести 

и достоинства, находящихся в непосредственной связи с осуществлением его представительской дея-

тельности. Считаем, что данная мера существенно повысит представительский потенциал белорусского 

местного депутата. Помимо прочего, в рамках юридических гарантий деятельности депутата Совета об-

ращает на себя высказывание выдающегося российского исследователя, юриста А.А. Жижиленко, кото-

рый еще в 1909 году отмечал: «Потребность в существовании привилегии безответственности депутатов 

вытекает из самого характера народного представительства. Только тогда народные представители будут 

на высоте своего положения и в состоянии будут надлежащим образом выполнять свои функции, когда 

они будут знать, что никакая власть, вне парламента лежащая, не имеет права вменить им в вину все то, 

что они высказывают в парламенте. Только тогда народный представитель может правильно отправлять 



2009                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 

 

 148 

свои обязанности, когда он чувствует себя свободным, когда он может дать отчет в своих действиях 

только самому себе, перед своей совестью, перед населением, его избравшим, и перед той палатой, чле-

ном которой он состоит» [12, с. 20 – 21]. И хотя указанный тезис известного теоретика больше касается 

неответственности за высказывания парламентариев, нежели местных представителей, считаем, что пра-

вовое обеспечение деятельности и современного депутата местного Совета должно найти еще одно свое 

проявление в виде индемнитета данного народного представителя в части неответственности за его вы-

сказывания, исключая, разумеется, ответственность за клевету и оскорбление. Подобная мера, по нашему 

мнению, воплощает тезис Основного Закона Беларуси о демократичном и правовом характере белорус-

ского государства и позволит существенно повысить эффективность реализации местным депутатом 

своих полномочий. Важно подчеркнуть, что подобный опыт достаточно длительное время существует и 

в местных представительных органах некоторых европейских стран, что, безусловно, свидетельствует о 

возможных положительных перспективах его апробации и в белорусских условиях.  

Так, «в Швеции, Дании и Германии действует общее правило об отсутствии правовой защиты 

против законного преследования за правонарушения, но не применяются меры ответственности за офици-

альные заявления во время заседания совета (аналогичное правило применяется в Голландии в отношении 

«высказываний» депутатов всех органов местного самоуправления как в совете, так и в его комитетах, то-

гда как в Италии иммунитетом «за высказывания» пользуются только областные советники)» [7, с. 236]. 

Между тем, как верно указывают А.А. Головко, А.Н. Крамник, Е.Н. Тагунов, «быть депутатом – 

высокая честь и большая ответственность» [6, с. 181]. Мы поддерживаем правовую позицию данных ис-

следователей и придерживаемся мнения о том, что ответственность местного депутата является обяза-

тельным элементом его правового статуса. Основания ответственности названного лица достаточно мно-

гообразны. В юридической литературе [13, с. 174], в частности, отмечается, что «депутат принимает на 

себя ответственность перед избирателями: а) за полное и своевременное представление воли и защиту 

интересов избирателей, не противоречащим основным принципам конституции; б) за осуществление 

своей предвыборной программы при условии, что те или иные положения не противоречат выраженной 

воле избирателей; в) за точное и неуклонное выполнение обязанностей, предписываемых законом о ста-

тусе депутата; г) за соблюдение принятых в обществе норм морали».  

По нашему мнению, в Республике Беларусь депутат местного Совета в настоящее время подлежит 

следующим видам ответственности: конституционно-правовой, политической. По уголовным делам про-

изводство в отношении депутата Совета осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Республики Беларусь. Персонифицированными мерами негативной конституционно-правовой 

ответственности депутата местного Совета являются, по нашему мнению, досрочное прекращение его 

полномочий в связи с вступившим в отношении него в законную силу обвинительным приговором суда, 

а также отзыв названного народного представителя. Несмотря на утверждение Т.Г. Морщаковой, что 

«…введение института отзыва депутата избирателями практически не исключает ситуации, когда депу-

тат, получивший на выборах относительное большинство голосов, может быть лишен мандата голосами 

других избирателей, вообще не голосовавших или голосовавших за других кандидатов» [14, с. 5], мы 

считаем такую постановку вопроса необоснованной и разделяем точку зрения тех исследователей, кото-

рые считают, что «отзыв депутата служит одновременно и формой института прямой (непосредственной) 

демократии. Установление института отзыва депутата расширяет возможности граждан по формирова-

нию дееспособного, авторитетного состава представительных… органов… власти» [15, с. 5]. Основани-

ем отзыва депутата Совета согласно действующему белорусскому законодательству является утрата до-

верия его избирателей в связи с невыполнением предусмотренных законом депутатских обязанностей, 

нарушением актов белорусского законодательства, совершением действий, дискредитирующих депутата. 

Отметим, что правом возбуждения вопроса об отзыве депутата Совета принадлежит избирателям его 

избирательного округа. По нашему мнению, в демократическом и правовом белорусском государстве 

круг субъектов, обладающих правом инициировать отзыв названного народного представителя, следует 

несколько расширить путем включения в его состав еще одного подобного управомоченного субъекта – 

соответствующего местного Совета. Такой подход обусловлен тем, что «нельзя терпимо относиться к 

депутатам, которые не посещают сессии, заседания комиссий, мирятся с недостатками на своем участке 

работы» [6, c. 183]. Между тем согласно действующему белорусскому законодательству при системати-

ческом неучастии депутата Совета в работе сессий Совета и заседаниях его органов, в состав которых он 

избран или входит по должности, без уважительных причин или нарушении норм депутатской этики Со-

вет лишь информирует об этом избирателей соответствующего избирательного округа, не являясь при 

этом управомоченным субъектом привлечения к ответственности соответствующего нарушителя его 

стабильной и эффективной работы.  

В свете изложенного, считаем, что местный Совет, так же как и избирателей, целесообразно наде-

лить правом возбуждения процедуры отзыва депутата Совета в случае злостного систематического не-
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выполнения им предусмотренных законом депутатских обязанностей (неучастие депутата Совета в рабо-

те сессий Совета и заседаниях его органов, в состав которых он избран или входит по должности, без 

уважительных причин более одной сессии или грубое нарушение норм депутатской этики более трех 

раз).  

Формой коллегиальной негативной конституционно-правовой ответственности депутатов местно-

го Совета, по нашему мнению, является роспуск данного органа. В этой связи отметим, что полномочия 

Совета могут быть досрочно прекращены Советом Республики Национального собрания Республики 

Беларусь на следующих основаниях:  

1) систематического или грубого нарушения Советом требований законодательства Республики 

Беларусь;  

2) если Совет не менее трех раз подряд не смог собраться на сессию из-за неявки депутатов по не-

уважительным причинам;  

3) если Совет в течение двух месяцев со дня созыва первой сессии не образовал свои органы.  

Обращает на себя внимание первое в указанном перечне основание досрочного прекращения пол-

номочий Совета, нормативная формулировка которого требует соответствующего пояснения. Мы под-

держиваем правовую позицию Г.А. Василевича, который обоснованно отмечает, что «для решения всех 

вопросов в связи с роспуском местного Совета депутатов необходимо предусмотреть период, в течение 

которого допущено «систематическое» нарушение (например, год), срок, в течение которого после того, 

как стало известно о нарушениях, можно применять такую санкцию (например, 3 месяца). Кроме того, и 

это, пожалуй, самое основное, применять такие меры следует, если допущенные нарушения не устране-

ны в установленный законодательством срок. В качестве грубых должны рассматриваться нарушения 

основ конституционного строя, в том числе прав и свобод граждан, которые повлекли для них тяжелые 

последствия» [16, с. 441]. При этом полагаем, предварять решение верхней палаты белорусского Парла-

мента о роспуске Совета целесообразно ее обязательным соответствующим письменным обращением к 

народным представителям данного Совета о потенциальной возможности применения подобной меры их 

коллегиальной негативной конституционно-правовой ответственности. Важно также подчеркнуть, что в 

качестве субъекта привлечения к подобной форме ответственности (роспуск Совета) могут выступать и 

избиратели Совета, полномочия которого могут быть досрочно прекращены также в случае, если избира-

тели выразят ему недоверие путем референдума.  

Что же касается позитивной конституционно-правовой ответственности депутатов Совета, то ее 

коллегиальной мерой, по нашему мнению, является принятие решения Советом о самороспуске. Несмот-

ря на то, что основания подобного решения нормативно не определены, полагаем, что в данном случае 

должно иметь место ненадлежащее выполнение Советом своих обязанностей. Между тем российский 

исследователь С.А. Авакьян выступает с критикой института самороспуска и утверждает, что «саморос-

пуск неоправдан на любом уровне – избранные народом представители должны выполнять его волю в 

любых условиях» [17, с. 397]. Полагаем, что в указанном выводе автор излишне категорично решает рас-

сматриваемую проблему, поскольку представительный орган, а следовательно и его депутаты, неспособ-

ный надлежаще и эффективно реализовывать возложенные на него полномочия, не вправе функциониро-

вать в том же ключе, преграждая путь его потенциальной перспективной смене.  

 Следует подчеркнуть, что действующее белорусское законодательство предусматривает и иной 

случай роспуска Совета, не являющийся при этом, по нашему мнению, основанием какого-либо вида 

ответственности в силу отсутствия его признаков: изменение в порядке, установленном законодательст-

вом Республики Беларусь, административно-территориального устройства. Заметим, что в случае дос-

рочного прекращения полномочий (роспуска) Совета полномочия депутата Совета прекращаются в день 

досрочного прекращения полномочий (роспуска) Совета. Отметим, что к депутату местного Совета в 

случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) положений его предвыборной программы, на наш 

взгляд, в полной мере применимы и тесно связанные с конституционно-правовыми меры политической 

ответственности, выражающиеся в возможном неизбрании данного лица на следующих выборах гражда-

нами, проживающими на территории, входящей в избирательный округ. Важно также подчеркнуть, 

что действующее белорусское законодательство не предусматривает меры специальной дисциплинар-

ной и материальной ответственности, применимые лишь к одному депутату Совета – его председате-

лю, осуществляющему свои полномочия на профессиональной основе, равно как и меры гражданско-

правовой ответственности, непосредственно обращенные ко всем без исключения депутатам Совета, 

причинившим гражданину или юридическому лицу убытки в результате совершения ими незаконных 

деяний при реализации своего мандата, что является, по нашему мнению, существенным его пробелом, 

который требует скорейшего нормативного наполнения. Полагаем, что при этом материальная состав-

ляющая в структуре мер специальной дисциплинарной ответственности председателя Совета должна 
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преобладать, а меры гражданско-правовой ответственности депутатов Совета должны носить конкрет-

ный адресный характер.  

Заключение. Исходя из вышеизложенного, полагаем возможным определить конституционно-

правовой статус депутатов местного Совета как регламентированный актами законодательства политико-

правовой статус лиц, избранных в состав местного Совета депутатов, объединяющий в единую целост-

ную систему его взаимосвязанные и взаимозависимые элементы: мандат, основания его возникновения и 

прекращения, полномочия и гарантии деятельности, а также ответственность указанных лиц. Из данного 

определения следует, что элементами конституционно-правового статуса названных представителей яв-

ляются: мандат, основания его возникновения и прекращения, полномочия, гарантии деятельности, от-

ветственность указанных лиц.  
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