
цессуальны х прав сторон.
П осле вклю чения белорусских  зем ель в состав Российской  им перии в течение долгого 

времени на их терри тори и  сохранялась действую щ ая судебная систем а. Ее лом ка началась 
лиш ь после 1831 г. П озднее на белорусские территории бы ла распространена судебная реформа 
1864 г., в результате чего  бы ла сф орм ирована трехзвенная судебная систем а с использованием  
в качестве сп особа п ересм отра судебны х реш ений по второй инстанции апелляции, а по треть
ей -  кассации. В качестве и сточника граж данского процессуального п рава прим енялся Устав 
граж данского судоп роизводства 1864 г. (У ГС )

С пособы  п ересм отра судебны х реш ений по У ГС  отличались проработанностью  и про
грессивностью . П раво на апелляцию  являлось неотъем лем ы м  правом сторон. А пелляционны й 
суд пересматривал дело  только  в обж алованной части. Реш ения ап елляционного  суда могли 
быть обж алованы  в кассационную  инстанцию , которой являлся С енат. Н а наш  взгляд, многие 
правовые аспекты  и нститута апелляции  по У ГС  могут бы ть заим ствованы  в процессе реформы 
граж данского судоп роизводства в Республике Беларусь.

П осле О ктябрьской  револю ции 1917 г. дореволю ционны й государственны й аппарат, 
вклю чая судебную  систем у, бы л полностью  разруш ен. П о Д екрету  № 1 «О  суде» все реш ения 
местных судов не подлеж али обж алованию  и пересмотру. С  установлением  нэпа началось фор
мирование новой судебной  си стем ы  с использованием  в качестве основного  сп особа пересм от
ра кассации. С развитием  советской  государственности  сф орм ировался и новы й специф ический 
способ пересм отра -  в порядке надзора.

П осле принятия Г раж дан ского  процессуального кодекса БС С Р 1964 г. в республике 
окончательно утвердили сь  три  сп особа пересм отра судебны х реш ений; кассация, надзор, по 
вновь откры вш им ся обстоятельствам . В таком  виде систем а пересм отра судебн ы х реш ений по 
граж данским делам  п росущ ествовала практически до конца 90-х  гг. X X  в.

В настоящ ее время и дет процесс реф орм ирования судебной  систем ы . Н а данны й момент 
ведущ ие теоретики  и практики  граж данского процесса сош лись на мнении, что способом  пере
см отра судебны х реш ений  судам и  второй инстанции долж на вы ступать апелляция. В то  же 
время, планируется сохранени е кассационного и надзорного пересм отра.

Результаты  и сторического  анализа развития института пересм отра судебны х реш ений по 
граж данским делам  позволяю т заклю чить, что при реф орм ировании дей ствую щ его законода
тельства, в особен н ости  при ф орм ировании  института апелляции, наравне с зарубеж ны м  впол
не м ож ет бы ть использован  исторический опыт.

ПРЕДМ ЕТ И ПРЕДЕЛЫ  ДОКАЗЫ ВАНИЯ

О.В. Безбородова, Д.Н. Двмиденко
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент И.М, Казей

Белорусский государственный университет

Ц елью  настоящ его  исследования является определение круга ф актов, которы е суд дол
ж ен установить при рассм отрени и  и разрещ ении дела. А втор ставит своей задачей  раскры ть 
понятие «предм ет» и «п ределы » доказы вания, вы яснить, какие ф акты  входят в предм ет и пре
делы  доказы вания, а какие не нуж даю тся в доказы вании, определить источники  ф орм ирования 
круга фактов, которы е долж ны  бы ть доказаны  по делу.

В процессе разработки  данной  проблем ы  автором  проведено сравн и тельное исследование 
процессуальны х кодексов Р еспублики  Беларусь и Р оссийской  Ф едерации , проанализировано 
значительное количество  литературы  в области граж данского процесса, посвящ енной  предмету 
и пределам доказы вания, проблем е иска и возраж ений. С реди  учены х-процессуалистов, науч
ные труды  которы х бы ли  изучены , м ож но назвать таких как К уры лев С .В ., Ш тутин Я.Л ., Тре- 
уш ников М .К ., И ванов О .В ., К оваленко А .Г., С м ы ш ляев Л .П ., Я рков В .В ., Гукасян  Р., Щ еглов
В.И., Рож кова М ., О соки на Г .Л ., П ятилетов И .М ., В асильева Г.Д ..

На основании проведенного  научного исследования, автор приш ел к вы воду о следую 
щей иерархии ф актов, подлеж ащ и х установлению  в процессе рассм отрения и разреш ения дела:
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во-первых, ф акты , образую щ ие предм ет доказы вания, во-вторы х, ф акты , входящ ие в пределы  
доказы вания, в-третьих, ф акты , которы е суд долж ен познать. В п редм ет доказы вания, полага
ем, входят ф акты , которы е суд долж ен-установить для правильного  разрещ ения дела по сущ е
ству. Это ф акты , с которы м и п рим еним ая норм а права связы вает возникновение, изменение 
или прекращ ение правоотнош ений . П ределы  доказы вания пом им о ф актов предм ета доказы ва
ния вклю чаю т в себя ф акты , которы е суд долж ен  вы яснить в связи  с рассм отрением  дела. Н е
обходим ость в установлении  этих  ф актов обусловлена требован иям и  правильного  и своевре
менного рассм отрения и разреш ения дела, вы полнения судом  возлож ен н ы х на него задач по 
осущ ествлению  правосудия. В пределы  доказы вания входят: во-первы х, ю ридические факты, 
образую щ ие предм ет доказы вания, во-вторы х, ю ридические ф акты  процессуально-правового 
значения, в-третьих, доказательствен ны е факты, в-четверты х, ф акты , способствую щ ие пра
вильной оценке доказательств , в-пяты х, ф акты , установление которы х суду необходим о для 
вы полнения предупреди тельн ы х и воспитательны х задач граж данского  судопроизводства. Ф ак
ты, которы е суд долж ен  п ознать в связи с рассм отрением  и разреш ен и ем  конкретного дела, 
вклю чаю т в себя пом им о ф актов, входящ их в пределы  доказы вания, общ еи звестн ы е и прею ди
циальные факты.

О кончательно круг ф актов, подлеж ащ их доказы ванию  по делу , оп ределяет суд. И сточни
ки пределов доказы ван ия по делу  м ож но классиф ицировать на объективны е и субъективны е. К 
объективны м  относятся п одлеж ащ и е прим енению  нормы  м атери альн ого  и процессуального 
права. С убъективны м и и сточни кам и  являю тся иск (первоначальны й, встречны й, третьего лица, 
заявляю щ его сам остоятельн ы е требован ия на предм ет спора), м атери ально-правовы е и процес
суально-правовы е заявления и возраж ения лиц, ю ридически  заи н тересованн ы х в исходе дела.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

А Л . Васильков
Научный руководитель -  к,фил.н., доцент Л.В. Старовойтова 

Белорусский государственный университет

1. Россия не только  и не столько  как  геополитическая дан ность, но как идеологический 
концепт с конца средневековья и вплоть до  наш их дней  является определяю щ и м  ф актором  (де
терм инантой) для белорусского  и деологического  п ространства (дискурса).

2. Б елорусский  ди скурс на всех  этапах своего развития д етерм ин и ровался  и продолж ает 
детерм инироваться русски м  кон ц еп том  как  идеологическим  ф ен ом еном  и  Росси ей  как геополи
тической  дан ностью  -  субъектом  идеологического  редуц ирован и я, п родолж аю щ им  в своих 
действиях руководствоваться категори ям и  им перского мы ш ления.

3. Т очкой  биф уркац ии  для белорусского  социум а стала середи н а 17 века. К орреляция 
процессов ф орм и рован ия белорусской  народности, и м перского  м ы ш ления в Р оссии  и слож 
нейш ей геополитической  обстан овки  в В осточной  Е вропе п ривела к  вы бору «восточного» ци
вилизационного аттракотора и последую щ ем у ф орм ированию  русского  идеологического  кон
цепта в белорусском  дискурсе.

4. И деология в класси ческой  трактовке данного  понятия возни кла в белорусском  общ е
стве в середине 17 века. С истем ообразую щ им  аспектом  д ан ного  п роцесса стал  русский кон
цепт. С ф орм и ровавш ись в связи  с влиянием  экзоген н ого  ф актора (российской  военно
политической  силы ) первы м  среди  ф еном енов и деологического  д и скурса  Беларуси , русский 
концепт детерм ин и ровал  его генезис, тем  сам ы м  определив д альн ей ш ее, вплоть до наш их дней  
его развитие. Т аким  образом , сущ ествую щ и й  архетип  белорусского  д и скурса  во многом  сф ор
мирован и и сторически  предопределен  русским  концептом .

5. С оврем енны й б елорусский  идеологический  дискурс как  си стем а тр ех  уровней  его реа
лизации в социум е такж е детерм ин и рован  русским  концептом , что  подтверж дается при рас
см отрении теоретико-кон ц еп туальн ого  пространства, партийн о-п оли тической  систем ы , м ассо
вого политического сознания соврем ен ного  государства-общ ества.
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