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говую нагрузку на организации. Это может помешать переходу к накопительной пенсии, кото-
рая позволит сформировать гражданам дополнительный доход. 

Основным средством реализации приоритетных решений социальных проблем во всем 
мире является социальная политика. Эффективность национальной социальной политики, мас-
штабы реализации и финансовые возможности во многом зависят от эффективности хозяйст-
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Система наказаний является совокупностью взаимодействующих и объединенных общ-

ностью цели элементов, которые предусмотрены уголовным законом в перечне видов наказа-
ний, характеризующих меры уголовно-правового воздействия в качестве уголовных наказаний. 
Структурные элементы системы уголовных наказаний раскрываются и характеризуются как 
внутренняя структура элементов, в совокупности образующих единую систему уголовных на-
казаний и отношений взаимосвязи между ними, система уголовных наказаний формируется на 
основе определенных принципов. Под принципами построения системы наказаний понимаются 
отправные (руководящие) нормативы, положения и научные идеи, которыми следует руково-
дствоваться при построении и совершенствовании системы видов наказаний по уголовному 
праву. 

Определенность каждого вида наказаний заключается в четком установлении в уголов-
ном законе для них точных размеров и сроков, а также объема лишений и ограничений прав и 
свобод осужденного. 

Согласно восстановимости включаемых в систему видов наказаний осужденный мог бы 
рассчитывать на возмещение понесенного материального и морального ущерба (возвращение 
утраченного, возмещение материального ущерба) в случаях судебной ошибки и реабилитации. 
Этому принципу в настоящее время не соответствует включение в систему наказаний смертной 
казни. Вероятно поэтому в ст. 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь смертная казнь на-
звана исключительной мерой наказания. 

Целесообразная и достаточная репрессивность включаемых в систему видов наказаний 
должны быть направлены на личность виновного, а не на членов его семьи или близких ему 
людей. Содержание данного принципа заключается прежде всего в том, что наказание должно 
обеспечивать целесообразное и достаточно эффективное воздействие именно на личность осу-
жденного с учетом содеянного. При этом по возможности нужно исключать или сдерживать 
попытки морального и физического унижения близких виновного. 

Недопустимо включать в систему видов наказаний, не имеющих ни размера, ни срока, 
так как это исключает возможность индивидуализации наказания судом. 

«Экономия» видов наказаний при построении системы заключается в подборе и закреп-
лении в Уголовном кодексе Республики Беларусь таких видов наказаний, которые не требуют 
больших материальных затрат при их исполнении специальными органами государства. 
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Учет исторических традиций законодательства, нравственных и религиозных воззрений 
народа сводится к требованию сохранять исторически оправдавшие себя на практике виды на-
казания, соответствующие ожиданиям людей. 

Справедливо при расположении в данной системе отдельных видов наказаний по призна-
ку их тяжести тщательно взвешивать и учитывать представления населения о соотносительной 
их тяжести при определении места каждого вида наказания в системе видов наказаний. 

Недопустимо включать в систему такие наказания, которые имеют декларативный харак-
тер (они не воспринимаются в качестве вида наказания ни судьями, ни населением и поэтому 
не применяются на практике) [2, с. 110]. 
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