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О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ СНГ

Акименко К.В. (БИП)

В современном мире вряд ли можно найти более зна-
чимую и вместе с тем сложную проблему, нежели права 
человека. Соответственно, ключевой и наиболее острой 
в этой области является проблема защиты прав и свобод 
личности, включая  и гражданские права, а также реаль-
ного функционирования юридических гарантий, средств 
и механизмов защиты индивида. Права и свободы лично-
сти существуют как процесс сложного и противоречивого 
взаимодействия индивида с государственной политикой, 
экономикой и обществом в целом. Право в совокупности 
этих отношений выступает, с одной стороны, основным 
институтом юридического и организационного обеспе-
чения прав человека, с другой – гарантирует их социаль-
ную защиту и реальное осуществление.

Одним из основных документов, призванных регла-
ментировать и обеспечивать защиту гражданских прав 
личности в рамках СНГ, а также контролировать деятель-
ность государств − участников Содружества в данной 
области, явилась Конвенция СНГ о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г., принятая на самми-
те глав государств – участников СНГ, которая установи-
ла гражданские права человека, аналогичные тем, что 
закреплялись в Международном пакте о гражданских и 
политических правах.

Однако еще до принятия вышеуказанной Конвенции 
решением Совета глав государств – участников СНГ 
было утверждено Положение о Комиссии по правам че-
ловека от 24 сентября 1993 г.

В соответствии с ч. 2 данного Положения каждое госу-
дарство – участник СНГ имеет право направлять друго-
му государству – участнику письменные запросы по во-
просам, связанным с нарушением прав человека другим 
государством – участником СНГ. Если вопрос не решен 
государствами, он может быть передан в Комиссию, ко-
торая имеет право обратиться к заинтересованным сто-
ронам с просьбой предоставить информацию по данному 
делу. Если вопрос, переданный в Комиссию, не решен к 
удовлетворению сторон, она может с их согласия образо-
вать специальную подкомиссию из числа представителей 
любой из сторон. По завершении рассмотрения вопроса 
подкомиссия представляет Комиссии заключение для на-

правления его заинтересованным государствам. Вместе 
с тем данное заключение не имеет для спорящих госу-
дарств обязательной юридической силы.

Согласно ч. 3 Положения о Комиссии по правам че-
ловека она также имеет право рассматривать индивиду-
альные и коллективные обращения любых лиц и непра-
вительственных организаций по вопросам, связанным 
с нарушениями прав человека любым государством 
– участником СНГ. При изучении данных вопросов Ко-
миссия может заслушивать на своих сессиях заявителей, 
обращения которых рассматриваются, или их представи-
телей. На этом функции Комиссии исчерпываются. Ко-
миссия не выносит какого-либо решения, юридически 
обязательного для государства – участника СНГ, чьи дей-
ствия обжалуются. Таким образом, Комиссия по правам 
человека СНГ является лишь консультативным органом 
Содружества, призванным наблюдать за выполнением 
обязательств по правам человека, взятых на себя государ-
ствами – участниками СНГ.

На наш взгляд, в целях повышения эффективности 
механизма защиты гражданских прав человека в рамках 
Содружества необходимо создать Межгосударственный 
Суд СНГ по правам человека, который бы функциониро-
вал в качестве постоянно действующего органа Содруже-
ства, решения которого обладали бы обязательной юрис-
дикцией для государств –участников СНГ.

Межгосударственный Суд СНГ по правам человека 
мог бы стать аналогом Комитета по правам человека или 
Европейского Суда по правам человека с аналогичным 
применяемым правом. Его следовало бы наделить функ-
цией рассмотрения периодических докладов государств 
– участников СНГ о выполнении ими взятых на себя обя-
зательств в соответствии с положениями Конвенции СНГ 
о правах и основных свободах человека и функцией рас-
смотрения индивидуальных заявлений физических лиц 
государств – участников СНГ о невыполнении взятых го-
сударствами обязательств согласно нормам Конвенции. 

Представляется, что создание такого эффективно 
функционирующего механизма защиты гражданских 
прав человека в рамках СНГ способствовало бы повыше-
нию уровня правовой защищенности граждан государств 
– участников Содружества, которые могли бы восполь-
зоваться системой защиты своих прав не только на уни-
версальном международном уровне или в рамках Совета 
Европы, но и на основе существующих договоров СНГ. 

Эффективность деятельности механизма защиты 

СЕКЦИЯ № 1
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гражданских прав человека на международном уровне, 
включая и СНГ, во многом зависит от его реализации в 
национальном законодательстве, представляющего со-
бой процесс, когда соответствующие субъекты, которым 
адресована норма, действуют в согласии с ее положени-
ями. Полагаем, что всегда требуются дополнительные 
правовые и организационные меры со стороны госу-
дарств для всестороннего и полного осуществления норм 
международного права.

КОДИФИКАЦИЯ ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Андриевская Е.А. (БИП)

Кодификация права прав человека произошла после 
Второй мировой войны, когда страны антигитлеровской 
коалиции договорились о создании всемирной организа-
ции − Организации Объединенных Наций. 

В статье 1 Устава ООН говорится о развитии друже-
ственных отношений между нациями, основанных на 
принципе равноправия и самоопределения народов, о 
международном сотрудничестве в разрешении междуна-
родных проблем экономического, социального, культур-
ного и гуманитарного характера, а также в поощрении и 
развитии уважения к правам человека и основным сво-
бодам для всех без различия расы, пола, языка и религии 
[1].

10 декабря 1948 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав человека. В ука-
занной конвенции закрепляются около тридцати прав и 
свобод, которыми должны обладать все люди в современ-
ном мире. Среди них: право на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, свободу выражения мнения, пра-
во на мирные собрания, свободу объединений, свободу 
религии и свободу передвижения, защиту от рабства, 
произвольного ареста и содержания под стражей без 
справедливого судебного разбирательства и вторжения в 
частную жизнь. 

После Всеобщей декларацией прав человека были 
приняты не менее важные документы: Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах и Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах. Также были приняты два дополнительных 
протокола к Пакту об экономических, социальных и 
культурных правах, касающиеся процедуры подачи ин-
дивидуальных петиций в Комитет ООН по правам чело-
века и отмены смертной казни. Эти три документа и два 
дополнительных протокола составили Международный 
билль о правах человека [2].

Впоследствии были разработаны международные 
стандарты для разъяснения положений этих междуна-
родных документов. В частности, речь идет о Между-
народной конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 г.; Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации 1965 г.; Международной конвенции о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; 
Конвенции МОТ об упразднении принудительного тру-
да 1957 г.; Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. [3].

Что касается развития кодификации на региональном 
уровне, то в первую очередь следует упомянуть Европей-
скую конвенцию о защите прав человека и основных сво-
бод, принятую в 1950 году. Она определяет ряд граждан-
ских и политических прав и основных свобод, которые 
составляют минимум для демократического правового 
государства. 

Этот список постоянно расширяется и дополняется но-
выми международно-правовыми документами. Дополни-
тельные протоколы к ней охватывают практически весь 
перечень гражданских и политических прав, поэтому их 
содержание в основном аналогично содержанию Пакта о 
гражданских и политических правах с дополнительным 
уточнением некоторых прав и свобод и возможных за-
конных ограничений. В рамках Европейской конвенции 
также были приняты протоколы по правам и свободам, 
процедурным вопросам и реформе Европейского суда по 
правам человека. 

Следует отметить, что Республика Беларусь до на-
стоящего времени не является членом Совета Европы, 
поскольку в нашей стране не отменена смертная казнь. 
Это противоречит важнейшему праву человека на жизнь. 
Представляется, что необходимо в перспективе обсудить 
вопрос о введении моратория на применение смертной 
казни.

В отличие от Пакта о гражданских и политических 
правах, Европейская конвенция не включает коллектив-
ные права, что показывает западноевропейское мнение о 
том, что Конвенция должна регулировать только индиви-
дуальные права человека [3].

В межамериканской системе прав человека основным 
документом является Американская конвенция о правах 
человека 1969 года. Его положения реализуются Межа-
мериканской комиссией и Межамериканским судом по 
правам человека. В основные задачи Комиссии входит 
содействие соблюдению и защите прав человека. Суд, в 
свою очередь, имеет право толковать все договоры, каса-
ющиеся защиты прав человека в американских штатах. 
Решения суда окончательны и обжалованию не подлежат 
[2].

Важным документом в региональной кодификации 
является Африканская хартия прав человека и народов 
1981 года. От других региональных документов Хартию 
отличает акцент на самоопределении, борьбе с колониа-
лизмом, социально-экономическом и культурном разви-
тии и осуществлении суверенных прав народов [2].

Подводя итоги, можно сказать что Вторая мировая во-
йна заставила народы задуматься о защите прав человека 
и зафиксировать их в различных документах. Важную 
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роль в развитии кодификации права прав человека сы-
грала Организация Объединенных Наций, вдохновившая 
другие организации, а также государства и союзы на со-
здание собственных конвенций.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО 
ТРИБУНАЛА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Арганистова А.С. (БИП)

Устройство государства, основанного на конституци-
онализме, привело Республику Польша к необходимости 
значительного преобразования начал взаимоотношений 
между индивидом, социумом и государством. В связи с 
этим для защиты и обеспечения свобод и прав граждан, а 
также соблюдения и охраны Конституции в апреле 1985 
года был создан Конституционный Трибунал Республики 
Польша.

Конституционный Трибунал является органом судеб-
ной власти, учрежденным для проверки соответствия 
Конституции нормативных актов и международных до-
говоров, а также для осуществления других задач, воз-
ложенных Конституцией Республики Польша. Конститу-
ционный Трибунал состоит из 15 членов судей, которые 
назначаются Сеймом по представлению не менее 50 де-
путатов или Президиума Сейма сроком на 9 лет [1]. 

Главное назначение польского Конституционного 
Трибунала – обеспечить соблюдение иерархии юридиче-
ских норм. К его правомочности относится также выне-
сение решений по делам, возникающим в связи с пода-
чей конституционной жалобы, о проверке соответствия 
Конституции целей или деятельности политических 
партий, решения по спорам о компетенции между цен-
тральными, предусмотренными Конституцией, органами 
государства. Польский правовед Я. Закжевская отмеча-
ет: «Роль Трибунала состоит в том, чтобы дорога между 
конституционным правом человека и его реализацией не 
была долгой и тернистой» [2, с. 10].

Проверка нормативных актов, по общему правилу, 
осуществляется после их принятия. Однако она может 
носить предупреждающий характер в случаях, когда Пре-
зидент Республики Польша отказывается от подписания 
закона и выступает с предложением перед Конституци-
онным Трибуналом об исследовании его на соответствие 
Конституции, а также относительно международных до-
говоров, представленных Президенту Республики Поль-
ша для ратификации [3, c. 359]. 

В соответствии со ст. 79 Конституции правом на об-

ращение с конституционной жалобой обладает каждый, 
чьи конституционные свободы или права были наруше-
ны. Если отдельные основы правового механизма, свя-
занного с подачей жалобы, трактуются Конституцион-
ным Трибуналом в узком смысле, то термин «каждый» 
по смыслу ст. 79 характеризуется широко. 

Под этим понятием разумеются, в основном, физи-
ческие лица − как граждане Республики Польша, так и 
иностранные граждане, лица без гражданства и лица с 
множественным гражданством. Исключением является 
норма Конституции (ч.2 ст. 79), из которой следует, что 
правом на конституционную жалобу не обладают ино-
странцы в части обжалования отказа в предоставлении 
права убежища либо статуса беженца. Данное ограниче-
ние обосновывается тем, что предоставление права убе-
жища и статуса беженца является, прежде всего, дискре-
ционным полномочием государства. 

По мнению А.Е. Вашкевича, можно выделить четыре 
субъекта, на долю которых приходится большинство об-
ращений в адрес органов конституционной юстиции. К 
ним относятся: депутаты, суды, омбудсмен и граждане 
[4, с. 45].

В статье 188 Конституции Республики Польша уста-
новлено, какие дела разрешает Конституционный Три-
бунал. В их числе: проверка на соответствие законов и 
международных договоров Конституции, целесообраз-
ности предписаний права, изданных центральными 
государственными органами, Конституции, ратифици-
рованным международным договорам и законам. Кон-
ституционный Трибунал вправе также разрешать дела о 
деятельности и уставных целях политических партий на 
соответствие Конституции.

В компетенцию Трибунала входит рассмотрение кон-
ституционной жалобы в отношении нормативного акта, 
примененного в конкретном судебном или администра-
тивном деле. Конституционный Трибунал вправе при-
нимать решения по спорам о легитимности между цен-
тральными конституционными органами государства.

Конституционный Трибунал предоставляет общеобя-
зательное толкование законов по инициативе Президента, 
Председателя Совета Министров, Первого председателя 
Верховного суда, Председателя Высшего администра-
тивного суда, Уполномоченного по гражданским правам, 
Генерального прокурора. Трибунал дает толкование зако-
нов на заседании в полном составе в форме постановле-
ния. 

Таким образом, Конституционный Трибунал Респу-
блики Польша играет важную роль в политической си-
стеме государства. Он гарантирует баланс не только 
между органами государственной власти, но и между го-
сударством и индивидуумом. С возникновением консти-
туционной юстиции граждане получили дополнитель-
ную возможность влиять на государство и добиваться 
соблюдения своих прав. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Банник Л.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) 
является одной из важнейших отраслей обслуживания, 
представляет собой большую часть обращения народа, 
основой его развития является рост населенных пун-
ктов и потребность в условиях ЖКХ. Государственное 
управление в жилищной сфере − это деятельность упол-
номоченных органов государственной и муниципальной 
власти по обеспечению удовлетворения жилищно-ком-
мунальных нужд населения, а также надлежащего ис-
пользования объектов жилого фонда. Преобразования, 
осуществляемые в России в последнее десятилетие, 
кардинально изменили облик страны, ориентиры обще-
ственного развития внесли существенные изменения в 
социальную структуру общества, оказались сопряжен-
ными с обострением всех социальных проблем, в том 
числе жилищных. Жильё является одним из главных 
оснований бытия человека, его жизнедеятельности. Для 
того чтобы вести здоровый образ жизни, полноценно 
трудиться, растить детей, приобретать и обновлять зна-
ния человек должен иметь, прежде всего, жильё и доступ 
к ресурсам: социальным, экономическим, политическим 
духовным и т.д., позволяющим ему вести достойное су-
ществование.

Согласно статье 7 Конституции Российской Феде-
рации Россия является социальным государством, по-
литика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [1]. Одним из этих условий является обеспече-
ние человека необходимыми для его жизнедеятельности 
жилищно-коммунальными услугами: жилищем, теплом, 
электрической энергией, горячей и холодной водой, во-
доотведением, санитарной уборкой придомовых терри-
торий и т.д. Процессом производства и оказания насе-
лению и юридическим лицам (в том числе государству 
в лице его органов власти) всех перечисленных услуг 
в нашей стране занимается отдельная крупная отрасль 
экономики – жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), 
которая регулируется в соответствии с полномочиями 
властей всех уровней.

Как отмечают многие исследователи, приоритетами 
государственной политики России в жилищно-комму-
нальной сфере являются: 

− повышение комфортности условий проживания, в 
том числе обеспечение доступности многоквартирных 
домов для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения; 

− модернизация и повышение энергоэффективности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

− переход на принцип использования наиболее эф-
фективных технологий, применяемых при модернизации 
(строительстве) объектов коммунальной инфраструкту-
ры и модернизации жилищного фонда;

− повышение качества жизни населения путем повы-
шения качества и надежности жилищно-коммунальных 
услуг, в т.ч. доступности воды, и сохранение экологии [2, 
с. 133].

Большинство вопросов жилищных правоотношений, 
ранее относившихся к ведению государства, с началом 
рыночных реформ были переданы субъектам федерации 
и органам местного самоуправления, однако несовер-
шенство правового поля деятельности последнего нега-
тивно сказывается на реализации жилищной политики, 
а потому нуждается в обеспечении экономической безо-
пасности жилищно-коммунального хозяйства, о чем от-
мечают отдельные ученые [3, с. 64]. 

Такими направлениями развития отрасли являются:
− ликвидация в среднесрочной перспективе аварийно-

го и ветхого жилья; 
− содействие самоорганизации населения на жилищ-

ном рынке, организации эффективного управления мно-
гоквартирными домами; 

− модернизации сферы ЖКХ, приведение жилищного 
фонда к состоянию, отвечающему условиям энергоэф-
фективности; 

− обеспечение социальной защиты отдельных групп 
граждан (пожилых людей, инвалидов, многодетных се-
мей и т.д.) в части оплаты коммунальных услуг; 

− совершенствование тарифной политики; 
− завершение процесса финансового оздоровления 

предприятий ЖКХ;
− привлечение бизнеса к управлению и инвестирова-

нию в жилищно-коммунальную инфраструктуру, разви-
тие частно−государственного партнерства в сфере пред-
ставления коммунальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сии вызывает все большую озабоченность обществен-
ности и органов власти. Одна из основных причин этого 
- нехватка средств, выделяемых из бюджетов всех уров-
ней, а также повсеместные неплатежи и несвоевремен-
ная оплата жилищно-коммунальных услуг населением. 
В этих условиях реформирование отрасли является важ-
нейшей социально-экономической задачей государства. 
И это совершенно справедливо, ибо от того, в каких ус-
ловиях живет человек, зависят его здоровье, настроение, 
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работоспособность, отношение к власти. Соответствен-
но с этой позиции и нужно рассматривать вышеуказан-
ные направления развития сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на современном этапе.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Бань Н.Ю. (БИП)

Определение белорусского государства как социаль-
ного государства впервые появилось в Конституции, 
принятой Парламентом 15 марта 1994 года [1]. 

Социальное государство принято определять как осо-
бый тип государства, деятельность которого направлена 
на обеспечение высокого уровня социальной защищен-
ности всех граждан. Для развития и процветания государ-
ство должно воплощать в себе право и справедливость, 
поддержку населения. От эффективности проводимой 
государством политики в сфере социальной поддержки 
граждан зависит стабильность общества, его националь-
ная безопасность.

Суверенной Беларуси удалось сохранить бесплатное 
медицинское обслуживание, бесплатное образование, 
систему льгот и социальных гарантий. В качестве клю-
чевых направлений современной социальной политики 
Беларуси можно выделить государственную поддержку 
семьи, адресную социальную помощь гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, социальную 
защиту пожилых людей и инвалидов. 

Система правовых гарантий и льгот семьям с детьми 
постоянно совершенствуется и находится под присталь-
ным вниманием государства.  Бесплатное медицинское 
обслуживание, оплачиваемые отпуска по беременности и 
родам, предоставление отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им трех лет (с сохранением рабочего места), 
выплата различных пособий в связи с рождением и вос-
питанием детей, поддержка многодетных семей, реали-
зация программы семейного капитала – далеко не исчер-
пывающий перечень государственной поддержки семьи. 

В рамках проводимой государством политики за по-
следние годы произошло увеличение размера и видов по-
собий семьям, воспитывающим детей. Государственная 
поддержка семей с детьми продолжает осуществляться в 
соответствии с Законом Республики Беларусь 2012 года 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим 

детей» [2].
Следует отметить, что, наряду с мерами материаль-

ной поддержки, предусмотрены правовые гарантии для 
семей в области налогового, трудового, пенсионного 
законодательства. Все это способствует укреплению се-
мейных ценностей. Вместе с тем основной проблемой 
социальной семейной политики является обеспокоен-
ность уровнем низкой рождаемости и возможными не-
гативными последствиями. Спад рождаемости требует 
переосмысления проводимых мер. Совершенствование 
мер семейной социальной политики должно быть на-
правлено на повышение качества жизни семей с детьми. 
Финансовая устойчивость – основа благополучия как от-
дельной семьи, так и общества в целом.

Государственная адресная социальная помощь направ-
лена на оказание временной материальной поддержки 
малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и призвана обеспечить 
поддержание доходов малообеспеченных граждан на 
уровне бюджета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения. Государственная адресная социальная 
помощь предоставляется  на приобретение продуктов 
питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей и на другие нужды для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности [3]. 

Важная задача государства – широкое информиро-
вание населения о тех условиях, наступление которых 
необходимо для получателя той или иной льготы. Если 
сравнить показатели численности граждан, которым 
была предоставлена государственная адресная социаль-
ная помощь, то можно сделать вывод о снижении пока-
зателей. 

Так,  в 2017 году адресная социальная помощь была 
предоставлена 310, 2 тыс. граждан, в 2018 – 302,3 тыс., 
2019 – 295 тыс., 2020 – 305,2 тыс., в 2021 – 282,4 тыс. 
Вместе с тем, по данным Национального статического 
комитета Республики Беларусь, средний размер едино-
временного социального пособия вырос и в 2021 г. со-
ставил 144,6 тыс. руб. (в 2017 г.-106 тыс. руб.) [4]. 

С учетом общих направлений социальной политики 
проводится работа по оказанию поддержки нуждающих-
ся в ней различных категорий граждан. В рамках специ-
альных государственных программ оказывается содей-
ствие в поддержании жизненного уровня уязвимых слоев 
общества, решении социально-бытовых проблем, соци-
ально-психологической и медицинской реабилитации.

Особое внимание уделяется социальной поддержке 
одиноким пожилым гражданам и инвалидам. Удельный 
вес инвалидов в общей численности населения респу-
блики составляет 6 %. Для обеспечения инвалидов необ-
ходимыми благами Республика Беларусь вводит опреде-
ленные льготы и пособия: бесплатный проезд инвалидам 
1 и 2 группы на всех видах городского и пригородного 
пассажирского транспорта, кроме такси, 90-процентная 
скидка гражданам это категории на лекарственные сред-
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ства по рецептам врачей в пределах перечня, бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов из недорогосто-
ящих материалов, раз в два года право на первоочеред-
ное бесплатное санаторно-курортное лечение и др. [5]. 
В условиях инфляции наиболее действенной помощью 
является предоставление льгот в натуральной форме.

В качестве инструмента, обеспечивающего выработку 
скоординированных действий по реализации положений 
Конвенции о правах инвалидов, Правительством Респу-
блики Беларусь в 2017 году утвержден Национальный 
план, период выполнения мероприятий которого рас-
считан до 2025 года. Социальная политика белорусского 
государства направлена на создание условий для улучше-
ния качества жизни граждан.

Таким образом, затрагивая лишь отдельные грани про-
явления государством своих качеств как государства со-
циального, конечно же, следует иметь в виду, что решить 
стоящие задачи можно при условии развитой экономики. 
Социальная политика, направленная на развитие соци-
ального государства, зависит от объема тех средств, ко-
торое государство может перераспределить в пользу тех 
категорий граждан, которые в силу возрастных, физиче-
ских, семейных и других причин не в состоянии конку-
рировать с преуспевающими гражданами. Социальная 
политика не должна носить хаотичный стихийный харак-
тер. Велика  роль права. Важен баланс интересов челове-
ка, общества и государства. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бондарь Т.В. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Россия является социальным государством, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
что гарантировано статьей 7 Конституции Российской 

Федерации [1]. 
Главным механизмом государственного регулирова-

ния в социальной сфере является социальная политика, 
которая обеспечивает охрану труда и здоровья людей, 
устанавливает гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивает государственную поддерж-
ку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивает систему социальных служб, 
устанавливает государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Социальная политика – часть общей политики госу-
дарства, касающаяся отношений между социальными 
группами, обществом и его членами, связанных с изме-
нениями в социальной структуре, ростом благосостояния 
населения, улучшением качества жизни граждан, удов-
летворением их потребностей (материальных, духовных) 
и улучшением образа жизни. При этом, как отмечают 
исследователи, региональная дифференциация качества 
предоставления социальных услуг должна максимально 
нивелироваться, вне зависимости от географического ме-
ста проживания граждан и наличия финансовых средств 
в бюджете [2]. 

Обеспечение конституционных социальных гарантий 
для граждан в настоящее время является приоритетной 
задачей государственной деятельности Российской Фе-
дерации в социальной сфере. Также к основным задачам 
государственно-правового регулирования социальной 
политики следует отнести следующие: 

− социальная защита человека и его основных соци-
ально-экономических прав;

− предоставление условий для повышения уровня бла-
госостояния отдельного человека и общества в целом;

− сохранение определенного статуса различных соци-
альных групп, а также отношений между этими группа-
ми, формулирование подходящей социальной структуры 
общества;

− развитие системы социальной инфраструктуры (си-
стема транспорта и связи, жилищно – коммунальное хо-
зяйство и т. д.);

− создание экономических стимулов участия в обще-
ственном производстве;

− предоставление всех условий для развития и процве-
тания личности, а также удовлетворение ее потребностей 
и возможность для самореализации и самовыражения в 
трудовых отношениях.

Социальная политика государства реализуется через 
механизм государственных программ социального обе-
спечения (например, национальные проекты «Образо-
вание», «Доступное жилье») и системы предоставления 
социальных услуг. 

Экономическая поддержка социальных проектов и 
общественно значимых инициатив сейчас оказывает все 
большее влияние на государственное регулирование со-
циальной политики в России и является неотъемлемой 
частью ее реализации, имея поддержку со стороны Пра-
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вительства, в том числе в виде грантов. 
Гражданам предлагается создать свой план, разрабо-

тать идею, которая поможет в решении конкретной соци-
альной проблемы региона, собрать команду, найти необ-
ходимые ресурсы и реализовать проект. 

Отдельные авторы отмечают, что у участников должна 
быть личная заинтересованность в проектной деятель-
ности, а также высокий уровень мотивации и реальное 
желание помогать и нести ответственность за результат 
проделанной работы [3, с. 112]. 

Социальное проектирование становится одним из 
важнейших этапов формирования активной гражданской 
позиции среди учащихся подростков и студенческой мо-
лодежи. Все социальные проекты нацелены на активное 
вовлечение молодежи в общественно-политическую 
жизнь общества. 

В связи с этим выявлен ряд основных проблем, свя-
занных с реализацией социальных проектов: 

− сложность в установлении показателей достижения 
прогресса по итогу реализации проекта (качественные и 
количественные показатели);

− низкая мотивация участников проектной команды;
− недостаточность ресурсов и ограниченность бюдже-

та на проект;
− отсутствие должных стимулов и мер поощрения для 

проектной команды;
− поражение в конкурсах на гранты и нежелание в та-

кой ситуации искать потенциальных спонсоров для про-
екта. 

Каждая из вышеназванных проблем оказывает боль-
шое влияние на развитие социального проектирования в 
регионах Российской Федерации и на привлечение моло-
дежи к этой деятельности.

Таким образом, главенствующее место в социаль-
ном регулировании принадлежит государству, которое 
формирует и создает общую концепцию и основные на-
правления социальной политики, разрабатывает совре-
менные механизмы реализации социальной политики, 
обеспечивает законодательную и правовую основу, обу-
словленную спецификой целей и задач, стоящих перед 
государством в связи с развитием социальных потребно-
стей граждан, и целями устойчивого развития мирового 
сообщества в ХХI веке [4, с. 183]. 

В сегодняшних условиях социальное проектирова-
ние стало современным трендом, который развивается 
в мировом масштабе и с каждым годом все интенсивнее 
набирает обороты. Эта тема еще мало изучена и не име-
ет должной теоретической базы, основную роль здесь 
играет практический опыт. Соответственно, тенденции 
государственно-правового регулирования социального 
проектирования порождают необходимость проводить 
дальнейшие исследования в данной сфере.
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НАТУРАЛЬНА-ПРАВАВЫЯ ІДЭІ Ў ПРАЦЫ 
ПРАФЕСАРА А. АЛІЗАРОЎСКАГА 

«АБ ПАЛІТЫЧНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ ЛЮДЗЕЙ»

Вишневский А.Ф. (БИП)

Асобнае месца ў палітыка-прававой думцы эпохі Кон-
тррэфармацыі займала творчасць прафесара кананічнага 
і грамадзянскага права Віленскай езуіцкай акадэміі Ада-
ма (Аарона) Алізароўскага (1618 – 1659). 

Сацыяльна-палітычныя і прававыя погляды вучонага 
абгрунтаваны ў галоўнай працы яго жыцця − кнізе  «Аб 
палітычнай супольнасці людзей». Кніга Алізароўскага 
напісана на шырокай крыніцазнаўчай базе. У ей выка-
рыстаны творы больш за 250 прадстаўнікоў антычнай і 
сучаснай думкі, аўтару палітычнай і навуковай літарату-
ры Еўропы. Часцей аўтар спасылаецца на такіх мысліце-
ляў, як Арыстоцель, Вергілій, Фама Аквінскі, Ж.Бадэн, 
Т.Мор. Галоўная мэта працы Алізароўскага – знайсці вы-
рашэнне палітычных, сацыяльных і прававых праблем, 
абапіраючыся на рацыянальную навуковую аснову.

Галоўнай перадумовай утварэння дзяржавы Аліза-
роўскі лічыў агульнае імкненне людзей да стварэння 
палітычных саюзаў-супольнасцей, дзеля рэалізацыі 
прынцыпа ўсеагульнай карысці. Згодна з вызначэннем 
Алізароўскага, дзяржава  - гэта «…створаны з мноства 
паселішчаў саюз і аб’яднанне людзей, якія звязаны пра-
вам, што ўвайшлі ў згоду ў імя добрага і шчаслівага жыц-
ця» [1, с. 277].

Такім чынам, правазнаўца ў аснову дзяржаўнага ар-
ганізма кладзе грамадскі дагавор, парушэнне прынцыпаў 
якога вядзе да гібелі дзяржавы. 

Нетыпова для свайго часу вырашае Алізароўскі пы-
танне грамадзянскіх правоў. На яго погляд, грамадзянамі 
з’яўляюцца прадстаўнікі ўсіх саслоўяў, акрамя рабоў і ін-
шаземцаў, таму ўсе павінны ў роўнай ступені карыстац-
ца поўным аб’емам грамадзянскіх і палітычных правоў. 
Прызнаючы правамернасць існавання саслоўнага падзе-
лу, Алізароўскі, разам з тым, прапаноўваў выпрацаваць 
механізм свабоднага перахода з аднаго саслоўя ў другое. 

Асаблівую ўвагу вучоны ўдзяляў высокаму прадвы-
значэнню шляхецкага саслоўя. Ен падкрэсліваў, што 
паняцце шляхецтва звязана з маральнай дасканаласцю, 
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духоўнай высокароднасцю, адукаванасцю, сумленным 
выкананнем сваіх грамадзянскіх абавязкаў. Такім чы-
нам, пад уздзеяннем гуманістычнай ідэалогіі ен звязвае 
паняцце шляхецтва не столькі з паходжаннем, сколькі з 
маральным і адукацыйным узроўнем, тоесным паняццю 
інтэлігентнасць.

Рэзка адмоўна ставіўся Алізароўскі да сістэмы пры-
гонніцтва, якую ен лічыў супярэчнай натуральнаму пра-
ву. 

Узаемаадносіны паміж сялянамі і феадаламі, на яго 
думку, павінны будавацца на аснове дагавора, які б пра-
дугледжваў выплату чынша за карыстанне зямлей пана 
і права свабоднага пераходу на новае месца жыхарства.

Аналізуючы розныя формы дзяржаўнага кіравання, 
Алізароўскі прыходзіць да высновы, што моц і стабільна-
сць дзяржавы залежаць ад палітычнага ладу. Найбольш 
рацыянальнай формай кіравання для Рэчы Паспалітай 
мысліцелю бачылася спадчынная манархія. Разам з тым 
Алізароўскі выказваўся за права паўстання супраць ма-
нарха і нават забойства яго ў тым выпадку, калі ен пе-
раўтвараецца ў тырана. 

Алізароўскі прапанаваў уласную класіфікацыю права, 
у якую ўваходзілі боскае права, натуральнае права і пра-
ва народаў. Прычым, на думку мысліцеля, боскае права 
і натуральнае права павінны выступаюць як самастой-
ныя віды і дапаўняюць адно другое. Згодна тлумачэнню 
правазнаўцы «Боскае права забараняе несправядлівасць, 
прыгнечанне бедных і ўсялякі крыўды». Натуральнае 
права папярэднічае, пазітыўнай праватворчай дзейнасці.

Алізароўскі аналізаваў сацыяльныя і біялагічныя 
аспекты выяўлення прынцыпаў натуральнага права. На 
яго думку, сацыяльны аспект праяўляецца, праз развіцце 
і ўдасканаленне сацыяльнай арганізацыі жыцця людзей: 
сям’ю, фальварак, паселішча, грамадства, дзяржаву; бія-
лагічны – праз агульнасць з жывельным светам. Апошняе 
ўвасабляецца ў праве самаабароны, праве распараджац-
ца сабою, імкненні да супрацоўніцтва з сабе падобнымі  
і інш. Алізароўскі падкрэсліваў, што пазітыўнае права 
павінна адпавядаць натуральнаму, а ў выпадку супярэч-
насці з ім не можа быць прызнана за права нават у тым 
выпадку, калі норма існавала стагоддзямі. Зыходнымі 
прадумовамі права Алізароўскі лічыў прыроду і розум: 
«Толькі той звычай атрымлівае сілу права, які знаходзіц-
ца ў згодзе  з розумам – айцом усіх правоў» [1, с. 270].

У главе “Аб законах” вышэйназванай кнігі беларускі 
правазнаўца выводзіць фармуліроўку ідэальнага закона. 
Закон павінен быць справядлівым, адпавядаць законам 
прыроды і найвышэйшаму разуму, ясным для разумення.   
Законы павінны не толькі запісвацца на паперы, але і вы-
конвацца на практыцы [1, с. 276].

Разважаючы пра ролю заканадаўства ў жыцці дзяржа-
вы і грамадства, Алізароўскі пісаў: «…Закон з’яўляецца 
рупліўцам найвышэйшай мудрасці, ахоўнікам сумленна-
сці, крыніцай выхавання, творцам правасуддзя, вынаход-
цам і знаўцам сумленных нораваў, правіцелем гарадоў, 

выступам справядлівасці, настаўнікам жыцця  і душой 
усей дзяржавы» [1, с. 275-276].

У адпаведнасці з буржуазным разуменнем развіцця 
сацыяльнага прагрэсу Алізароўскі распрацаваў канцэп-
цыю свабоды і роўнасці. Свабоду вучоны ўяўляе ў трох 
аспектах: прававым, які ен разумее як здольнасць люд-
зей у адпаведнасці з уласным разуменнем  і патрабавання 
закону будаваць свае жыцце; філасофскім, як улада роз-
уму над эмоцыямі і пачуццямі; палітычным – панаван-
не ў грамадстве права і закону. Такім чынам, творчасць 
А.Алізароўскага з’яўляецца падцверджаннем высокага 
еўрапейскага ўзроўню палітыка-прававой думкі Беларусі 
ХVII ст., наяўнасці ў ёй тэндэнцый, апераджаючых свой 
час.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Володченко Л.В. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Реализация провозглашенного Президентом России 
В.В. Путиным курса на инновационное развитие напря-
мую связана со сферой образования. Активными субъек-
тами образовательной политики выступают публичные 
органы власти всех ветвей и уровней. В рамках единой 
государственной функции в сфере образования органы 
местного самоуправления осуществляют свои полномо-
чия в тесном взаимодействии с органами государствен-
ной власти» [1].  

Управление образованием на муниципальном уровне 
представляет особый интерес по следующим причинам.

Во-первых, уровень местного самоуправления явля-
ется основой для управления развитием муниципальной 
политики в целом. Поэтому именно здесь формируются 
основные направления образовательной политики кон-
кретного муниципального образования. 

Во-вторых, управление образованием на муници-
пальном уровне является одним из элементов системы 
регионального образовательного пространства, которое 
составляет, в свою очередь, часть общеобразовательной 
системы Российской Федерации. Одним словом, муни-
ципальный уровень системы образования является как 
бы завершающим элементом управления образованием 
государства в целом. 

В-третьих, при передаче федеральными органами пол-
номочий в области управления образованием органам 
местного самоуправления в компетенцию последних пе-
реходят и организационное, финансово-экономическое и 
кадровое обеспечение образовательного процесса.
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В современных условиях перераспределяются пол-
номочия и ответственность в сфере образования между 
федеральными, региональными и муниципальными ор-
ганами управления образованием. 

Роль муниципальных органов управления повышает-
ся, что становится катализатором активного поиска эф-
фективных моделей развития как общего, так и профес-
сионального образования. Это обусловлено тем, что на 
территории муниципального образования расположены 
не только дошкольные, общеобразовательные учреж-
дения, но и средние специальные, высшие учреждения 
образования, учреждения дополнительного, послевузов-
ского образования, учреждения системы переподготовки 
и повышения квалификации разных форм собственности 
и административного подчинения [2].  

Таким образом, муниципальная система образова-
ния – это система устойчивого и планомерного взаимо-
действия образовательных учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования, местной 
администрации и органов управления образованием, 
обеспечивающая высокоэффективную организацию об-
разовательных услуг и способная к самосохранению и 
развитию посредством самоорганизации и самоуправле-
ния.

Система образования на муниципальном уровне осу-
ществляет свою деятельность через различные типы об-
разовательных учреждений и организаций: дошкольные, 
общеобразовательные, дополнительного образования.

Система образования города Смоленска ориентиро-
вана на обеспечение условий получения качественного 
образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных эко-
номических механизмов в сфере образования, формиро-
вание социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации. Му-
ниципальная система образования Смоленска в 2021 г. 
включала 134 образовательные организации.

Управление образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска обеспечивает реали-
зацию полномочий Администрации города Смоленска 
по решению вопросов местного значения в сфере обра-
зования и молодежной политики. Ежегодно Управление 
образования и молодежной политики Администрации 
г. Смоленска системно решает проблему оптимизации 
сети и создания условий для доступности и повышения 
качества образования на всех уровнях образовательного 
процесса.

В рассматриваемой сфере существует ряд проблем. 
Так, в рамках реализации дошкольного образования 
можно отметить недостаточную мощность сети муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений для 
обеспечения государственных гарантий доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет; невыполнение в полном объеме муниципального за-
дания в части посещения воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; увеличение количества 
детей, которым рекомендовано обучение по адаптиро-
ванным образовательным программам. 

В системе общего образования нерешёнными оста-
ются следующие проблемы: увеличение количества де-
тей, подлежащих обучению, в том числе детей, которым 
рекомендовано обучение по адаптированным образова-
тельным программам; отсутствие внутренних ресурсов 
общеобразовательных организаций для перевода школ в 
односменный режим работы; проблема организации пи-
тания обучающихся. 

Кроме того, крайне важна реализация и расширение 
области дополнительного образования. Для реализации 
и расширения области дополнительного образования 
необходимо выполнение следующих направлений: об-
новление содержания образовательных программ до-
полнительного образования в условиях цифровизации 
системы образования, перепрофилирование 2-3% круж-
ков, открытых на базе организаций дополнительного 
образования с учетом современных требований; участие 
организаций дополнительного образования в грантовых 
конкурсах; совершенствование методов и форм работы 
с обучающимися, обновление материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования.

Если говорить про развитие инфраструктуры системы 
образования в целом, то в течение пятилетки заплани-
ровано открытие регионального центра выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. На площадке областного института развития 
образования планируется открыть Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников, основное предназначение которого – 
определение индивидуальных образовательных маршру-
тов совершенствования профессионального мастерства 
педагогов на основе использования современных цифро-
вых технологий, участия в программах обмена опытом и 
лучшими практиками и пр. 

В планах на 2022 год – открытие Центра опережаю-
щей профессиональной подготовки с целью создания 
условий для профессиональной ориентации, ускоренно-
го профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования всех категорий граждан. 
Система сложившейся практики по развитию отдельных 
направлений муниципальной образовательной системы 
может быть использована в качестве примера в обмене 
опытом с другими муниципалитетами регионов.
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О РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 

КОНФЛИКТА

Гордейчик С.М. (БИП)

Отношения государства и религиозных организаций 
не всегда характеризуются сотрудничеством. Зачастую 
случаются конфликты, которые приводят к изменению 
конфессионального поля в государстве. На протяжении 
столетий чаще всего конфликты возникали по причинам 
политической конкуренции между светскими и религи-
озными властями. До Реформации XVI в. в Европе ча-
сто в противостоянии двух сторон победу одерживала 
католическая Церковь. Но после Реформации в Европе 
ситуация изменилась. Светские власти, обладая боль-
шими финансовыми и силовыми ресурсами, постепенно 
уменьшили возможность католической Церкви влиять на 
государственную политику.

Несколько иная ситуация сложилась на русских зем-
лях. В России церковные власти были более зависимы-
ми от светских властей, хотя еще до середины XVII в. 
светские власти принимали решения, учитывая мнение 
церковных иерархов.

Надо сказать, что уже к 1000 году европейское про-
странство в основном оказалось поделено между пра-
вославием и католицизмом. На территории Европы сло-
жилось несколько крупных религиозных объединений, 
которые получили название католическая Церковь и 
православная Церковь. В XVI в. к этим двум ветвям хри-
стианства как реакция на злоупотребления католической 
Церкви добавился протестантизм. 

Во взаимоотношениях государства и Церкви всегда 
существовало понимание необходимости сотрудниче-
ства. Следует учитывать, что и православная, и католи-
ческая Церкви постоянно соперничали между собой. 
Кроме того, обе организации периодически испытывали 
вызовы со стороны различного рода оппозиционных вну-
тренних течений. И в этой ситуации поддержка государ-
ства являлась крайне важной. 

Важным фактором для развития Церкви являлась ма-
териальная помощь государства. Деятельность любой 
организации нуждается в финансировании. Источником 
финансирования католической Церкви в Западной Евро-
пе являлась десятина. На Руси крещение языческого на-
селения в христианство по Византийскому образцу и со-
здание Русской церкви также поставило необходимость 
ее финансирования. Первоначально Русская церковь по-
лучала средства из государственного бюджета (от князя). 
В Уставе Владимира говорилось о десятине как форме 
отчисления в пользу церкви. По мнению В.А. Якушева, 
«десятина была явным свидетельством материальной за-
висимости церкви от князя» [1, с. 235]. Помимо десяти-
ны, князем жаловались земли для монастырей, которые 

становились важным фактором развития территорий.
Соперничество церкви с государством за политиче-

ское лидерство существенно ослабляло ее позиции. По-
этому конфликты со светской властью были нежелатель-
ными. 

С другой стороны, церковь играла важную роль в раз-
витии государства и общества. Важнейшей функцией 
церкви являлась поддержка и легитимация государствен-
ной власти. Зачастую представители церкви выступали в 
роли дипломатов, примиряли враждующие стороны. Ее 
социально-культурная деятельность – работа в области 
образования, социальной помощи неимущим, экономи-
ческая деятельность – способствовали развитию обще-
ства. 

Вместе с тем, уже на первых этапах развития церкви 
возникло соперничество между светской и церковными 
властями. Церковь, не обладая военными силами, имела в 
своем арсенале такой механизм воздействия на светских 
правителей, как отлучение от церкви. Иногда конфлик-
ты между религиозными организациями и государством 
или политической элитой и руководством религиозных 
организаций приводило к изменению как церковной ор-
ганизации, так и степени их влияния на территории го-
сударства. 

Так, конфликт между английским королем Генрихом 
VIII и Папой Римским привел к созданию Англиканской 
церкви. Стремление Генриха VIII укрепить свою власть 
привело к появлению независимой английской Церкви.

Периоды внутреннего разлада использовались свет-
ской властью в своих интересах. Например, в России па-
триарх Никон «решил как патриарх реформировать исто-
рически сложившиеся у нас отношения светской власти 
с духовной в том смысле, чтобы в лице главным образом 
патриарха освободить духовную власть от всецелого под-
чинения ее власти светской, поставить власть патриарха 
во всех церковных делах и управлении независимо от 
подавляющей ее царской власти, сделать ее в церковной 
области совершенно автономною и даже больше: поста-
вить ее выше царской власти во всех церковных делах» 
[2, с. 124-125]. 

Патриарх Никон потерпел поражение в этом начи-
нании, и после того, как 10 июля 1658 г. сложил с себя 
патриаршую власть, вся полнота церковной власти ока-
залась в руках Царя Алексея Михайловича. И период 
с 1658 по 1667 гг. стал периодом, когда «место Никона 
фактически занимает царь, все больше и больше вмеши-
ваясь в окормление русского православия» [3, с. 200]. 
«Поэтому в отсутствие руководства со стороны иерархии 
управление церковью уже не только фактически, но и 
официально переходит под присмотр царя и его прибли-
женных. …Близкий родственник царя, его дядя по мате-
ри боярин Семен Лукьянович Стрешнев по поручению 
государя строго присматривает за церковными делами и 
за спиной иерархов руководит деятельностью соборов» 
[3, с. 200].
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По мнению А.В. Крамера, основной причиной ухода 
с кафедры Патриарха Никона и ссоры его с Царем Алек-
сеем Михайловичем стали властные амбиции Никона [4, 
с. 112-113].

В современных условиях конфликты религиозных 
организаций и государства также существуют. Причем, 
несмотря на формальное закрепление отделения государ-
ства от церкви, светские власти ожидают от последней 
абсолютной поддержки действий государства. Полити-
ческие расхождения влекут изменения правового поля 
деятельности религиозной организации. Так, присоеди-
нение Крыма к России в 2014 г. привело к созданию в 
2018 г. автокефальной Православной церкви Украины, 
а пророссийская позиция части православного духо-
венства Украинской православной церкви Московского 
патриархата в конфликте 2022 г. обусловило в Украине 
создание законопроекта № 7204 «О запрете Московского 
патриархата на территории Украины» [5]. 

Таким образом, несмотря на то, что сотрудничество со 
светской властью для религиозных организаций являет-
ся залогом существования, в истории взаимоотношений 
государства и религиозных организаций имеют место и 
конфликты. Как показала практика, успешное развитие 
религиозных организаций, как правило, происходит в ус-
ловиях подчинения интересам государства. Конфликты 
между светскими и церковными властями, как правило, 
заканчиваются не в пользу последних. Сегодня во взаи-
моотношениях государства и религиозных организаций 
не существует заявленной полной отделенности церк-
ви от государства. Как показывает практика, от религи-
озных организаций ожидают выполнения ее основной 
функции, сформировавшейся на протяжении столетий: 
легитимации и поддержки государственной власти.
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ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

Гринчук М.П. (БИП)

Источники конституционного права – одна из важней-
ших тем современной юридической науки. Данная те-
матика на протяжении нескольких десятилетий в отече-

ственной юридической науке детально не исследовалась. 
В этой связи следует назвать лишь работы Г. А. Василе-
вича, М.И. Пастухова и некоторых других белорусских 
авторов, посвященные указанной проблематике. Между 
тем, источники конституционного права – важнейший 
элемент национальной правовой системы, в значитель-
ной мере определяющий ее состояние и тенденции раз-
вития. 

Так, Г.А. Василевич определяет источники конститу-
ционного права как систему нормативных правовых ак-
тов [1, с. 14-15]. К ним он относит Конституцию Респу-
блики Беларусь, конституционные законы, включая акты 
о толковании Конституции, законы о ратификации меж-
дународных договоров, законы, декреты, указы Прези-
дента, постановления Правительства, акты министерств 
и государственных комитетов, акты органов местного 
управления и самоуправления. В данной статье остано-
вимся на некоторых из них.

В условиях современной правовой системы Республи-
ки Беларусь система источников конституционного пра-
ва характеризуется следующими чертами. Во-первых, 
это динамическая система, находящаяся в постоянном 
развитии. Во-вторых, в ее рамках безусловным верховен-
ством обладает Конституция государства, включающая в 
себя важнейшие конституционно-правовые принципы и 
нормы [2, с. 27]. 

Конституции обладает высшей юридической силой. 
Все остальные правовые акты должны приниматься на 
основе и в соответствии с Конституцией.

Отдельным вопросом при рассмотрении источников 
конституционного права является вопрос о признании 
либо непризнании конституционно-правовых принципов 
в качестве источников права. Их общеправовой характер 
вытекает из того, что они, как и конституционно-право-
вые нормы, регламентируют основы всех социальных 
связей, входящих в предмет правового регулирования.

Таким образом, конституционно-правовые принципы 
наряду с конституционно-правовыми нормами формиру-
ют собственно конституционное право. А, следователь-
но, в этой связи вряд ли правильным было бы рассматри-
вать конституционно-правовые принципы как источники 
права в юридическом смысле слова [2, с. 25].

Конституционно-правовая регламентация обществен-
ных отношений находится в постоянной динамике. Об 
этом, в том числе, свидетельствует и деятельность такого 
органа государства, как Конституционный Суд. Не вызы-
вает сомнений, что устранение дискуссии относительно 
принадлежности актов Конституционного Суда к источ-
никам права на практике необходимо для уяснения значи-
мости решений органов конституционного контроля при 
формировании правовой системы в целом, для ответа на 
следующий вопрос: выступает ли Конституционный Суд 
субъектом правотворчества? 

Конституционный Суд, являясь органом судебной 
власти, не занимается нормотворчеством в обычном по-



14

нимании данного термина, а формулируя в своих актах 
правовые позиции, вовсе не подменяет законодательную 
власть. На наш взгляд, Конституционный Суд способ-
ствует созданию единообразной правоприменительной 
практики, устранению пробелов и коллизий в правовом 
регулировании. Это свидетельствует о необходимости в 
современных реалиях рассматривать Конституционный 
Суд как субъект нормотворчества, оказывающий влия-
ние на совершенствование отраслей законодательства и 
правовой системы государства в целом. 

Все это говорит в пользу признания акта Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь нормотворческим 
актом, а, следовательно, и источником конституционного 
права. 

На взгляд М.И. Пастухова, Конституционный Суд 
Республики Беларусь должен иметь право официально-
го толкования норм Конституции [3, с. 11]. Необходимо 
сделать Конституцию непосредственно действующим 
законом. Для этого недостаточно проверки нормативных 
правовых актов на предмет соответствия ее нормам и 
признания утратившими силу неконституционных актов. 

Г.А. Василевич также является сторонником наде-
ления Конституционного Суда Республики Беларусь 
правом толкования Конституции. Этот подход, по его 
мнению, заслуживает поддержки и соответствует обще-
признанной практике органов конституционной юсти-
ции [4, с. 96].

Законодатель также разделяет данную точку зрения, 
поскольку в новой редакции Конституции была добавле-
на статья 1161, где определяется, что Конституционный 
Суд по предложениям Президента, Президиума Всебело-
русского народного собрания, Палаты представителей, 
Совета Республики, Верховного Суда, Совета Министров 
может давать заключения о толковании Конституции.

Автор статьи разделяет вышеназванные предложения 
и считает, что они направлены на повышение эффектив-
ности в деятельности Конституционного Суда Республи-
ки Беларусь.

По мнению М.И. Пастухова, Конституционный Суд 
Республики Беларусь также мог бы проверять консти-
туционность изменений и дополнений в Конституцию, а 
также формулировок вопросов, выносимых на референ-
думы [3, с. 11].

Исходя из указанных особенностей, могут быть выска-
заны определенные предположения относительно даль-
нейшего развития источников конституционного права 
Республики Беларусь. Все большее значение в указанной 
системе, а значит, и для развития всего государства и об-
щества будут играть конституционно-правовые принци-
пы. С течением времени их понимание углубляется, сфе-
ра применения расширяется. Таким образом углубляется 
конституционность источников конституционного права 
в смысле соответствия их конституционно-правовым 
принципам [2, с. 27]. 

Таким образом, источники конституционного права 

представляют собой внешние формы выражения консти-
туционно-правовых принципов и конституционно-пра-
вовых норм. В Республике Беларусь, в первую очередь, 
– это нормативные правовые акты, а также иные право-
вые акты. Система источников конституционного права 
белорусского государства находится на этапе своего ре-
формирования. Направлениями ее дальнейшего развития 
являются усложнение, все большее приобретение каче-
ства конституционности, увеличение числа субъектов, 
формирующих источники конституционного права.
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ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 
КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ

Дёмина Е.Е. (БИП)

Согласно принятым на республиканском референдуме 
27 февраля 2022 года изменениям в Конституцию в Ре-
спублике Беларусь появился высший представительный 
орган народовластия, определяющий стратегические 
направления развития общества и государства, обеспе-
чивающий незыблемость конституционного строя, пре-
емственность поколений и гражданское согласие, – Все-
белорусское народное собрание (ст. 89 Конституции) [1].

Данный институт был инициирован Президентом Ре-
спублики Беларусь еще в 1996 году. Основой организа-
ции данных собраний послужили ст.3 и ст.37 Конститу-
ции Республики Беларусь,  которые подчеркивают, что 
«единственным источником государственной власти в 
Республике Беларусь является народ» и что «граждане 
Республики Беларусь имеют право участвовать в реше-
нии государственных дел как непосредственно, так и че-
рез свободно избранных представителей» [1]. 

Всебелорусское народное собрание (далее – ВНС) еще 
тогда вписывалось в политическую систему Беларуси, 
но не имело закрепленного юридического статуса выс-
шего органа власти. Однако цели проведения данного 
мероприятия в масштабах страны – выработка главных 
направлений развития государства, а также утверждение 
плана социально-экономического развития на ближай-
шие годы – позволили за это время провести пять ВНС. 
Участниками этих собраний всегда были представители 
всех социальных слоев населения страны. В соответ-
ствии с устоявшейся практикой проведения данного ме-
роприятия оно проводилось в виде форума.
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Спустя чуть более 25 лет, в новой Конституции, за 
которую на недавнем референдуме проголосовало боль-
шинство граждан страны, Всебелорусское народное 
собрание получило официальный статус высшего пред-
ставительного органа народовластия, что, безусловно, 
в ближайшее время повлечет за собой разработку нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность 
нового органа. 

Нормам, определяющим статус и деятельность этого 
высшего представительного органа, посвящена Глава 3 
(1) в Разделе IV Конституции Республики Беларусь. Со-
гласно ст. 89(1) на Всебелорусское народное собрание 
возложена важная функция – стабилизировать и консо-
лидировать общество, гарантировать преемственность 
поколений и гражданское согласие, определить стратеги-
ческие направления развития общества, а также устой-
чивость системы органов государственной власти. Со-
брание, сформированное на демократических началах, 
должно стать основной стабилизирующей силой в отно-
шениях между ветвями власти и, соответственно, обла-
дать достаточным функционалом для предотвращения 
различного рода политических кризисов. 

Основной Закон страны определяет его численность 
– 1200 человек и состав нового органа, среди которых 
Президент Республики Беларусь; Президент Республики 
Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий 
в связи с истечением срока его пребывания в должно-
сти либо досрочно в случае его отставки; представите-
ли законодательной, исполнительной и судебной власти; 
представители местных Советов депутатов; представите-
ли гражданского общества. 

Представители местных Советов депутатов и граж-
данского общества на Всебелорусское народное собра-
ние избираются от каждой области и города Минска в 
порядке, определяемом законом. 

Срок полномочий Всебелорусского народного собра-
ния составляет пять лет (ст. 89-2) [1], а заседания ново-
го органа проводятся не реже одного раза в год. Причем 
законодательно также определяется, что собрание может 
быть созвано во внеочередном порядке по инициативе 
Президента Республики Беларусь, Президиума ВНС, 
совместным решением обеих палат Парламента или по 
инициативе граждан страны в установленном законом 
порядке (статья 89-4) [1].

Для реализации возложенных на него конституцион-
ных функций Всебелорусское народное собрание при-
нимает решения, которые обязательны для исполнения и 
могут отменять правовые акты, иные решения государ-
ственных органов и должностных лиц, которые противо-
речат национальной безопасности страны, за исключени-
ем актов судебных органов (статья 89-5) [1].

Новый орган народовластия наделяется широкими 
полномочиями. В частности, статья 89(3) Основного 
Закона Республики Беларусь определяет перечень этих 
полномочий. Всебелорусское народное собрание 1) 

утверждает основные направления внутренней и внеш-
ней политики, военную доктрину, концепцию нацио-
нальной безопасности; 2) утверждает программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь; 
3) заслушивает Премьер-министра о выполнении про-
граммы социально-экономического развития Республики 
Беларусь; 4) предлагает изменения и дополнения в Кон-
ституцию; 5) предлагает проведение республиканских 
референдумов; 6) вправе рассматривать вопрос о леги-
тимности выборов; 7) принимает решение о смещении 
Президента с должности в случае систематического или 
грубого нарушения им Конституции либо совершения 
государственной измены или иного тяжкого преступле-
ния; 8) вправе ввести на территории Республики Бела-
русь чрезвычайное или военное положение при наличии 
оснований, предусмотренных Конституцией, и в случае 
бездействия Президента по этим вопросам; 9) по пред-
ложению Президента, предварительно согласованному с 
Президиумом Всебелорусского народного собрания: из-
бирает Председателя и судей Конституционного Суда и 
освобождает их от должности по основаниям, предусмо-
тренным законом; избирает Председателя и членов Цен-
тральной избирательной комиссии и освобождает их от 
должности по основаниям, предусмотренным законом; 
10) по предложению Президента принимает решение о 
возможности направления военнослужащих, сотрудни-
ков военизированных организаций, иных лиц за пределы 
Республики Беларусь для участия в обеспечении коллек-
тивной безопасности и деятельности по поддержанию 
международного мира и безопасности; 11) устанавлива-
ет государственные праздники и праздничные дни; 12) 
награждает Президента государственными наградами, 
а также предлагает лиц для награждения государствен-
ными наградами; 13) дает обязательные для исполнения 
поручения государственным органам и должностным ли-
цам, получает информацию от государственных органов 
и должностных лиц, осуществляет иные установленные 
Конституцией и законами полномочия, необходимые 
для реализации возложенных на него конституционных 
функций [1]. 

В частности, среди иных полномочий ВНС, пред-
усмотренных Конституцией, - право законодательной 
инициативы (статья 99) [1]. Президиум Всебелорусского 
народного собрания вправе обращаться в Конституцион-
ный Суд о даче заключения о конституционности норма-
тивного правового акта, толковании Конституции.

Изменения в разделах Конституции, связанных с пол-
номочиями других государственных органов, в целом на-
правлены на приведение в соответствие норм с конститу-
ционным статусом Всебелорусского народного собрания 
и его новыми полномочиями, а также изменениями в 
сфере компетенции и актов Президента. 

Часть президентских полномочий согласно Основно-
му Закону передают новому органу – Всебелорусскому 
народному собранию, что вполне может означать ре-
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ально действующий механизм власти народа в решении 
важных вопросов государственного управления и кон-
ституционного строя. 

Исторически мы имеем опыт проведения и работы по-
добных форумов, поэтому есть уверенность, что новый, 
постоянно действующий высший орган государственной 
власти сможет реализовать возложенные на него задачи.
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О ВОЗМОЖНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ СУДА 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Женарь Д.М. (БИП)

В Концепции судебно-правовой реформы, принятой 
Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 
1992 г., предусматривалось учреждение суда с участием 
присяжных заседателей. Такой суд мог создаваться по 
уголовным делам о преступлениях, за совершение кото-
рых устанавливалось наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет, если обвиняемый не признавал себя 
виновным в совершении преступления.

Разработчики Концепции были убеждены в том, что 
«...суд присяжных, состоящий из присяжных заседате-
лей, выносящих вердикт по вопросу о виновности при-
влеченного к уголовной ответственности лица, и судьи 
или судей, решающих вопросы назначения наказания 
виновным, – наиболее демократическая форма отправ-
ления правосудия, выработанная цивилизацией. Она га-
рантирует объективное и справедливое разрешение дел, 
реальное участие населения в судебной деятельности» 
[1, с. 58]. 

В Законе «О судоустройстве и статусе судей в Респу-
блике Беларусь» от 13 января 1995 г. содержалась норма 
о рассмотрении уголовных дел в составе судьи и колле-
гии из 7 присяжных заседателей (по уголовным делам о 
преступлениях, за совершение которых предусматрива-
ется наказание в виде смертной казни, если обвиняемый 
не признает себя виновным и требует назначения суда 
присяжных).

Однако реализация данной нормы была отложена до 
1 января 2000 г., а затем исключена из Закона в связи с 
принятием новой редакции Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь 1999 г.

Между тем суд с участием присяжных заседателей 
был введен в Российской Федерации. Порядок создания 
такого суда, порядок и сроки составления списков канди-
датов в присяжные заседатели, материальное обеспече-
ние присяжных заседателей и другие вопросы регулиру-
ются Федеральным законом от 20 августа 2004 г. №113-З 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями).

В соответствии со статьями 30 и 31 УПК Российской 
Федерации с участием присяжных заседателей судами 
субъектов РФ рассматриваются, в основном, уголовные 
дела об особо тяжких преступлениях, за совершение ко-
торых может быть назначено пожизненное лишение сво-
боды.

В настоящее время суды с участием присяжных засе-
дателей в Российской Федерации рассматривают неболь-
шое количества уголовных дел. При этом к ведению суда 
присяжных относятся лишь дела об особо опасных пре-
ступлениях, за совершение которых грозит пожизненное 
заключение или высшая мера наказания. 

Следует учитывать, что создание суда с участием 
присяжных заседателей является весьма затратным и 
обременительным делом. Пожалуй, самым сложным эле-
ментом в организации такого суда является отбор необхо-
димого количества кандидатов в присяжные заседатели. 
Для этого должна быть проведена большая работа по со-
ставлению списков кандидатов. Не менее обременитель-
ным делом выступает организация работы присяжных, 
их расположение в суде, проведение совещания, обеспе-
чение их независимого статуса и безопасности. Значи-
тельное напряжение оказывает коллегия присяжных на 
прокурора-государственного обвинителя, защитника, а 
также председательствующего в процессе.

Несмотря на указанные трудности, ряд белорусских 
ученых-юристов выступают за учреждение в Беларуси 
суда с участием присяжных заседателей. Одним из ав-
торитетных сторонников такого суда была доктор юри-
дических наук, профессор И.И.Мартинович. В своей из-
вестной статье она писала: «…суд присяжных – важная 
гарантия права обвиняемого на защиту и прав человека в 
целом. Доказано, что суд присяжных способствует повы-
шению профессионализма уголовной юстиции. Являясь 
одной из форм народовластия, он содействует формиро-
ванию гражданского общества, нравственно-правовому 
процветанию населения, развитию его социальной ак-
тивности» [2, с. 9].  

Весьма примечательно, что идею введения суда с 
участием присяжных заседателей поддержал В.Г.Голо-
ванов, бывший министр юстиции Республики Беларусь 
(01.10.2001 – 12.12.2011 г.г.), кандидат юридических 
наук. По его мнению, такой суд следует создать «…в ин-
тересах защиты прав граждан, обеспечения стабильно-
сти общества, безопасности государства» [3, с. 99]. 

За введение суда присяжных заседателей выступает 
профессор М.И. Пастухов. Он критикует доводы про-
тивников суда присяжных о том, что это – дорогое удо-
вольствие для государства и что граждане, выступающие 
в роли присяжных, не имеют юридических знаний. Он 
полагает, что суд присяжных нельзя заменить расширен-
ной коллегией заседателей, которая совместно с судьей 
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решает все вопросы уголовного дела. Участие судьи-про-
фессионала ограничивает свободу выражения мнения за-
седателей [4, с. 7-8].  

В то же время имеется немало противников учрежде-
ния в Беларуси суда с участием присяжных заседателей. 
Это, прежде всего, руководители судов, поскольку орга-
низовать такой суд весьма непросто. К тому же увели-
чится число оправдательных приговоров, что будет «пор-
тить» судебную статистику и указывать на недоработки 
органов следствия и прокуратуры. Понятно, что против 
учреждения суда присяжных выступают и прокуроры, и 
следователи, которым придется резко улучшить качество 
своей работы.

Введение суда присяжных существенно изменит не 
только судебную деятельность, но и органы дознания, 
следствия, прокуратуры, учреждений юстиции. Проведе-
ние процессов с участием присяжных заседателей станет 
мощным стимулом для качественной подготовки матери-
алов уголовного дела. 

С учетом указанных факторов автор считает, что суд с 
участием присяжных заседателей может быть учрежден 
по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях при условии, если лицо обвиняется в совершении 
особо тяжкого преступления и не соглашается с предъяв-
ленным обвинением. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Женарь Д.М., Пастухов М.И. (БИП)

Изменения и дополнения в Конституцию Республики 
Беларусь, принятые на республиканском референдуме от 
27 февраля 2022 года, касаются также судебной системы 
Республики Беларусь. В частности, статья 60 Конститу-
ции дополнена нормой о том, что решения и действия 
(бездействие) государственных органов и должностных 
лиц, ущемляющие права и свободы, могут быть обжало-
ваны в суд.

Глава 6 «Суд» дополнена статьей 112-1, согласно ко-
торой Верховный Суд возглавляет систему судов общей 
юрисдикции и является высшим судебным органом, ко-
торый осуществляет правосудие посредством граждан-
ского, уголовного и иных форм судопроизводства, пред-

усмотренных законом. Председатель и судьи Верховного 
Суда избираются и освобождаются от должности Всебе-
лорусским народным собранием.

Еще одно дополнение внесено в ч. 2 статьи 112 Кон-
ституции, в соответствии с которой суд вправе ставить 
перед Конституционным Судом вопрос о проверке кон-
ституционности нормативного правового акта, подлежа-
щего применению по конкретному делу.

Указанные поправки в Конституцию создают пред-
посылки для совершенствования действующего законо-
дательства о судах общей юрисдикции. Прежде всего, 
следует обсудить вопрос о целесообразности принятия 
закона о судебном обжаловании действий и решений го-
сударственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, должностных и иных лиц, которым до-
верено исполнение государственных функций.

По действующему законодательству рассмотрение жа-
лоб граждан на нарушение их прав со стороны органов 
власти регулируется в рамках Гражданского процессу-
ального кодекса (глава 29 «Производство по делам, воз-
никающим из административно-правовых отношений», 
а административные споры, возникающие между юри-
дическими лицами (индивидуальными предпринимате-
лями) и органами управления, – в рамках Хозяйственно-
го процессуального кодекса (глава 25 «Производство по 
делам о проверке законности, ненормативных правовых 
актов, действий, бездействия государственных органов, 
органов местного управления и самоуправления, долж-
ностных лиц). 

Однако на практике жалобы граждан (предприни-
мателей) редко доходят до суда, поскольку этому этапу 
предшествует предварительное рассмотрение жалобы в 
порядке подчиненности (то есть, в вышестоящем орга-
не). Там жалобы нередко «зависают» или рассматрива-
ются однобоко. Если гражданин по прошествии времени 
все-таки добивается судебного рассмотрения жалобы, то 
решение по ней принимается обычно стандартное – «в 
удовлетворении жалобы отказать».

Во многих странах Европы для защиты прав граж-
дан от произвола органов власти и чиновников созданы 
специальные административные суды (административ-
ная юстиция). Система таких судов создана в Германии, 
Австрии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Испании, 
Швеции, Польше. Позднее такие суды были созданы и на 
постсоветском пространстве: в Литве, Латвии, Эстонии, 
Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.

Серьезный шаг в сторону образования администра-
тивной юстиции сделала Республика Казахстан, где в 
июне 2020 г. был принят новый Административный про-
цедурно-процессуальный кодекс. В рамках этого Кодекса 
предусматривается создание административных судов.

Принятие указанного закона о судебном обжаловании 
действий и решений государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления, должностных и 
иных лиц, которым доверено исполнение государствен-
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ных функций, может стать основой для создания в Бе-
ларуси административной юстиции. Первоначально это 
могут быть специализированные составы судов по рас-
смотрению жалоб граждан. Позднее может быть образо-
вана отдельная подсистема административных судов.

Право судов обращаться в Конституционный Суд 
получило развитие в статье 116-1 Конституции, где го-
ворится о расширении полномочий Конституционного 
Суда Республики Беларусь. В частности, он теперь мо-
жет по запросам судов проверять конституционность 
нормативных правовых актов, подлежащих применению 
при рассмотрении судами конкретных дел.

Однако в этом случае возникает вопрос о порядке реа-
лизации права суда на запрос. Можно предположить, что 
он может быть адресован непосредственно в Конститу-
ционный Суд. В свое время такое предложение высказы-
вал первый Председатель Конституционного Суда Респу-
блики Беларусь В.Г.Тихиня [1, с. 41]. Правда, возможен и 
опосредованный путь обращения, то есть через Верхов-
ный Суд Республики Беларусь.

Значительные новации вносятся в компетенцию Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь. Согласно 
ст.160-1 Конституции этот государственный орган по-
лучил право давать заключения о толковании Конститу-
ции, о конституционности проектов законов о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию, о конституци-
онности вопросов, выносимых на республиканский ре-
ферендум, о соответствии Конституции не вступивших в 
силу международных договоров Республики Беларусь, о 
наличии фактов систематического или грубого наруше-
ния Президентом Конституции.

Заметим, что ранее белорусские ученые-конституцио-
налисты высказывали предложения о наделении Консти-
туционного Суда Республики Беларусь такими полномо-
чиями [2, с. 45].

Не менее важно и то, что в соответствии с принятыми 
поправками Конституционный Суд Республики Беларусь 
может выносить решения по жалобам граждан на на-
рушении их конституционных прав и свобод в законах, 
примененных в конкретном деле, если исчерпаны все 
другие средства судебной защиты.

Положительно оценивая данную новеллу, следует 
отметить, что требование исчерпания всех средств су-
дебной защиты может серьезно осложнить реализацию 
права граждан обращаться в Конституционный Суд. На 
практике это означает, что предварительно граждани-
ну придется подавать жалобу в суд общей юрисдикции 
на закон, примененный в конкретном деле. В результа-
те судебная процедура может затянуться на длительное 
время. Окончательное решение по такой жалобе может 
принять лишь Верховный Суд Республики Беларусь, об-
ратившись в установленном порядке в Конституционный 
Суд. 

Полагаем, что предметом конституционной жалобы 
может быть не только закон, примененный в конкретном 

деле, но любой нормативный правовой акт, который на-
рушает конституционные права и свободы граждан. Кро-
ме того, целесообразно предоставить гражданам право 
обращаться с жалобой непосредственно в Конституци-
онный Суд.
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ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ЦИФРОВИЗАЦИИ

Киселевская Г. К. (НЦЗПИ)  

В постановлении Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 29 января 2021 г. № 53 «О Государственной 
программе «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы» 
отмечено, что «культурное наследие представляет со-
бой совокупность наиболее отличительных результатов 
и свидетельств исторического, культурного и духовного 
развития народа Беларуси, воплощенных в культурных 
ценностях» [1]. 

Охране культурных ценностей в нашей стране всегда 
уделялось большое внимание. Помимо того, что культура 
признается одним из факторов благополучия общества, 
сохранение культурного наследия является приоритет-
ным с точки зрения сохранения национальной и государ-
ственной идентичности любого государства и народа. 

На сегодняшний день мы имеем дело с новыми вызо-
вами, возникшими в результате процессов глобализации 
и цифровизации, развитием и появлением новых форм 
взаимодействия государства и граждан, что, несомненно, 
оказывает влияние и на такую область культуры, как ох-
рана культурных ценностей, и требует адаптации законо-
дательства к новым условиям и возможностям. 

Еще в начале 2000-х проблема сохранения культурно-
го наследия с помощью цифровизации была определена 
как актуальная тема не только отдельных государств, но 
и всего мирового сообщества. В связи с этим основные 
подходы к решению возникающих проблем нашли от-
ражение в ряде документов, в том числе в принятой Ге-
неральной ассамблеей ЮНЕСКО в 2003 году Хартии о 
сохранении цифрового наследия, в которой было отмече-
но, что «существует угроза того, что цифровое наследие 
мира может быть безвозвратно утрачено для последую-
щих поколений» [2]. 

К факторам, способствующим этому, были отнесены 
устаревание оборудования и программ, обеспечивающих 
доступ к цифровым материалам, неопределенность в во-



19

просах ресурсного обеспечения, ответственности и мето-
дик обеспечения сохранности и сохранения, отсутствие 
соответствующих законодательных актов. Также в ука-
занной хартии было отмечено, что развитие технологий 
опережает изменение поведенческих установок, цифро-
вая эволюция оказалась слишком стремительной и доро-
гостоящей, для того чтобы правительства и учреждения 
смогли своевременно, опираясь на исчерпывающую ин-
формацию, разработать стратегии сохранения цифрового 
наследия, а также «не до конца осознана угроза в отно-
шении социально-экономического, интеллектуального и 
культурного аспектов наследия − структурообразующих 
элементов будущей системы» [2]. 

В Беларуси первые значимые шаги в данном направ-
лении были сделаны в 2017 году, с принятием Кодекса 
о культуре, в котором был определен порядок форми-
рования, ведения и использования сведений об истори-
ко-культурном наследии Республики Беларусь с исполь-
зованием информационных ресурсов [3]. 

В Кодексе о культуре было закреплено, что Государ-
ственный список историко-культурных ценностей Ре-
спублики Беларусь является основным документом го-
сударственного учета историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь и регистрируется в Государствен-
ном регистре информационных ресурсов. Формирует и 
ведет Банк сведений об историко-культурном наследии 
Республики Беларусь Министерство культуры или юри-
дическое лицо, им уполномоченное. Банк сведений об 
историко-культурном наследии Республики Беларусь 
регистрируется в Государственном регистре информа-
ционных ресурсов, а на историко-культурную ценность 
заполняется учетный документ в форме электронного 
паспорта, разделы которого составляют интерфейс Банка 
сведений об историко-культурном наследии Республики 
Беларусь. 

В Государственной программе «Культура Беларуси» 
на 2021–2025 годы были подведены итоги работы в на-
правлении сохранения историко-культурного наследия 
с использованием цифровых ресурсов и определены на-
правления для эффективного использования культурного 
потенциала, материальных и информационных ресурсов, 
обеспечивающих создание, сохранение, распростране-
ние и потребление культурных ценностей [1]. 

В рамках реализации указанной программы на базе 
программно-технических средств Национальной библи-
отеки Беларуси созданы цифровые коллекции и сводный 
электронный каталог библиотек Беларуси, который к де-
кабрю 2020 года насчитывал уже около 5 млн. записей. 
В 2018 году завершена модернизация Государственного 
каталога Музейного фонда Республики Беларусь. 

В последние годы значительно активизировалось 
присутствие музеев в сети Интернет, большинство из 
которых имеет интернет-сайты (официальные либо соз-
данные на портале museum.by), представлены в социаль-
ных сетях: «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Одно-

классники», «Instagram» и других. В экспозиционную и 
культурно-образовательную деятельность музеев вне-
дряются современные информационные и мультимедий-
ные технологии («зоны погружения» с направленными 
звуковыми потоками, 3D-инсталляции, зоны просмотра 
кино- и видеоматериалов, аудиогиды, информационные 
мультимедийные, сенсорные панели и другое). При этом 
отмечен недостаточный уровень ресурсного обеспечения 
информатизации сферы культуры, в том числе процесса 
оцифровки и агрегации информационных ресурсов би-
блиотек Беларуси, предметов музейного фонда и кино-
фонда Беларуси, несоответствие программного обеспе-
чения ряда информационных систем и информационных 
ресурсов в сфере культуры современным требованиям, 
отсутствие электронной инфраструктуры для докумен-
тов в электронной форме (облачные хранилища, авто-
матизированные информационные системы), а также 
отсутствие Республики Беларусь в международных ре-
гистрах цифровых идентификаторов систем управления 
электронными периодическими изданиями и представле-
ния национальных научных публикаций. 

Из приоритетных направлений отмечены ресурсное 
обеспечение информатизации сферы культуры, оцифров-
ка фондов музеев, библиотек, кинофонда, объектов нема-
териального культурного наследия и др.  

 Как мы видим, первые шаги в сохранении куль-
турного наследия в условиях глобализации и цифровиза-
ции в Республике Беларусь уже сделаны. Однако не стоит 
забывать о рисках, вызванных цифровизацией, а значит, 
требуется дальнейшее детальное изучение всех рисков, 
что несет цифровизация, а также мировой практики в 
данной области и совершенствование национального 
законодательства с целью минимизации рисков и сохра-
нения национального культурного наследия для будущих 
поколений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Колоша К.Н. (БИП)

Первоочередным этапом законотворческого процесса, 
можно сказать своего рода основой, является планиро-
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вание. В Республике Беларусь с 1998 г. законопроекты 
подготавливаются и вносятся в Парламент, как правило, 
на плановой основе. 

Следует отметить, что в Палату представителей также 
вносятся законопроекты, подготовленные в соответствии 
с решениями Президента Республики Беларусь, закона-
ми и международными обязательствами. Такие законо-
проекты могут быть подготовлены без включения их в 
ежегодный план законопроектов [1, c. 86].

Ежегодные планы законопроектных работ формиру-
ются Национальным центром законодательства и пра-
вовых исследований (далее – Центр) и утверждаются 
Главой государства. При разработке планов подготовки 
законопроектов рассматриваются предложения субъек-
тов права законодательной инициативы, государствен-
ных органов и иных организаций, в том числе научных, 
общественных объединений, граждан, а также учитыва-
ются результаты научных (диссертационных) исследо-
ваний в области права и правового мониторинга. Кроме 
того, проект плана подготовки законопроектов прора-
батывается с общественными объединениями, которые 
выполняют функции по защите интересов граждан и 
субъектов хозяйствования в соответствующих сферах [1, 
c. 87].

Ежегодно работниками Центра анализируются и обоб-
щаются в среднем от 80 до 160 предложений о подготовке 
законопроектов. Как показывает практика, наибольшее 
количество предложений по подготовке законопроектов 
поступает от Совета Министров. Например, согласно 
Плану подготовки законопроектов на 2020 г. Правитель-
ством было внесено 23 законопроектных предложения 
(из 30 внесенных всеми субъектами права законодатель-
ной инициативы); в 2021 г. – 29 (из 37); в 2022 г. − 23 
(из 31). Таким образом, Правительством вносится около 
75–80 % проектов всех законов [2].

Следует отметить, что начиная с 2005 г., в ежегодных 
планах подготовки законопроектов также предусматри-
вается разработка концепций новых либо наиболее зна-
чимых и сложных законопроектов, которые вносятся на 
согласование Президента Республики Беларусь. Такой 
подход позволяет на ранней стадии определить необхо-
димость и основные направления в регулировании новых 
сфер правоотношений, а положения таких концепций, 
как правило, ложатся в основу подготовки соответству-
ющих проектов. 

Предложения о подготовке законопроектов (их кон-
цепций) направляются в Центр, как правило, не позднее 
1 сентября. Центр анализирует поступившие предложе-
ния на предмет оценки степени необходимости и прио-
ритетности правового регулирования соответствующих 
общественных отношений, а также обоснованности пра-
вового регулирования соответствующих общественных 
отношений на уровне закона. 

Следует отметить, что установленные Законом Респу-
блики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О норма-

тивных правовых актах» [3] строгие требования к форму-
лированию законопроектных предложений имеют свою 
результативность на практике. В последнее время можно 
отметить высокую степень проработки законопроектных 
предложений, направляемых для включения в ежегод-
ный план. 

Основными причинами отклонения законопроектных 
предложений являются: внесение государственными 
органами и иными организациями изначально не прора-
ботанных предложений; необоснованный выбор формы 
закона для регулирования общественных отношений; 
преждевременная подготовка законопроектов, в т. ч. с 
учетом требования о стабильности законодательства, 
недопустимости внесения излишне частых изменений в 
законы [1, c. 89].

В качестве примера, когда подготовка законопроекта 
признана преждевременной, можно привести предложе-
ние Совета Республики о подготовке проекта Экологиче-
ского кодекса, поступившее при формировании проекта 
плана на 2019 г. При этом на тот период осуществлялась 
подготовка целого ряда законопроектов в сфере охра-
ны окружающей среды. Учитывая это, Центром было 
предложено вернуться к вопросу о кодификации зако-
нодательства в указанной сфере после принятия разра-
батываемых в это время законопроектов и практической 
апробации новаций в области охраны окружающей сре-
ды.

При включении законопроекта в ежегодный план 
устанавливаются также сроки его подготовки и внесе-
ния в Палату представителей с учетом уровня сложно-
сти законопроектов и объема предстоящей работы, не-
обходимости проведения обязательной юридической и 
криминологической экспертиз, а также направления на 
рассмотрение Президента законопроектов, в отношении 
которых требуется согласие Главы государства на их вне-
сение в Палату представителей. Поэтому в плане «раз-
бежка» между сроком подготовки законопроекта и сро-
ком его внесения в Палату представителей составляет, 
как правило, 3-4 месяца.

При определении сроков подготовки законопроектов 
учитывается также необходимость реализации новых 
требований, которые предъявляются с 1 февраля 2019 г. 
к нормотворческой деятельности, – проведение публич-
ного обсуждения проектов законов и осуществление про-
гнозирования последствий их принятия. Таким образом, 
по особо сложным, новым законопроектам, требующим 
выработки согласованной позиции различных государ-
ственных органов, «разбежка» в сроках в исключитель-
ных случаях может быть установлена больше – до 9-10 
месяцев [1, c. 90].

Ответственными за подготовку законопроектов, как 
правило, выступают Правительство и Центр. По отдель-
ным законопроектам к подготовке привлекаются другие 
государственные органы и иные организации: палаты 
Парламента, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, 
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Национальный банк, Национальная академия наук Бе-
ларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусская 
республиканская коллегия адвокатов и др.

Указом от 23 декабря 2021 г. № 508 утвержден очеред-
ной ежегодный план подготовки законопроектов. Пла-
ном подготовки проектов законодательных актов на 2022 
г. предусматривается подготовка 31 законопроекта, в том 
числе 5 законопроектов, составляющих «бюджетный па-
кет», и 6 концепций законопроектов [4].

Таким образом, планирование законотворчества со-
вершается на основе стратегии и тактики планомерного 
преобразования механизма правового регулирования и 
совершенствования правовых средств, правовой поли-
тики, является реальным фактором повышения качества 
жизни общества. Планирование делает эффективной и 
своевременной работу по «расчистке» законодательства: 
устранению множественности актов, ликвидации уста-
ревших или дублирующих друг друга актов, системати-
зации законодательства.
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ

Кудрявцева С. А., Кузьменкова Е. И. 
(Смоленский филиал РАНХиГС)

Процесс управления в любой отрасли и в любое время 
играет большую роль, так как благодаря эффективному 
управлению достигаются все установленные цели не 
только в частных структурах, но и в самом государстве 
и его органах.

Руководителем государственного органа является 
лицо, на которое официально уполномоченным органом 
возложены функции управления штатом сотрудников и 
организации деятельности государственным органом.

Роль руководителя определяет обеспечение согласо-
ванности между различными частями системы, потому 
руководство подразумевает обеспечение выполнения 
поставленных перед организацией задач посредством и 
с помощью других людей. Исходя из этой центральной 
задачи, определяются все виды ответственности и функ-
ции руководителя независимо от уровня.

Важно, чтобы руководители всех уровней считали 
себя составной частью руководства службой. Быть ча-
стью руководства − это значит организовывать работу 
своего отдела так, чтобы оно выполняло ее на высоком 
качественном уровне, используя наименьшие затраты.

Для этого необходимо рассматривать стоящие вопро-
сы и проблемы с позиции руководителя, знать функции, 
цели государственной службы, намечать задачи таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение общих функций 
и целей. Так, руководитель в системе государственной 
службы должен отвечать за предоставление работника-
ми населению услуг наивысшего качества, а также за-
ботиться об уровне затрат на предоставляемые услуги. 
То есть обеспечивать высокую производительность при 
меньших затратах.

Руководство или управление, а управление − это всег-
да воздействие на какой-либо объект в интересах дости-
жения намеченной цели. Поэтому каждый руководитель 
государственного органа должен знать, понимать концеп-
ции власти, организационной ответственности и подот-
четности, владеть необходимыми навыками руководства.

В науке управления выделяются следующие элементы 
управления руководителя: власть; ответственность; на-
выки управления [1, с. 206].

Власть в организациях имеется не только на вершине 
пирамиды − должностная власть, а есть власть, связан-
ная с авторитетом руководителей среди сотрудников, − 
личная власть.

Должностная власть определяется диапазоном ис-
пользования руководителя санкций, наказаний к своим 
подчиненным, получаемых согласно штатному расписа-
нию, и передается сверху вниз. Личная же власть − это 
восприятие подчиненными авторитета руководителя, ее 
надо постоянно заслуживать. И стоит руководителю до-
пустить несколько ошибок, как подчиненные могут бы-
стро лишить его атрибута этой власти.

Основными документами для служащих государ-
ственных органов являются должностные инструкции, 
приказы, уставы [1, с. 207]. Обязанности и права служа-
щего утверждаются в письменной форме путем заключе-
ния контракта при трудоустройстве, однако соблюдение 
этических норм поведения в процессе трудовых взаимо-
отношений имеет решающее значение. Отклонение от 
регламентированных норм представляется нарушением 
трудовой дисциплины.

Государственная служба − один из центральных ин-
ститутов административного права; профессиональная 
деятельность по реализации полномочий государствен-
ных органов и включает в себя: федеральную государ-
ственную службу и государственную службу субъектов 
РФ, находящуюся в их ведении [1, с. 208]. 

В государственных органах должна сохраняться так-
тичность и корректность в общении с руководством для 
поддержания положительной атмосферы в коллективе. 
Дальнейший карьерный рост сотрудников напрямую за-
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висит от их поведения. Недопустимо категоричное вы-
ражение при общении в коллективе, также недопустимо 
прямое обращение к начальству своего руководителя. Во 
многом это будет оценено в качестве административного 
нарушения. Замечание высказывается при однократном 
нарушении субординации, что приводит к более тща-
тельному контролю за деятельностью сотрудника. Еди-
ничные или регулярные проступки наказываются выго-
вором.

Грубое нарушение субординации, соответствующее 
административному или уголовному преступлению, 
может привести к увольнению сотрудника, так же как 
и постоянные нарушения, отрицательно влияющие на 
коллективную обстановку. К руководителям государ-
ственных структур предъявляются особые требования в 
связи со значимостью государственного органа, во главе 
которого они служат государству. Штат руководителей 
и сотрудников формируется на основе конкурса с обяза-
тельным квалификационным экзаменом, после которого 
присваивается чин государственной гражданской служ-
бы [1, с. 209].

Таким образом, методы и принципы управления соот-
ветствуют общепринятым подходам к организации госу-
дарственного управления, сформулированным в законо-
дательстве РФ, и находят свое отражение в нормативных 
актах, утверждающих положения о государственной 
службе. Также следует отметить, что государственные 
органы осуществляют свою деятельность в интересах 
своего государства и общества в целом.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ

Кучинская Е.В. (БИП)

В соответствии со ст. 24 Конституции Республики 
Беларусь каждый имеет право на жизнь, государство за-
щищает жизнь человека от любых противоправных по-
сягательств, а смертная казнь до ее отмены может при-
меняться в соответствии с законом как исключительная 
мера наказания за особо тяжкие преступления и только 
согласно приговору суда [1]. Она применяется к мужчи-
нам, которые достигли 18 лет и не старше 65 лет на мо-
мент вынесения приговора суда.

Республика Беларусь – единственная страна в Евро-
пе и СНГ, где применяется смертная казнь. С 2000 года 
постепенно сокращается количество смертных пригово-
ров, выносимых белорусскими судами. За период с 1990 

по 2020 год в стране было расстреляно более четырёх-
сот приговорённых, и только два случая помилования 
Главой государства. Впрочем, количество вынесенных 
смертных приговоров значительно сократилось, начиная 
с 2007 года [2].

Международные организации движутся по пути отме-
ны смертной казни, считая её негуманной, ориентируясь 
на обширный перечень международных актов, начиная с 
Всеобщей декларации прав человека, ст. 3 которой закре-
пляет право каждого человека на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность [3]. Однако, в нескольких 
государствах по сей день используется этот вид наказа-
ния. Вопрос об отмене смертной казни остается предме-
том обсуждений, вызывая противоположные точки зре-
ния. 

Никакая юстиция не исключает возможность ошибок 
при вынесении приговора, следовательно, не исключена 
и казнь невиновного. Однако в отношении смертной каз-
ни виновность лица не вызывает сомнений, так как со-
пряжена с исключительной жестокостью преступления, 
но и в этом случае возможна ошибка в судебном реше-
нии. Наличие смертной казни не останавливает преступ-
ников, как считают противники данного вида наказания. 
Преступник, зная, что за совершение преступления ему 
грозит смертная казнь, будет исключать возможность 
своей поимки, например, убивать жертву изнасилова-
ния или избавляться от всех свидетелей. Так же наличие 
смертной казни не влияет на террористов, совершающих 
особо тяжкие преступления по экстремистским мотивам, 
так как многие из них уже являются смертниками и ри-
скуют своей жизнью, как и жизнью жертв.

Весомыми моральными, нравственными аргументами 
против смертной казни являются гуманизм, сострадание. 
Данная позиция основана на христианском и иных рели-
гиозных учениях. Но встает вопрос, почему к преступ-
нику следует относиться с милосердием, если он сам не 
прибегнул к нормам морали и нарушил закон?

Сторонники отмены смертной казни указывают и на 
существующую альтернативу смертной казни в виде по-
жизненного заключения, закрепленного в ч. 3, ст. 59 Уго-
ловного Кодекса Республики Беларусь: «смертная казнь 
в порядке помилования может быть заменена пожизнен-
ным лишением свободы» [4]. Это положение также мо-
жет являться суровым наказанием, но и у этой стороны 
есть свои минусы. Преступники, отбывая пожизненный 
срок, не чувствуют для себя опасности, как и не исклю-
чен побег заключённого, сопряженный с причинением 
вреда или смерти лицам, работающим в местах лишения 
свободы. Не всякий заключенный будет до конца дней 
раскаиваться в содеянном.

Смертная казнь как высшая мера наказания за особо 
тяжкие преступления сторонниками ее применения по-
нимается как реализация древнего принципа Талиона – 
«око за око, жизнь за жизнь». 

Экономическая нецелесообразность тюремного за-
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ключения – ещё один аргумент за сохранение примене-
ния смертной казни. В гражданские конституционные 
обязанности входит финансирование государственных 
расходов путем уплаты государственных налогов. Со-
держание заключенных происходит за счет государства, 
которое получает средства в виде налогов от своих граж-
дан. В число этих граждан входят и родственники, близ-
кие родственники и члены семьи жертвы, в свою очередь, 
это не является справедливым. 

Приведенные аргументы не рассматриваются отно-
сительно каждого человека, нельзя ответить наверняка: 
сохранить или отменить смертную казнь. Люди попада-
ют в различные ситуации и в результате складывается 
соответствующее мнение и поведение, поэтому каждый 
самостоятельно отвечает на данный вопрос, но вправе 
и высказать свое мнение. На референдум 1996 года был 
внесен вопрос об отмене смертной казни, и 80,44% граж-
дан проголосовали за ее сохранение [5, с. 490]. 

Часть 3 ст. 24 Конституции Республики Беларусь за-
крепляет важное положение о возможности ее отмены, 
т.е. вопрос не закрыт. Однако ни в каких нормативно-пра-
вовых актах не указаны ни временные сроки, ни при на-
ступлении каких условий можно если не отменить, то 
ввести мораторий на применение смертной казни.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Ловецкая А.Ю., Марочкина А.Д. (БИП)

Особую роль для становления и развития социаль-
ного, демократического и правового государства играет 
проблема защиты прав и свобод человека и гражданина, 
которая является одной из ключевых в конституционном 
праве, так как защита конституционных прав и свобод 
отличается определенной сложностью при реализации. 
Какие бы прогрессивные права и свободы не были бы 

закреплены Основным Законом государства, без эффек-
тивно функционирующего механизма их защиты они 
становятся декларативными.

Гарантии защиты конституционных прав и свобод – 
это условия и средства, обеспечивающие реализацию 
закрепленных в конституции прав и свобод человека и 
гражданина. Среди них выделяют политические, соци-
ально-экономические, внешнеполитические, идеологи-
ческие, юридические, причем наиболее значимое место 
занимают именно последние [1, с. 169]. 

При всем многообразии подходов к определению ме-
ханизма защиты прав и свобод человека и гражданина 
под ним понимается система органов, средств, закре-
пленных в Конституции, обеспечивающих наиболее пол-
ную и эффективную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Его основными элементами выступают го-
сударственные органы, осуществляющие защиту, а также 
средства защиты [2, с. 982].

Само название раздела II Конституции Республики Бе-
ларусь «Личность. Общество. Государство» определяет 
субъектов правоотношений, складывающихся в сфере 
основ конституционного статуса личности [3]. 

Именно государство, в лице государственных органов, 
должностных и иных лиц, которым доверено исполнение 
государственных функций, согласно ст.59 Конституции 
Республики Беларусь обязано принимать все доступные 
ему меры для создания внутреннего и международного 
порядка, необходимого для полного осуществления прав 
и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотрен-
ных Конституцией. Данные субъекты несут и ответствен-
ность за действия, которые нарушают права и свободы 
человека. Обязанности по защите прав и свобод лично-
сти возложена на все ветви власти. Однако особая роль 
принадлежит Президенту Республики Беларусь, который 
в соответствии со ст. 79 Конституции является гарантом 
прав и свобод человека и гражданина [3].

Таким образом, обязанность по созданию и совершен-
ствованию эффективно функционирующего правозащит-
ного механизма возложена на государство, для которого 
согласно ч.1 и ч.3 ст.21 Конституции Республики Бела-
русь обеспечение прав и свобод граждан Республики Бе-
ларусь является высшей целью государства [3]. 

В силу универсальности гарантий защиты прав и сво-
бод они распространяются на всех субъектов, находя-
щихся на территории Республики Беларусь, а не только 
на граждан Республики Беларусь. 

В Конституции Республики Беларусь также опреде-
лена система способов защиты, которая включает в себя 
международные и внутригосударственные способы. Так, 
ст. 61 Конституции Республики Беларуси закрепляет пра-
во обращаться в международные организации, в том чис-
ле в ЕСПЧ, Комитет ООН по правам человека в Женеве, 
Комиссию по правам человека СНГ, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства защиты 
[3], в соответствии с международными договорами Ре-
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спублики Беларусь [4].
К внутригосударственным средствам защиты относят-

ся судебные, административные, гражданско-правовые, 
уголовно-правовые. Ст. 60 Конституции Республики Бе-
ларусь подразумевает защиту компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом в определенные законом 
сроки; ст. 62 закрепляет право на квалифицированную 
юридическую помощь, в том числе право пользоваться 
профессиональной помощью адвокатов [3], хотя юриди-
ческую помощь в суде при рассмотрении гражданских 
дел согласно ст. 72 ГПК Республики Беларусь могут ока-
зывать и представители участников процесса [5]; также 
значительную роль в этом играют такие общественные 
объединения, как профессиональные союзы, органы за-
щиты прав потребителей и другие. 

После внесения изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Беларусь на республиканском рефе-
рендуме, проведенном 27 февраля 2022 года, особая роль 
в системе защиты прав теперь принадлежит Консти-
туционному Суду Республики Беларусь. Часть 5 ст.116 
Конституции определяет, что Конституционный Суд в 
порядке, установленном законом, выносит решения по 
жалобам граждан на нарушения их конституционных 
прав и свобод, проверяя конституционность законов, 
примененных в конкретном деле, если исчерпаны все 
другие средства судебной защиты [4]. 

К сожалению, пока не нашел закрепление в Основном 
Законе институт уполномоченного по правам человека, 
который имеется более чем в ста государствах, в том чис-
ле государствах СНГ.
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ДУХОВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
НОРМОТВОРЧЕСТВО

 
Лубовский В.Е.  (БИП)  

В настоящее время человечество переживает два 
кризиса: духовный и экологический. Рождение челове-
ка – акт природы, а при религиозном подходе – Творца. 

Подобно тому, как человек рождается на свет с головой, 
руками, ногами, разумом и сердцем, так он рождается и 
свободным. Состояние свободы реализуется через субъ-
ективные права, которые указывают направления и фор-
мы использования свободы.

В Конституции Республики Беларусь установлено, что 
каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду [1, с. 14]. Оно включает право отдельной личности 
или групп граждан на участие в выработке экологической 
политики, а это предполагает полноту и достоверность 
экологической информации. Каждое государство должно 
охранять своих граждан и решать все малые и крупные 
проблемы, касающиеся экологии. И каждый гражданин 
своего государства должен охранять природу.

Феномен «экологическая информация» включает по-
иск, производство, получение, передачу, сбор, обработку, 
накопление, хранение, распространение и (или) предо-
ставление информации о состоянии окружающей среды, 
воздействиях на нее и мерах по ее охране, о воздействи-
ях окружающей среды на человека, состав которой опре-
деляется законодательными актами и международными 
договорами Республики Беларусь, пользование этой ин-
формацией и ее защиту, применение информационных 
технологий в объеме, требуемом целями и задачами реа-
лизации экологической функции государства.

Государство через законы закрепляет права и свобо-
ды граждан, и тогда они становятся мерой возможного, 
т.е, обретают границы дозволенного. Пока еще экологи-
ческое законодательство слабо связано с современными 
социально-экономическими процессами. Так, нуждают-
ся в теоретической разработке вопросы об объеме эко-
логического регулирования в отраслевых актах и общих 
законах, о нормах прямого действия, об ответственности 
за посягательства на экологическую безопасность. Право 
граждан на благоприятную окружающую среду (эколо-
гическую безопасность) является конкретизацией основ-
ного и неотъемлемого права человека на жизнь. Право на 
экологическую безопасность обладает абсолютной нрав-
ственной ценностью [2, с. 37].

Экологическая информация, в конечном итоге, имеет 
не только эколого-информационное значение, но и яв-
ляется необходимой предпосылкой целенаправленного 
регулирования государством широкого круга идеологи-
ческих, социальных, экономических и иных процессов. 
Поэтому отсутствие экологической информации, либо ее 
неполнота, несвоевременность, недостоверность, на наш 
взгляд, могут рассматриваться как угроза национальной 
безопасности.

В условиях развития информационного общества ши-
рокое распространение получает  экологическая этика. 
Руководствующееся ею гражданское общество высказы-
вается против потребительского образа жизни, требует 
повысить нравственную и юридическую ответствен-
ность за вред, причиненный природе, предлагает ввести 
экологическое обучение и воспитание, призывает  объ-
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единить усилия по защите окружающей среды на базе 
широкого международного взаимодействия.

Вместе с этим Православная Церковь, сознающая 
свою ответственность за судьбу мира, глубоко обеспоко-
ена проблемами, порождаемыми современной цивилиза-
цией. Важное место среди них занимают экологические 
проблемы. Последствия экологического кризиса ока-
зались болезненными не только для природы, но и для 
человека, находящегося с ней в органическом единстве. 
В результате Земля оказалась на пороге глобальной эко-
логической катастрофы [3].

Экологические проблемы носят, по существу, антро-
погенный характер, будучи порожденными человеком, 
а не природой. Поэтому ответ на многие вопросы, по-
ставленные кризисом окружающей среды, содержится  в 
человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, 
технологии  или политики. Природа преображается или 
погибнет не сама по себе, а  под воздействием человека. 
Его духовное состояние играет решающую роль, ибо ска-
зывается на окружающей среде как при внешнем воздей-
ствии на нее, так и при отсутствии такого воздействия.

Следует согласиться с тезисом, что в современном об-
ществе человек подчас теряет осознание жизни как дара 
Божия, а иногда даже сам смысл бытия. У человека, дея-
тельность которого духовно не ориентирована, техниче-
ская мощь, как правило, порождает утопические надеж-
ды на безграничные возможности человеческого разума 
и на силу прогресса. Полное преодоление экологическо-
го кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо [3].

Необходимо объединение усилий государства, граж-
данского общества, религиозных организаций по изме-
нению взаимоотношений человека и природы. Важная 
роль в этом процессе принадлежит экологическому вос-
питанию граждан. 

Воспитание в широком смысле слова – это процесс и 
результат развития личности под воздействием целена-
правленного обучения и воспитания. 

Цель экологического воспитания – формирование от-
ветственного отношения к окружающей среде, которая 
строится на базе экологического сознания.

Условием такого обучения и воспитания выступает 
организация взаимосвязанной научной, нравственной, 
правовой, эстетической и практической деятельности, 
направленной на изучение и улучшение отношений меж-
ду человеком и природой. Критерием формирования от-
ветственного отношения к окружающей среде является 
нравственная забота о будущих поколениях.

Процесс экологического воспитания – это процесс 
экологизации личности, формирование ее как носителя 
определенного типа культуры взаимодействия с окружа-
ющей средой (природной и социальной, самим собой) 
под воздействием различных факторов окружающей 
среды (включая целенаправленный педагогический про-
цесс) и внутренней природы человека.

Под экологической культурой мы понимаем часть об-

щей культуры. Общее представление об экологической 
культуре конкретизируется на каждом этапе развития 
личности определенными показателями, что обусловле-
но психологическими особенностями возраста. Уровень 
развития экологической культуры выступает, таким об-
разом, в качестве критерия экологического воспитания.

Понятие экологической культуры – комплексное, 
распространяющееся на весь спектр взаимоотношений 
человека с окружающей средой и пронизывающее всю 
личностную структуру. Это понятие, включающее в себя 
и бережное, ответственное отношение к окружающему 
миру, и любовь к природе, и ряд других понятий, кото-
рые неоднократно выдвигались как цели экологического 
воспитания. 

Экологическое воспитание − не самоцель. Государ-
ство, гражданское общество и религиозные организации 
должны объединить свои усилия на основе принципа, 
согласно которому положительное изменение взаимоот-
ношений  человека и природы связано со стремлением 
общества к духовному возрождению. Этому  призвано 
способствовать развитие информационного общества в 
Республике Беларусь, и в конечном итоге, принятие оп-
тимальных нормотворческих решений в данной сфере.
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РАЗВИТИЕ ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ  

В XX-XXI ВВ.

Майзус А.С. (БИП)

Экологические проблемы в современном мире приоб-
ретают все большую актуальность. Охрана окружающей 
среды − неотъемлемое условие обеспечения экологиче-
ской безопасности, устойчивого социального и эконо-
мического развития общества. Право на благоприятную 
окружающую среду является естественным и необходи-
мым для человека. 

Если говорить о конституционном закреплении права 
на благоприятную окружающую среду, то в Конституци-
ях БССР (1919, 1927, 1937 и 1978 гг.) не упоминалась об 
этом. Только в Конституции БССР 1978 г. закреплялось 
положение, что в БССР принимаются меры для охраны, 
рационального использования земли и ее недр, расти-
тельного и животного мира, водных ресурсов, для сохра-
нения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроиз-
водства природных богатств и улучшения окружающей 
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человека среды (ст. 18) [1]. 
В 1970-80 годы, по сути, наблюдались первые попыт-

ки закрепления в нормативных правовых актах права на 
благоприятную окружающую среду. Это связано было с 
этапом кодификации законодательства в области приро-
допользования и охраны природы.

Обязанность государства обеспечить экологическую 
безопасность нашла закрепление в Декларации о госу-
дарственном суверенитете БССР 1990 г..

5 сентября 1991 г. съездом народных депутатов СССР 
была принята Декларация прав и свобод человека, где  
право на благоприятную окружающую среду в СССР 
впервые было выделено как самостоятельное право. Так,  
в ст. 29 было провозглашено, что человек имеет право 
на благоприятную окружающую среду и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью и имуществу эколо-
гическими нарушениями (ст. 29) [2].

В 1992 г. был принят Закон «Об охране окружающей 
среды», где устанавливались правовые основы охраны 
окружающей среды, природопользования, сохранения и 
восстановления биологического разнообразия, природ-
ных ресурсов и объектов [3].

В Конституции Республики Беларусь 1994 года были 
закреплены основные экологические права граждан: 
право каждого человека на благоприятную окружающую 
среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением 
этого права; право на получение информации о состоя-
нии окружающей среды [4].

С 1996 г. в Республике Беларусь принят ряд основ-
ных природоохранительных и природоресурсных зако-
нодательных актов: законы «Об охране и использовании 
животного мира», «О государственной экологической 
экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «Об 
охране озонового слоя», «Об отходах» и др., а также ко-
дексы «О недрах», «О земле», Лесной кодекс, Водный 
кодекс. В 2002 г. принята новая редакция Закона Респу-
блики Беларусь «Об охране окружающей среды».

По вопросам окружающей среды Республика Бела-
русь присоединилась ко многим международным дого-
ворам, является участницей многих международных эко-
логических организаций. Например, основополагающим 
международным договором в данной области является 
Орхусская конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и досту-
пе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, присоединение Беларуси к ней утвержденно Ука-
зом Президента Республики Беларусь 14 декабря 1999 г., 
№ 726.  

Следует отметить, что законодательство, закрепляю-
щее право на благоприятную окружающую среду, дина-
мично развивается. Государственной программой «Ох-
рана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2021–2025 годы определена 
цель – обеспечение экологически благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности граждан, охраны окружаю-

щей среды, сохранение и устойчивое использование при-
родных ресурсов.

Таким образом, в Республике Беларусь наблюдается 
стремление законодателя зафиксировать право на благо-
приятную окружающую среду как особый объект право-
вого регулирования, определить его содержание, а также  
средства его обеспечения и защиты. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ

Мармузевич М.В. (БИП)

Граждане, участвующие в осуществлении правосу-
дия, представляют собой так называемый «глас народа» 
в суде, что придает системе правосудия демократизм, а 
принимаемым судебным решениям – легитимность. 

Вопрос о выборе формы участия граждан в осущест-
влении правосудия остается дискуссионным. Среди бе-
лорусских правоведов имеются как сторонники, так и 
противники действующей модели участия граждан в от-
правлении правосудия. 

Согласно ст. 32 УПК Республики Беларусь уголовные 
дела в суде первой инстанции рассматриваются судьей 
единолично или коллегиально. Коллегиальное рассмо-
трение уголовных дел осуществляется судом в составе 
судьи и двух народных заседателей. Коллегия в составе 
судьи и двух народных заседателей рассматривает дела 
о преступлениях, за которые уголовным законом предус-
матриваются наказание сроком свыше десяти лет лише-
ния свободы или смертная казнь, а также дела о престу-
плениях несовершеннолетних [1].

Следует отметить, что исторически первой формой 
участия граждан в судебном рассмотрении дел являют-
ся присяжные заседатели. Впервые они появились в Ан-
глии. Именно там были выработаны основные принципы 
их участия в уголовном процессе. 

При проведении судебной реформы в Российской им-
перии 1864 г. был учрежден суд с участием присяжных 
заседателей. Его не сразу признали юристы, в том числе 
адвокаты. Например, известный юрист уроженец Белару-
си Владимир Даниилович Спасович вначале считал, что 
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«народ не созрел для суда присяжных, не умея отличать 
начальственного предписания от закона». Позже он отме-
чал, что «...присяжные ничем не мотивируют своего ре-
шения, поэтому в своих суждениях несравненно смелее 
и решительнее, более берут на совесть» [2].

Как показывает мировая практика, рассмотрение уго-
ловных дел с участием присяжных является одним из 
великих достижений человечества для защиты прав, 
свобод и законных интересов личности, осуществления 
принципов равенства, состязательности, гласности и не-
зависимости судей, установления истины по делу и выне-
сения справедливого приговора. Убедительные аргумен-
ты на этот счет приводятся в труде профессора Изабеллы 
Ивановны Мартинович: «Доказано, что суд присяжных 
способствует повышению профессионализма уголовной 
юстиции. Являясь одной из форм народовластия, он со-
действует формированию гражданского общества, нрав-
ственно-правовому воспитанию населения, развитию его 
социальной активности» [3, с. 9].

На мой взгляд, учреждение суда с участие присяжных 
заседателей в Республике Беларусь станет существенной 
гарантией защиты прав и свобод граждан, когда они об-
виняются в совершении тяжких преступлений. Поэтап-
ное введение суда присяжных позволило бы изыскать 
необходимые финансовые и материально-технические 
средства, подобрать и подготовить кадры. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Мартина А.Н. (БИП)

В правовом государстве правосудию, обязательности 
и своевременности исполнения судебных решений при-
дается довольно важное значение. Еще Аристотель в тру-
де «Политика» говорил о том, что «не было бы никакой 
пользы в правосудии, если бы решения суда не приводи-
лись в исполнение…» [1, с. 584]. 

Степень реальности исполнения постановлений судов 
и других органов является показателем состояния судеб-
ной ветви власти, да и государственной власти в целом. 

Возникновение и развитие органов принудительного 
исполнения на территории Беларуси имеет давние исто-
рические корни. В Русской Правде, памятнике права XI 

века, упоминаются отроки, мечники, детские, которые 
занимались исполнением судебных решений.  В статутах 
ВКЛ 1566 и 1588 гг. говорится о должности возного, ко-
торый выполнял полицейские функции, в том числе был 
обязан задерживать преступников, проводить дознание, 
а также выполнял функции судебного пристава, прави-
тельственного курьера. В этих же статутах были пропи-
саны слова присяги, которую давал возный перед всту-
плением в должность. В конце ХVII века эта должность 
была упразднена.  Фактически единственным органом 
принудительного исполнения стала общая полиция.

В ходе судебной реформы 1864 года должность судеб-
ных приставов была вновь введена. Судебные приставы 
состояли при кассационных департаментах Правитель-
ствующего Сената, при судебных палатах и при окруж-
ных судах для исполнения действий, возлагаемых на них 
уставами уголовного и гражданского судопроизводства 
и Учреждением судебных установлений. Исполнение 
судебных решений и определений, исполнение распо-
ряжений председательствующего в судебном заседании, 
доставка повесток − компетенция судебных приставов.

После Октябрьской революции 1917 г. функции су-
дебного исполнения выполняли судебные исполнители, 
которые состояли при судах. 

В 1928 году Коллегией Наркомюста был рассмотрен 
вопрос об институте судебных исполнителей и передаче 
его функций милиции. В 1931 г. Постановлением Сове-
та Народных Комиссаров БССР институт судебных ис-
полнителей по ведомству Наркомюста БССР был лик-
видирован, функции возложены на органы милиции. В 
последующем институт судебных исполнителей был воз-
вращен в Наркомюст БССР.

Законодательство в 1960–1985-е гг. являлось юридиче-
ским основанием деятельности службы судебных испол-
нителей. Структура службы определялась на принципах 
ее подчинения территориальным органам КПСС и юсти-
ции [2]. До 1998 года исполнение постановлений всех 
судов в республике производилось судебными исполни-
телями, состоящими при районных (городских) судах. С 
1 января 1998 года в структуре хозяйственных судов Ре-
спублики Беларусь  создана самостоятельная структура 
– Служба судебных исполнителей хозяйственных судов. 

Указом Президента Республики Беларусь № 530 «О 
некоторых вопросах совершенствования организации 
исполнения судебных постановлений и иных исполни-
тельных документов» с 1 января 2014 года в Республике 
Беларусь образована единая система органов принуди-
тельного исполнения, которая объединила судебных ис-
полнителей общих и хозяйственных судов [3].

С образованием системы органов принудительного ис-
полнения значительно расширились полномочия судеб-
ных исполнителей. Так, судебные исполнители наделены 
полномочиями по разрешению вопросов прекращения 
исполнительного производства, объявления должников в 
розыск, направления в регистрирующие органы и орга-
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низации запросов на предмет наличия у должников иму-
щества и денежных средств.

С мая 2017 года в Беларуси вступило в силу новое за-
конодательство о принудительном исполнении: Закон Ре-
спублики Беларусь «О судебных исполнителях» и Закон 
Республики Беларусь «Об исполнительном производ-
стве». Данные законы устанавливают концептуальные 
основы ведения исполнительного производства по всем 
категориям исполнительных документов. Новое законо-
дательство во многом направлено на формирование еди-
нообразной правоприменительной практики в республи-
ке. 

Органы принудительного исполнения Республики Бе-
ларусь добились заметных успехов в организации своей 
деятельности и повышении результативности исполне-
ния судебных постановлений и иных исполнительных 
документов. Соблюдение и охрана интересов государ-
ства, прав и законных интересов юридических и физи-
ческих лиц путем своевременного исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов 
остается актуальной задачей органов принудительного 
исполнения. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ

Мельник В.А. , Цицаги Р.Р. (БИП)

Местные Советы депутатов являются представитель-
ными государственными органами, избираемыми граж-
данами соответствующих административно-террито-
риальных единиц. Срок полномочий местного Совета в 
соответствии со ст. 118 Конституции Республики Бела-
русь – 5 лет [1].

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь 
«О статусе депутата местного Совета депутатов» депу-
татом местного Совета депутатов  является свободно 
избранный гражданами, проживающими на террито-

рии, входящей в избирательный округ, представитель, 
уполномоченный участвовать в осуществлении государ-
ственной власти местным Советом, представлять своих 
избирателей в государственных органах и других орга-
низациях, осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные Конституцией Республики Беларусь, вышеу-
казанным Законом и другими актами законодательства 
Республики Беларусь [2].

Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя спосо-
бами: 1) избирателями путем сбора подписей; 2) полити-
ческой партией; 3) трудовым коллективом.

Кандидатами в депутаты местных Советов могут быть 
выдвинуты граждане, как проживающие либо работаю-
щие на территории соответствующего местного Совета, 
а также работающие в организациях, расположенных на 
территории другого местного Совета, но связанных с 
удовлетворением потребностей населения и социальным 
развитием территории данного местного Совета.

Избирательное законодательство позволяет выдви-
нуться кандидатом в депутаты как одним из указанных 
способов, так и несколькими. Вместе с тем гражданин 
может выдвигаться кандидатом в депутаты только по 
одному избирательному округу по выборам в местный 
Совет депутатов соответствующего территориального 
уровня. [3].

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов 
путем сбора подписей избирателей осуществляется ини-
циативной группой в количестве от 3 до 10 человек. 

Действующее избирательное законодательство уста-
навливает следующие квоты для выдвижения кандида-
тов в депутаты путем сбора подписей избирателей – не 
менее 150 человек для выдвижения в областной и Мин-
ский городской Совет; не менее 75 человек – в районный, 
городской (города областного подчинения) Совет; не ме-
нее 20 человек – в городской (города районного подчине-
ния), поселковый и сельский Советы.

Выдвижение кандидатов в депутаты областных, Мин-
ского городского, районных, городских (городов об-
ластного подчинения) Советов от политических партий 
осуществляется соответствующими руководящими орга-
нами созданных в установленном порядке до назначения 
выборов областных, Минской городской, районных, го-
родских организационных структур этих партий.

Выдвижение кандидатов в депутаты городских (горо-
дов районного подчинения), поселковых и сельских Со-
ветов от политических партий осуществляется соответ-
ственно руководящими органами районных, городских 
организационных структур этих партий, созданных в 
установленном порядке до назначения выборов. Канди-
датов в депутаты городских (городов районного подчи-
нения), поселковых и сельских Советов могут также вы-
двигать созданные на территории этих местных Советов 
первичные организации этих политических партий.

Выдвижение кандидатов в депутаты областного и 
Минского городского Совета осуществляется трудовы-



29

ми коллективами, расположенными на территории со-
ответствующего избирательного округа, а кандидатов в 
депутаты районного, городского, поселкового, сельского 
Совета – трудовыми коллективами, расположенными на 
территории соответствующего местного Совета. 

Закон предъявляет требования к численности трудо-
вого коллектива для выдвижения кандидата в депутаты. 
Так, при выдвижении кандидатов в депутаты областного. 
Минского городского Совета трудовой коллектив должен 
насчитывать не менее не менее 150 работающих; при вы-
движении кандидатов в депутаты районного, городского 
(города областного подчинения) Совета - не менее 75 
работающих; при выдвижении кандидатов в депутаты 
городского (города районного подчинения), поселкового, 
сельского Совета не менее 20 работающих.

Выдвижение проводится на собрании трудового кол-
лектива. Собрание созываются администрацией органи-
зации как по собственной инициативе, так и по инициа-
тиве группы работников (избирателей) в количестве не 
менее 10 человек.

На собрании должно присутствовать более полови-
ны состава коллектива. В случае, если созыв собрания 
затруднен по различным причинам (большой числен-
ности работников, многосменности, территориальной 
разобщенности структурных подразделений), выдвиже-
ние может проводится на конференции и правомочно 
при участии в ее работе не менее двух третей делегатов, 
избранных в установленном в трудовом коллективе по-
рядке. Решение собрания или конференции трудово-
го коллектива принимается большинством голосов их 
участников.

Кандидат в депутаты может быть выдвинут от несколь-
ких меньших коллективов с общей численностью рабо-
тающих в них не менее указанного выше на их общем 
собрании. При этом от каждого коллектива организации 
должно присутствовать более половины его состава [4].

Трудовой коллектив может выдвинуть только одного 
кандидата в депутаты каждого территориального уровня 
местных Советов депутатов.

При предоставлении необходимых документов произ-
водится регистрация кандидата. Избирательный кодекс 
(ст. 681) содержит перечень оснований для отказа в реги-
страции кандидата в депутаты. Среди них, в частности:

– несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, 
предъявляемым требованиям и несоблюдения требова-
ний, предусмотренных Кодексом, к выдвижению канди-
дата;

– наличия у него судимости;
– непредставления всех документов, необходимых для 

регистрации кандидата;
– недостаточного для регистрации кандидата коли-

чества достоверных подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидатом либо наличия в 
подписных листах по выдвижению кандидата в депутаты 
более 15 процентов недостоверных подписей от общего 

количества проверенных подписей избирателей;
– в иных случаях несоответствия порядка выдвижения 

требованиям Избирательного кодекса.
По нашему мнению, порядок выдвижения кандидатов 

в депутаты требует уточнения. В частности, следует ис-
ключить трудовые коллективы из числа субъектов изби-
рательного права, наделив таким правом только избира-
телей и политические партии. Необходимость отказа от 
данной конституционной нормы неоднократно высказы-
валась различными белорусскими специалистами в обла-
сти избирательного права. К сожалению, при разработке 
текста изменений и дополнений в Конституцию и выне-
сении его на республиканский референдум 27 февраля 
2022 г. это мнение не было учтено.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минич С.А. (НЦЗПИ)

Научная деятельность выступает одним из ключевых 
направлений единой государственной политики Респу-
блики Беларусь. В условиях современности, когда про-
цессы цифровой трансформации затронули абсолютно 
все сферы жизнедеятельности, в белорусском обществе 
закрепилось понимание приоритетности и важности 
научной деятельности. Наука вышла на новые рубежи, 
стала более динамичной, приобрела многоаспектный и 
многовекторный характер. Проведение научного поиска 
с целью получения и внедрения новых знаний, отвеча-
ющих потребностям человека, общества и государства, 
сегодня не только актуально, но и необходимо для со-
хранения устойчивых позиций нашей страны в миро-
вом пространстве. Произошедшие изменения в научной 
сфере потребовали проведения активной работы по обе-
спечению соответствия нормативно-правового регулиро-
вания темпам ее развития и согласованности с положени-
ями Конституции Республики Беларусь.

В части четвертой статьи 51 Конституции Республики 
Беларусь (далее – Конституция) закреплено, что государ-
ство содействует развитию культуры, научных и техни-
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ческих исследований, внедрению инноваций на благо 
общих интересов [1].

Данная норма позволяет выделить объекты государ-
ственной поддержки, среди которых отдельно определе-
ны научные и научно-технические исследования. Такое 
пристальное и равноценное внимание со стороны госу-
дарства к вопросам развития и укрепления научного и 
научно-технического потенциала страны абсолютно обо-
снованно. Научная и научно-техническая деятельность 
тесно взаимосвязаны между собой, что в том числе на-
ходит свое отражение и в иных нормативных правовых 
актах Республики Беларусь. 

Специальное законодательство, регулирующее обще-
ственные отношения, возникающие при осуществлении 
научной деятельности, представлено Законом Республи-
ки Беларусь «О научной деятельности» от 21 октября 
1996 г. № 708-XIII (далее – Закон № 708-XIII) [2]. 

Значимое место в регламентации отдельных вопро-
сов осуществления научной деятельности занимает За-
кон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-
XII «Об основах государственной научно-технической 
политики» (далее – Закон № 2105-XII) [3]. Отмеченные 
нормативные правовые акты четко согласуются между 
собой и являются основополагающими в рассматривае-
мой сфере.

Изучение истории формирования законодательства 
в сфере научной деятельности в постсоветский период 
показало, что в 1993 году в Республике Беларусь был 
принят единый и основополагающий Закон № 2105-XII, 
направленный на комплексное регулирование научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 

Спустя годы, несмотря на разработку специального 
законодательства в каждой из трех областей, Закон № 
2105-XII не утратил своей силы и до сих пор продолжает 
регламентировать отдельные вопросы научной и науч-
но-технической деятельности, несмотря на неоднократ-
но внесенные в него изменения и дополнения. 

В первую очередь следует указать, что Закон № 2105-
XII определяет правовые и организационные основы 
государственной научно-технической политики Респу-
блики Беларусь и предусматривает комплекс методов и 
средств участия государства в управлении научной и на-
учно-технической деятельностью [3]. 

В Законе № 2105-XII были впервые закреплены по-
нятия «государственная научно-техническая политика», 
«научные исследования», «научно-техническая деятель-
ность» и др., что указывает на его глобальный характер и 
единообразные подходы в регулировании научной и на-
учно-технической деятельности, а также демонстрирует 
тесное взаимодействие и взаимодополнение указанных 
видов деятельности при решении тех или иных задач [3].

В действующей редакции Закона № 2105-XII также 
сохраняется оптимальный баланс в регламентирова-
нии научной и научно-технической деятельности. Так, 
к примеру, в преамбуле Закона № 2105-XII закреплено, 

что данный законодательный акт «обеспечивает эконо-
мические и правовые гарантии научной и научно-техни-
ческой деятельности» [3]. В статье 1 Закона № 2105-XII 
определено, что «государственная научно-техническая 
политика – неотъемлемая часть социально-экономиче-
ской политики, включающая установленные настоящим 
Законом основные цели, принципы, направления и спо-
собы воздействия государства на субъекты научной и 
научно-технической деятельности, порядок взаимоотно-
шений между ними и государством, а также между субъ-
ектами научной и научно-технической деятельности» 
[3]. В статье 7 рассматриваемого закона установлено, что 
«объектами государственной научно-технической поли-
тики являются, наряду с иными, научная и научно-техни-
ческая деятельность» [3]. 

Кроме того, о комплексном и согласованном регули-
ровании научной и научно-технической деятельности 
говорит, к примеру, тот факт, что понятие «научные ис-
следования» раскрыто в Законе № 2105-XII [3], а опреде-
ления форм научных исследований (фундаментальные и 
прикладные) закреплены в Законе № 708-XIII [2].

Исходя из изложенного можно заключить, что научная 
и научно-техническая деятельность выступают равно-
значными объектами государственной научно-техниче-
ской политики и в равной степени пользуются поддерж-
кой государства. 

Раскрывая вопросы конституционно-правового регу-
лирования научной деятельности в Республике Беларусь, 
следует также отдельно выделить статью 107 Конститу-
ции, устанавливающую, что Правительство Республики 
Беларусь, помимо выполнения иных задач, обеспечивает 
проведение единой государственной политики в обла-
сти науки [1]. Согласно положениям Закона № 2105-XII 
наука включает в себя научную и научно-техническую 
деятельность, что, в свою очередь, также подтверждает 
их равноценную значимость для развития государства и 
общества. 

О целесообразности объединения совместных уси-
лий при осуществлении научной и научно-технической 
деятельности в целях достижения высоких результатов 
на благо общих интересов свидетельствуют также поло-
жения иных нормативных правовых актов. Например, 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 
г. № 156 в нашей стране на 2021– 2025 годы утверждены 
единые приоритетные направления научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности [4].

Таким образом, рассмотрев отдельные аспекты кон-
ституционно-правового регулирования научной дея-
тельности, отметим, что в Республике Беларусь обе-
спечивается ясность, непротиворечивость и логическая 
согласованность ее правового регулирования с положе-
ниями Конституции, что отвечает принципу правовой 
определенности как важнейшему элементу конституци-
онного принципа верховенства права (часть первая ста-
тьи 7 Конституции). 
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О ЗНАЧИМОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мисаревич Н.В. (БИП, Гродно)

В преамбуле Конституции Республики Беларусь об-
ращается внимание на многовековую историю развития 
белорусской государственности, а также на значимость 
культурных и духовных традиций в деле конституцион-
ного развития страны. 

История белорусского государства и права интерес-
на и поучительна для современной молодежи. Поэтому 
очень своевременно 2022 год в Республике Беларусь объ-
явлен Годом исторической памяти.

Значимое место в процессе формирования и развития 
института местного управления и самоуправления, а так-
же белорусского права занимает этап, когда белорусские 
города (период Великого княжества Литовского) полу-
чали привилеи на магдебургское право (так называемые 
акты на самоуправление). 

Привилей на магдебургское право не только выделял 
город в относительно самостоятельную территориаль-
ную единицу, освобождал жителей города от юрисдик-
ции государственных должностных лиц, но и содержал 
положения, определяющие правовой статус нового 
сословия феодального общества – мещан. Определен-
ные принципы функционирования института местного 
управления и самоуправления, закрепленные в данных 
актах, можно, с учетом временной составляющей, найти 
и в современном законодательстве. Остановимся лишь 
на некоторых моментах.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона «О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Беларусь» «местное 
управление – форма организации и деятельности мест-
ных исполнительных и распорядительных органов для 
решения вопросов местного значения исходя из общего-
сударственных интересов и интересов граждан» [1].

По привилею на магдебургское право город получал 
право создавать органы городского управления и суда, в 
компетенцию которых входило решение вопросов мест-
ного значения. Глава государства (великий князь) в при-
вилее определял только общие правила городской жизни, 
а именно, магистрат (как орган городского управления) 
конкретизировал их применительно к специфике каждо-
го города. 

Система местного управления была «двухуровневая»: 
магистрат состоял из двух коллегий – бурмистерско-рад-
ницкой и войтовско-лавницкой. Например, в привилее 
Пинску 1581 г. закреплено следующее положение: «...
одно передъ войтомъ того места теперешнимъ и напо-
томъ будущимъ (который отъ насъ водлугъ потребы по-
даванъ быти маетъ), и передъ бурмистромъ, съ посродку 
себе водлугъ обычаю таковыхъ местъ великого княства 
Литовского обранымъ и постановленнымъ, правомъ 
Майдеборскимъ н водлугъ поступку и захованья того 
права отповедати и справоватися маютъ, то есть передъ 
войтомъ и лавниками тогожъ места присяглыми» [2, с. 
262].

Войт с лавниками, в основном, выполняли судебные 
функции. Как административный орган рада контроли-
ровала торговлю (причем именно рада следила за тем, 
чтобы торговля велась только в специально отведенных 
местах и категорически запрещалась торговля на улице), 
определяла ценовую политику в городе, устанавлива-
ла единые меры продажи зерна на рынке, осуществля-
ла сбор налогов и сборов, распоряжалась городскими 
землями. В привилеях, как правило, указывалось, какая 
часть доходов отчислялась в государственную казну, а 
какая – в местный бюджет. 

По законодательству Республики Беларусь по реше-
нию местных Советов депутатов могут быть установ-
лены местные налоги и сборы, которые обязательны к 
уплате на соответствующей территории и поступающие 
в бюджет местных органов власти. Городское местное 
управление магдебургского периода также знало такое 
явление. Например, привилей Пинску 1581 г. разрешал 
«на туюжъ потребу и пожитокъ посполитый... есмо обы-
вателемъ (мещанам Пинска) даем доходы и пожитки съ 
мостовъ у брамахъ Пинскихъ стоячихъ, то есть, отъ каж-
дого воза купецкого брати по два пенези белые, которы-
ми пенезми они отъ мостъ направовати повинны были 
маютъ» [2, с. 264]. Полоцк привилеем 1580 г. получил 
право построить баню, а  «пожитокъ, што съ тое лазни 
приходити будеть, на ратушъ то брати мають; вольно 
тежъ мещаномъ Полоцкимъ на свою властную потребу 
лазни въ домехъ своихъ мети» [2, С. 257-258].

Именно налоги и сборы составляли основную часть 
бюджета города. Поэтому в привилеях, как правило, об-
ращалось внимание на то, чтобы «вси вжитки и доходы 
бурмистры и рядци къ оправе меской мають ховати» [3, 
с. 78]. Думается, именно поэтому рада, после окончания 
срока полномочий, обязана была представить отчет о 
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своей работе.
В соответствии со ст. 10 Закона «О местном управле-

нии и самоуправлении в Республике Беларусь» Советы 
как представительные государственные органы изби-
раются гражданами соответствующей административ-
но-территориальной единицы [1]. Схожую норму можно 
найти и в магдебургском праве. По привилею 1510 г. По-
лоцк имел «двадцать и чотыры рядских, которых мают 
обирати войт и бурмистры...» [3, с. 76]. 

Городское население также участвовало в формирова-
нии органов местного управления. По привилею Пинску 
1581 г. мещане получили  право из своей среды изби-
рать в соответствии с магдебургским правом бурмистров 
(«четырех особ посполитого человека выбранных») [2, 
с. 262]. Как видим, принцип выборности также был ха-
рактерен и для системы городского управления периода 
ВКЛ.

Общегосударственный интерес в процессе наделения 
города магдебургским правом проявлялся в том, что гла-
ва государства устанавливал сумму, которую ежегодно 
горожане должны были внести в государственную казну. 
Это была своеобразная «цена» за самоуправление. Сум-
мы были разные, так как они зависели от экономического 
состояния города, географического расположения горо-
да, значения города для экономики ВКЛ и т.д. Например, 
по привилею 1468 г. полоцкие мещане должны были «в 
кождый год чотыриста коп грошей до скарбу нашого (го-
сударственного), на дзень святого Михайла», давать «без 
всякое вымовы» [4, с. 266]. Привилей Минску 1499 г. за-
креплял следующее положение:  «место... каждым годом 
60 коп грошей на великдень до скарбу нашого, без всякое 
вымовы, нам давало» [5, с. 189].

Таким образом, правовые основы функционирования 
института местного управления и самоуправления на 
белорусских землях уже были сформулированы в фео-
дальном обществе. Интересным для изучения в данном 
контексте является период, когда города ВКЛ получали 
привилеи на магдебургское право, которые можно рас-
сматривать как своеобразные «конституции» конкретных 
городов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
НА БЕЛАРУСИ

Насеня А.О., Угловец А.И.  (БИП)

Основу жизнедеятельности человека и развития госу-
дарства составляет система экономических отношений, 
сложившаяся между людьми, проживающими на госу-
дарственной территории. Экономические отношения на 
протяжении всего периода существования человечества 
имеют направленность на удовлетворение потребностей 
людей в различном имуществе, в силу чего являются од-
ними из значимых. В ходе эволюции сообщества людей 
важной задачей было урегулирование экономических 
отношений, складывающихся в процессе производства, 
обмена, потребления продукции как между членами од-
ного сообщества, так и между различными племенами, 
государствами.

Процесс интенсивного развития общественных, в том 
числе экономических, отношений послужил основой за-
рождения и развития системы права в целом и граждан-
ского права в частности, берущего начало в древности, 
как свидетельствуют исторические памятники права. Как 
только появились покупатели и продавцы, владельцы и 
распорядители имущества, заказчики и подрядчики, так 
сразу возникла необходимость урегулировать систему 
отношений между ними.

Правовые нормы, направленные на регулирование об-
щественных отношений, квалифицируемых сегодня как 
гражданско-правовые, встречаются со  времен Шумер-
ского царства (юг современного Ирака), около 3000 лет 
до н.э. [1, с. 11]. 

В Древнем Риме гражданское право сформировалось 
на основе обычного права и судебной практики магистра-
тов, разрешавших имущественные споры. А в дальней-
шем этот процесс происходил на основе принимаемых в 
законодательном порядке правовых положений, сформу-
лированных римскими юристами. В то время граждан-
ское право представляло собой разветвленную систему 
правовых институтов, регулировавших товарные отно-
шения (куплю-продажу, имущественный наем, подряд). 

Наиболее значимыми источниками древнего писаного 
права, послужившими прообразом современной системы 
гражданского права, используемой странами романо-гер-
манской правовой семьи (относится и Беларусь) призна-
ются законы Двенадцати Таблиц и дигесты Юстиниана 
[1, С. 11-12]. 

Дальнейшее историческое развитие писаное право на 
территории Беларуси получило в таких источниках, как 
договоры с Византией 907, 911, 945 гг.. На древнебело-
русских землях действовали нормы «Русской Правды» 
– сборника законов, который формировался на протяже-
нии XI-XII веков. Анализируя нормы «Русской Правды», 
можно сказать, что они носили казуистический характер, 
т.е. законодатель пытался предусмотреть все возмож-
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ные жизненные ситуации. Нормы данного памятника 
права защищали частную собственность (движимую и 
недвижимую), говорилось об обязательствах, которые 
могли возникнуть из причинения вреда или договора. За 
нарушение обязательств должник отвечал имуществом, 
а иногда и своей свободой. Договоры заключались при 
свидетелях, на торгу. Наибольшее закрепление получили 
договор купли-продажи, займа, кредитования (под про-
центы и без них), личного найма и другие [2, с. 31].

Наиболее древними памятниками писаного права на 
Беларуси, где нашли также закрепление нормы граж-
данского права, были договоры (грамоты) Полоцкого, 
Витебского княжеств с Ригой, союзом прибалтийских 
городов и немецкими купцами.  Интерес представляют 
международные соглашения между Полоцким княже-
ством и Ригой в 1210, 1212 гг., мирный договор 1222 года 
Полоцка и Смоленска о торговом сотрудничестве с Ри-
гой. Наличие такого числа грамот означает, что подобные 
договоры могли заключаться и ранее. Из содержания до-
говоров видно, что в ХШ-ХIV вв. между белорусскими и 
немецкими купцами существовали устойчивые торговые 
и ди¬пломатические отношения, основанные на равно-
правии.

Особенно большой интерес вызывает договор 1229 
года, который был заключен Смоленским, Витебским и 
Полоцким княжествами с Ригой, Готландской землей и 
немецкими городами. В нем предусматривалось закре-
пление мирных добрососедских отношений, свобода 
торговли по всей Двине и на Балтийском побережье, по-
рядок и очередность взыскания долга [3, с. 57].

В договоре 1229 года уделялось внимание порядку за-
ключения договора купли-продажи товаров, перевозки 
товара. Договор гарантировал неприкосновенность лич-
ности иностранного купца при проезде по чужой терри-
тории, предусматривал права сторон при товарообмене, 
оговаривал условия беспрепятственного провоза товара 
и др. Аналогичные соглашения на условиях равенства 
сторон заключались белорусскими княжествами и в по-
следующие годы в составе Великого княжества Литов-
ского. Например, договор Витовта 1406 г., Сигизмунда 
Кейстутовича 1439 г., Казимира 1447 г. и др. [3, с. 58-59]. 
Дальнейшее развитие нормы гражданского права полу-
чили в статутах ВКЛ. 

Таким образом, в наиболее значимых источниках 
древнего права Беларуси были заложены основы граж-
данского права. Принципы равенства сторон, признания 
взаимных интересов  и многие другие оказали значитель-
ное влияние на развитие белорусского права. 

СПИСКИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть. в 3 т. / И. А. 

Маньковский, С. С. Вабищевич. − Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 
2013. – Т. 1. Введение в гражданское право – 488 с.

2. Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дап. 
/ А.Ф. Вішнеўскі. – Мінск: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. – 319 с. 

3. Доўнар, Т. І. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : вучэб. дапам. / 
T.I. Доўнар. – Мiнск : ДIКСТ БДУ, 2011. – Т. I. – 552 с.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН

Пастухов М.И. (БИП)

В соответствии со ст.60 Конституции Республики Бе-
ларусь каждому гарантируется защита его прав и свобод 
компетентным, независимым и беспристрастным судом в 
определенные законом сроки. При этом граждане вправе 
взыскать в судебном порядке как имущественный вред, 
так и материальное возмещение морального вреда.

В новой редакции указанной статьи Конституции, 
принятой на республиканском референдуме от 27 фев-
раля 2022 г., решения и действия (бездействие) государ-
ственных органов и должностных лиц, ущемляющие 
права и свободы, могут быть обжалованы в суд.

Данные нормы Конституции в той или иной степени 
отражаются в законодательстве о судах, в том числе в 
Кодексе о судоустройстве и статусе судей (ст. 6, 7, 10), 
Гражданском процессуальном кодексе (глава 29 «Про-
изводство по делам, возникающим из административ-
но-правовых отношений»). 

Однако изучение судебной практики свидетельствует, 
что закрепленных в законодательстве гарантий недоста-
точно для эффективной защиты прав и свобод граждан. 
Так, установленная в главе 29 Гражданского процессуаль-
ного кодекса процедура рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов власти и должностных 
лиц достаточно сложная. В соответствии с ней судебно-
му этапу должен предшествовать этап рассмотрения жа-
лобы в порядке подчиненности, то есть в вышестоящей 
инстанции. Это приводит к тому, что жалобы в выше-
стоящих инстанциях «зависают» или рассматриваются 
однобоко. Если гражданин дождется какой-то «отписки» 
на свою жалобу, то он может обратиться в суд по месту 
нахождения государственного органа или должностного 
лица.  Однако чаще всего суды принимают решение – «в 
удовлетворении жалобы отказать».

В этой связи предлагается в развитие вышеназванной 
поправки в ст. 60 Конституции принять закон, который 
предоставит гражданам более надежные гарантии об-
жалования  решений и действий (бездействия) государ-
ственных органов и должностных лиц.

Такой закон может заложить основы для создания в 
Беларуси административной юстиции, то есть системы 
судов, предназначенных для рассмотрения жалоб граж-
дан на действия (решения) органов власти и должност-
ных лиц. 

Еще одной недоработкой законодательства о судах 
следует признать отсутствие судебных гарантий при 
решении вопроса о заключении граждан под стражу по 
уголовным делам. До настоящего времени это – исклю-
чительная прерогатива прокуроров всех уровней, а также 
руководителей МВД, КГБ и Следственного комитета Ре-
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спублики Беларусь. В результате указанная мера пресе-
чения избирается автоматически в отношении всех лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступле-
ний, за которые предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше двух лет. 

Обжалование в суд решений о заключении под стражу 
практически не дает результатов. Люди априори стано-
вятся заложниками органов предварительного следствия 
и прокуратуры, подвергаясь мерам психологического и 
физического воздействия, проводя месяцы и годы в то-
мительном ожидании суда.

Между тем, в соответствии с Международным пактом 
о гражданских и политических правах (ч.3 ст.9) каждое 
арестованное или задержанное по уголовному обвине-
нию лицо должно быть в срочном порядке доставлено к 
судье или к иному должностному лиц, которому принад-
лежит по закону право осуществлять судебную власть, и 
должно иметь право на судебное разбирательство в те-
чение разумного срока или на освобождение. Такое же 
положение закрепляется в пункте 3 статьи 5 Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод, принятой 
государствами-членами Совета Европы 4 ноября 1950 г.

Ряд белорусских ученых-юристов выступают за уста-
новление судебного порядка заключения под стражу. Так, 
Л.Л. Зайцева считает, что «...лишь независимый суд дол-
жен давать санкцию не только на заключение под стражу, 
но и на производство следственных действий, нарушаю-
щих конституционные права граждан, – обыск в жилище, 
наложение ареста на почтово-телеграфную корреспон-
денцию, прослушивание телефонных переговоров» [1, 
с. 33]. Она ранее также высказывала мнение, что такой 
порядок «...усилит требования к доказательственной базе 
принимаемых решений, сократит число случаев заклю-
чения подозреваемых (обвиняемых) под стражу, позво-
лит избежать фактов произвола, которые еще имеют ме-
сто при проведении расследования» [2, с. 42].   

Данную идею можно реализовать путем принятия за-
кона «О судебном порядке принятия решений о заклю-
чении под стражу лиц, подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении преступлений, а также о продлении срока 
нахождения под стражей».

В соответствии с этим законом решение по вопросу о 
законности заключения под стражу должно принимать-
ся судом по месту нахождения подозреваемого (обвиня-
емого). Представление о заключении лица под стражу 
должно вноситься соответствующим прокурором на 
основании имеющихся в уголовном деле доказательств 
(материалов).
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Пригара В.В. (БИП)

Гражданство является элементом конституционно 
правового статуса личности. Ст.1 Закона Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» (далее 
– Закона) определяет гражданство Республики Беларусь 
как устойчивую правовую связь человека с Республикой 
Беларусь, выражающуюся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанной на 
признании и уважении достоинства, основных прав и 
свобод человека, а также неотъемлемый атрибут госу-
дарственного суверенитета Республики Беларусь [1]. 
Соответственно этому определению под прекращением 
гражданства можно понимать добровольный и полный 
разрыв связи гражданина и государством. 

Основные принципы прекращения гражданства Ре-
спублики Беларусь закреплены ст.10 Конституции Респу-
блики Беларусь и ст. 3 Закона. Часть 2 ст.10 Конститу-
ции Республики Беларусь устанавливает запрет лишения 
гражданства Республики Беларусь и права изменить его 
[2]. В ч.4 ст.10, устанавливающей возможность приобре-
тения и утраты гражданства только по основаниям, пред-
усмотренным законом, изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканском Референдуме 27 февра-
ля 2022 года, «утрата гражданства» была заменена «пре-
кращением гражданства», тем самым распространение 
данной нормы как на утрату, так и выход из гражданства 
[3]. 

Ст. 17 Закона закрепляет два основания прекращения 
гражданства Республики Беларусь – выход и утрату. Наи-
более распространенным основанием является добро-
вольный выход из гражданства через подачу заявления 
на имя Президента Республики Беларусь гражданином, 
достигшим 18 лет (ст.18 Закона) [1]. Как правило, если 
все документы собраны и верно оформлены и отсут-
ствуют основания, предусмотренные ст. 20 Закона (если 
гражданин Республики Беларусь: 1) является обвиня-
емым либо в отношении его имеется вступивший в за-
конную силу и подлежащий исполнению обвинительный 
приговор суда; 2) имеет задолженность по налогам или 
другие неисполненные обязательства перед Республикой 
Беларусь, ее административно-территориальными юри-
дическими и физическими лицами; 3) не имеет иного 
гражданства или гарантий его приобретения), то вопрос 
решается положительно. Гражданин обращается в соот-
ветствующее отделение Департамента по гражданству и 
миграции МВД республики Беларусь по месту прожива-
ния. Если лицо находится за пределами Республики Бе-
ларусь, то подает заявление о выходе в соответствующее 
посольство. Одним из проблемных вопросов при этом 
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является стоимость рассмотрения заявления о выходе из 
гражданства Республики Беларусь – консульский сбор в 
Посольстве Республики Беларусь в Российской Федера-
ции, например, составляет 250 евро. Данная сумма вы-
сока как сама по себе, так и в сравнении со стоимостью 
рассмотрения заявления о приеме в гражданство Ре-
спублики Беларусь – 70 евро, или регистрацией утраты 
гражданства – 35 евро [4]. По нашему мнению, это может 
стать препятствием для обращений заинтересованных 
заявителей, в том числе по причине намерения получить 
гражданство другого государства, что не способствует 
реализации нормы ч.2 ст. 10 Конституции Республики 
Беларусь, закрепившей недопустимость лишения права 
изменить гражданство [2].

Добровольность распространяется и на второе ос-
нование прекращения гражданства, так как утрачивает 
гражданин юридическую связь с государством вслед-
ствие волевых поступков, предусмотренных ст. 19 Зако-
на: 1) вследствие поступления лица на воинскую службу, 
службу в полицию, органы безопасности, юстиции или 
иные государственные органы иностранного государства 
при отсутствии оснований для отказа в прекращении 
гражданства; 2) по заявлению родителей (единственного 
родителя) в отношении ребенка, приобретшего по рожде-
нию наряду с гражданством иностранного государства 
гражданство Республики Беларусь. Причём утрата граж-
данства Республики Беларусь ребенком в возрасте от 14 
до 18 лет допускается только с согласия ребенка, выра-
женного в письменной форме и нотариально удостове-
ренного; 3) по основаниям, предусмотренным междуна-
родными договорами Республики Беларусь [1].

Указом Президента Республики Беларусь от 04.08. 
2021 № 302 данные основания были дополнены: утрата 
гражданства в связи с наличием вступивших в законную 
силу приговора суда Республики Беларусь, судебного 
решения по уголовному делу иностранного государства, 
приговора или иного решения международного трибуна-
ла (суда), смешанного трибунала (суда), подтверждаю-
щих участие этого лица в экстремистской деятельности 
или причинение им тяжкого вреда интересам Респу-
блики Беларусь [5]. Под участием в экстремистской де-
ятельности или причинением тяжкого вреда интересам 
Республики Беларусь понимается совершение таких об-
ладающих повышенной общественной опасностью пре-
ступлений, как акт терроризма, в том числе международ-
ного, совершенный в отношении государственного или 
общественного деятеля, представителя иностранного 
государства или международной организации, нападение 
на учреждения, пользующиеся международной защитой, 
наемничество, создание незаконного вооруженного фор-
мирования, измена государству, диверсия и некоторые 
другие [5]. Но при этом ст. 10 Конституции Республики 
Беларусь закрепляет, что никто не может быть лишен 
гражданства Республики Беларусь или права изменить 
гражданство [2].

Таким образом, эти и другие проблемы необходимо 
устранять посредством внесения изменений в действу-
ющие нормативные правовые акты, регулирующие во-
просы прекращения гражданства, в целях полной реа-
лизации принципов, закрепленных ст. 10 Конституции 
Республики Беларусь.
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ВОЗЗРЕНИЯ АНДРЕЯ ВОЛАНА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Рогатко И.В. (БИП)

На сегодняшний день изучение трудов А.Волана не те-
ряет своей актуальности, поскольку право тесно связан-
но с философией. Темы, которые он поднимает, остаются 
в фокусе исследовательского внимания. Это − вопросы 
правопонимания и законотворчества. В своих учениях 
Волан, находясь под влиянием популярных в то время 
идей гуманизма и реформации, дает ответы на эти во-
просы.

Основным трудом А.Волана в указанной сфере явля-
ется «Аб грамадзянскай, або палiтычнай свабодзе» [1].

В своих трудах Волан рассматривает свободу как выс-
шую ценность, которую невозможно обеспечить в отсут-
ствии права. По его мнению, человек часто сам являет-
ся причиной ее утраты ввиду склонности к различным 
порокам. Законы позволяют ограничить негативные на-
клонности людей.

У Волана одним из центральных вопросов становится 
справедливость и ее соотношение с правовыми нормами. 
Ключевым условием справедливости при разработке и 
принятии законов Волан считает общественную пользу. 

Отмечается  невозможность установления свободного 
общества там, где отсутствуют принципы равенства пе-
ред законом, а также там, где право создается и отвечает 
интересам конкретной группы.

По мнению Волана, особое значение в проблеме обе-
спечения свобод граждан играет правильное использова-
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ние права. В этом большую роль он  отводит законодате-
лю и личности судьи, их профессиональным качествам, 
под которыми подразумевает наличие правовой грамот-
ности и точного знания законов. 

Волан предъявляет высокие нравственные требова-
ния к представителям судебной власти. Судья в своей 
деятельности должен руководствоваться принципами 
законности и справедливости, быть решительным. При 
осуществлении правосудия  судья не должен руковод-
ствоваться личными корыстными интересами или же 
пытаться заручиться расположением кого-либо. Форми-
рование судейского корпуса должно осуществляться по-
средством избрания. 

Волан отмечает, что если закон служит обществен-
ным интересам, он не может обладать всеобъемлющим 
характером и каждому предусматривать справедливость. 
В этом случае судье предписывается  руководствоваться 
логикой законотворца и, при необходимости, смягчать 
наказание, беря во внимание некоторые особенности и 
обстоятельства. И при этом не отстраняться от правовой 
нормы, если она не подразумевает что-либо иное.

Существенный вклад в изучение трудов Волана внес-
ли отечественные исследователи С.Ф. Сокол и И.А. Юхо 
[2].

Изложенные выше положения могут представлять ин-
терес в области права. Взгляды Волана позволяют также 
дать оценку современным политико-правовым явлениям.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ

Рожкова У.С. (БИП)

Миграция населения (лат. migratio − переселение) − 
переселение людей из одного государства или региона в 
другой, иногда  довольно большими группами и на боль-
шие расстояния. В последние годы проблема миграции 
населения находится в центре внимания, так  как приоб-
рела небывалый размах, коснулась многих стран мира. 
Миграция оказывает значительное влияние на политиче-
скую и социально-экономическую ситуацию, связана с 
численностью населения в государстве. Зачастую пере-
мещения людей часто связаны с нарушением их основ-
ных прав, поэтому правовое регулирование процессов 
миграции – социальная необходимость.

Причины миграции различны: стремление к улуч-
шению условий и качества жизни; ухудшение экологи-
ческой ситуации в месте постоянного проживания; за-
ключение брака или объединение с близкими людьми; 

конфликты в семье; военные действия и другие обстоя-
тельства. Существуют различные виды миграции: внеш-
ние и внутренние; постоянные и временные; экономиче-
ские, политические, религиозные, семейно-бытовые и 
природные; добровольные и принудительные; организо-
ванные и неорганизованные.

Миграционные процессы играют важную роль в жиз-
ни белорусского общества. Ранняя эмиграция на белорус-
ских землях относится к XV-XVI вв., когда были созданы 
правовые основы в ВКЛ для выезда свободных людей за 
границу (в поисках лучшей жизни, совершенствование 
военного мастерства, учеба за границей). Политическая 
эмиграция, страх репрессий со стороны царского прави-
тельства вынуждали покидать страну участников восста-
ний 1794, 1830-1831, 1863-1864 гг., когда белорусские 
земли были в составе Российской империи. Массовая 
экономическая эмиграция из белорусских земель наблю-
далась на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война, 
революции 1917 года, германская и польская оккупация 
Беларуси, Вторая мировая война – эти события вызвали 
волны белорусской эмиграции.

Миграционная политика СССР носила специфиче-
ский характер. Границы этой страны были довольно 
плотно закрыты. За рубеж выезжали досконально прове-
ренные люди, прошедшие специальные выездные комис-
сии. Существовала категория «невыездных граждан», в 
которую была зачислена значительная часть населения 
по различным причинам. В Конституции БССР 1978 
года, как и в Конституции СССР 1977 года, не говорилось 
о праве на свободу передвижения. Однако внутри страны 
происходило добровольное и принудительное, плановое 
и беспорядочное  перемещение населения. Существен-
ное влияние на внутреннюю миграцию страны оказало 
обострение экологической обстановки после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.

В 1990-е гг. после распада СССР в новых независи-
мых государствах стали стихийно развиваться процессы 
миграции. Важным шагом на пути формирования соб-
ственной миграционной политики в Республике Бела-
русь явилось принятие Закона о гражданстве Республики 
Беларусь (октябрь 1991 г.). Новым для соотечественни-
ков, оказавшихся за границами государства, явилось со-
хранение права на получение гражданства за теми, кто 
постоянно проживал на территории республики, но был 
насильно выселен или выехал за ее пределы до введения 
этого закона, а также за их наследниками (статья 17 За-
кона) [1].

В соответствии с принципами Всеобщей декларации 
прав человека и другими общепринятыми международ-
ными актами в мае 1993 года был принят Закон о порядке 
выезда граждан из Беларуси и въезда на ее территорию, 
который гарантировал гражданам право свободно поки-
дать страну и возвращаться на ее территорию, регулиро-
вал порядок оформления документов для выезда за гра-
ницу и въезда в Республику Беларусь. 
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Возросла миграция населения в странах СНГ. Страны 
СНГ подписали ряд соглашений по проблемам, связан-
ным с вопросами миграции: Соглашение по проблемам, 
связанным с восстановлением прав депортированных на-
родов, национальных меньшинств и народов 1992 г., Со-
глашение о помощи беженцам и вынужденным пересе-
ленцам 1993 г., Соглашение о сотрудничестве государств 
- участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 1998 
г.,  Соглашение о сотрудничестве в области трудовой ми-
грации и социальной защиты трудящихся - мигрантов и 
др.

По сути, с каждым годом потоки миграции увеличива-
лись. Самой популярной формой миграции у белорусов 
стала трудовая. Если говорить о доли стран СНГ в мигра-
ционном процессе, то лидирующее положение занимала 
Россия, наш ближайший сосед, с которым у Беларуси 
много общих исторических корней, более тесные связи, 
чем с другими странами. Отсутствие визовых, погранич-
ных и языковых барьеров способствовали трудовой ми-
грации граждан Беларуси в Россию. Например, за период 
независимости Республики Беларусь  с 1990 по 2009 гг. 
на долю России приходится 64% в миграционном про-
цессе населения [2].

Довольно интенсивно развивалось законодательство, 
затрагивающее вопросы миграции. Так, например, при-
няты Закон о предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты (2008), Закон о внешней трудо-
вой миграции (2010) и другие. 

С 1 июля 2020 г. вступили в силу изменения, внесенные 
в Закон Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республи-
ке Беларусь», которые направлены на совершенствова-
ние законодательства с учетом практики его применения, 
Изменения, например, предусматривают дополнитель-
ные механизмы миграционного контроля, оптимизацию 
мер принуждения, применяемых к иностранцам – нару-
шителям миграционного законодательства.

В 2020 году в Республике Беларусь были приняты 
ограничительные меры по въезду в страну в связи с эпи-
демиологической обстановкой, вызванной пандемией 
COVID-19. В этой связи основными целями въезда и 
пребывания иностранцев в Беларуси являлись транзит-
ный проезд через территорию республики и трудовая де-
ятельность. Эпидемиологическая обстановка повлияла и 
на процессы внешней трудовой миграции в Республике 
Беларусь. Сократилось не только количество иностран-
ных граждан, приезжающих к нам на работу (с 20 862 до 
16 368), но и число граждан Республики Беларусь, выез-
жающих для трудоустройства за рубеж (с 9061 до 4723) 
[3].

В связи с тем, что Республика Беларусь граничит со 
странами ЕС, она вовлечена в процессы транзитной ми-
грации. Весной 2021 г. наблюдался наплыв нелегальных 
мигрантов преимущественно из Ирака и Сирии, пытаю-

щихся попасть в страны ЕС. Организованные группы не-
законных мигрантов задерживались и депортировались 
из страны. 

Таким образом, миграционные процессы – одна из 
сложных проблем мирового развития. Для многих госу-
дарств, в том числе и Беларуси, все более актуальными 
становятся вопросы преодоления отрицательных послед-
ствий миграционных процессов. Республика Беларусь 
проводит эффективную политику в сфере миграции. 
Вместе с тем необходимо продолжить системное совер-
шенствование законодательства с учетом новых тенден-
ций и вызовов, с которыми сталкивается общество.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО И 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Салаев Г.А. (Минская городская коллегия адвокатов)

Весьма актуальным для жизни современного бело-
русского общества является деление системы права на 
отрасли частного права и публичного права. Учение о 
деление системы права берет начало от известного на-
ставления Домиция Ульпиана в кн. I Институций: «Изу-
чение права распадается на два положения: публичное и 
частное (право). Публичное право, которое (относится) 
к положению Римского государства, частное, которое 
(относится) к пользе отдельных лиц» (пер. Л.Л.Кофано-
ва. - С.П.) [1]. Он высказал мнение, что публичное право 
есть то, которое относится к положению Римского госу-
дарства, тогда как частное относится к пользе отдельных 
лиц. То есть предметом публичного права является сфера 
публичных интересов (интересов общества, государства 
в целом), а предметом частного права − сфера частных 
дел и интересов. 

Как происходило становление частного и публичного 
права в Риме, достаточно подробно описано в специаль-
ных исследованиях [2], а затем традиция деления права 
на частное и публичное перекочевала в науку всех кон-
тинентальных стран Европы, породив огромное количе-
ство самых разных концепций, представленных в науч-
ной литературе.

Делению системы права на частное и публичное уде-
ляли внимание Монтескье («О духе законов»), Гоббс, 
Гегель, белорусские правоведы В.И. Семенков, Н.Г. Юр-
кевич, В.Г. Тихиня, В.Ф. Чигир, С.Ф. Сокол, А.М. Абра-
мович, А.А. Головко, И.И. Мартинович, С.Г. Дробязко, 
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С.В. Каменков, Я.И. Функ, Г.А. Василевич, И.И. Горелик 
и др.

В последние годы оправданно пристальное внимание 
уделяется в науке проблеме разграничения частного и 
публичного права. Представляется, что существование 
этих двух структурных подразделений, у которых пока 
еще нет общепризнанных наименований, связано с функ-
циональной характеристикой права и правовой системы. 

Право в целом призвано гармонизировать и интересы 
общества, которое представляет государство, и интере-
сы личности, индивида, обеспечить воспроизводство 
данной социальной системы, т.е. право осуществляет об-
ще-социальную функцию. Существование в этой функ-
ции двух составляющих, а именно: защиты интересов 
общества и интересов личности и вызывает наличие 
частно-правовых и публично-правовых составляющих в 
структуре права и правовой надстройки в целом. Анализ 
же влияния самого содержания функции защиты инте-
ресов общества и личности, если его удастся выявить, 
должен быть предметом самостоятельного исследова-
ния, направленного на выявление структуры собственно 
публичного и частного права.

Частно-правовая сфера связана с функцией обеспе-
чения свободного развития личности, самостоятельного 
определения условий ее существования. Поэтому она и 
представлена, прежде всего, гражданским правом, где 
существует диспозитивность, юридическое равенство 
субъектов, координация их воли и интересов.

На самом деле существование публично-правовой 
сферы вызвано функцией обеспечения деятельности го-
сударства и его властных структур. Соответственно она 
представлена, прежде всего, конституционным и адми-
нистративным правом.

Основной смысл различения частного и публично-
го права состоит в установлении пределов вторжения 
государства в сферу имущественных и иных интересов 
индивидов и их объединений. Государство в этой сфе-
ре должно выступать лишь в роли арбитра и надежного 
защитника прав и законных интересов участников граж-
данского оборота.

Например, на современном этапе в Республике Бела-
русь в зависимости от отрасли права, в сфере которого 
складывается тот или иной вид правоотношений, судеб-
ные дела делятся на две большие группы.

К первой группе относятся дела, возникающие из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, эколо-
гических правоотношений. Субъекты таких правоотно-
шений − граждане и юридические лица − по отношению 
друг к другу находятся в положении юридического ра-
венства (ч. 1 ст. 37 ГПК, ст. 39 ХПК). В судах Республи-
ки Беларусь такие дела разрешаются в порядке искового 
производства.

Также в правовых системах европейских государств 
до настоящего времени сохранилась традиция деления 
права на частное и публичное, перечисленные выше 

отрасли права относятся к частному праву. Его нормы 
направлены на охрану и регулирование отношений част-
ных лиц (граждан и юридических лиц). Цель публичного 
права − защита общезначимых (публичных) интересов 
государства и общества.

Ко второй группе относится дела, возникающие из 
публичных правоотношений (административных, фи-
нансовых, земельных, налоговых, таможенных и др.). 
Субъекты таких правоотношений − госорган или иной 
орган, наделенный публичными полномочиями, с одной 
стороны, и гражданин или юридическое лицо, с другой, 
− связаны отношениями власти и подчинения.

Судам подведомственен лишь ограниченный круг та-
ких дел. Их исчерпывающий перечень определен про-
цессуальным законодательством (ст. 335 ГПК, ст. 42 
ХПК). В судах такие дела рассматриваются по правилам 
искового производства.

В ч. 1 ст. 26 УПК Республики Беларусь указано, что «В 
зависимости от характера и тяжести совершенного пре-
ступления уголовное преследование и обвинение в суде 
осуществляются в публичном, частно-публичном поряд-
ке и в порядке частного обвинения».

Исходя из вышеизложенного, получается, что в любой 
области правового регулирования, любой отрасли права 
или законодательства есть как частно-правовые, так и пу-
блично-правовые начала. Дело, скорее всего, в том, что 
только так белорусский законодатель сможет отразить в 
подходах к правотворчеству необходимую степень соче-
тания указанных начал, соответствующую потребностям 
развития общества на определенном этапе, вытекающую 
из функций, выполняемых правом и правовой системой.

Так, частное право представляет собой совокупность 
юридических норм, моделирующих частные правоотно-
шения, а публичное право представляет собой совокуп-
ность юридических норм, моделирующих публичные 
правоотношения. Следовательно, если сущность права 
− государственное нормативное регулирование социаль-
ного поведения (моделирование правоотношений субъ-
ектов такого поведения), то сущность частного права − 
государственное нормативное моделирование частных 
правоотношений субъектов социального поведения.

Существенный признак модели публичного право-
отношения − участие публичного субъекта права, осу-
ществляющего государственные функции. Без данного 
субъекта правоотношение будет частным. Публичные 
субъекты права суть государство, его политико-террито-
риальные (административно-территориальные) едини-
цы, их органы и должностные лица, а также иные лица, 
которым доверено исполнение государственных функ-
ций.

Итак, по нашему мнению, дуализм права заключается 
в его нормах: именно они, обладая общим свойством, об-
разуют частное или публичное право. Упомянутое общее 
свойство должно быть различительным видом универ-
сального свойства всех норм права. Тогда, с одной сторо-
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ны, оно будет объединять нормы в частное или публич-
ное право, а с другой – разделять право на две части. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОВАЯ 
ПРИРОДА ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Сивец К.А. (НЦЗПИ)

В соответствии со ст. 60 Конституции Республики 
Беларусь (ред. от 04.03.2022) «Каждому гарантируется 
защита его прав и свобод компетентным, независимым 
и беспристрастным судом в порядке и сроки, опреде-
ленные законом». В ст. 10 Кодекса Республики Беларусь 
о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 
139-З (в ред. от 10.12.2020 № 63-З), п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 де-
кабря 2016 г. № 9 (в ред. от 31.03.2021) «Об обеспечении 
права на судебную защиту и культуре судебной деятель-
ности» используется формулировка «право на судебную 
защиту». Отечественные ученые-практики, такие как Г. 
А. Василевич [1], В.Л. Калинкович [2], Л.М. Рябцев [3] 
и др. также оперируют понятием «право на судебную за-
щиту».

Право на судебную защиту, как оно сформулировано 
в национальных нормативных правовых актах, является 
одним из основных прав человека. Исследуемое право ‒ 
значимый элемент системы конституционных гарантий 
реализации защиты прав и свобод, важность которого 
подчеркивается множеством правовых актов как наци-
онального, так и международного уровней (ст. 8 Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. (далее – ВДПЧ), 
ст. 2 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г. (далее – МПГПП), ст. 13 Европейской 
Конвенции по правам человека 1950 г. (далее – ЕКПЧ)). 
В связи с этим установление содержания и правовой при-
роды права на судебную защиту является актуальным 
предметом исследования.

Из анализа национальных нормативных правовых ак-
тов следует, что право на судебную защиту включает пра-
во каждого на защиту его прав и свобод компетентным 
судом с соблюдением установленных процессуальных 
норм. Следует отметить, что в фундаментальных уни-
версальных и региональных международно-правовых 
документах право на судебную защиту формулируется 
по-разному, в то же время, предполагается при этом один 
и тот же состав правомочий. Так, например, согласно ст. 
8 ВДПЧ, «каждый человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетентными национальны-

ми судами в случаях нарушения его основных прав, пре-
доставленных ему конституцией или законом». 

В соответствии с п. 3 ст. 2 МПГПП государства обя-
заны «обеспечить любому лицу, права и свободы кото-
рого… нарушены, эффективное средство правовой за-
щиты…, обеспечить, чтобы право на правовую защиту 
для любого лица, требующего такой защиты, устанавли-
валось компетентными судебными, административными 
или законодательными властями или любым другим ком-
петентным органом, предусмотренным правовой систе-
мой государства». ЕКПЧ устанавливает, что «каждый… 
имеет право на эффективное средство правовой защи-
ты в государственном органе, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официаль-
ном качестве».

Таким образом, право на судебную защиту являет-
ся имплементированным правом на правовую защиту 
(по МПГПП), правом на эффективное восстановление в 
правах (по ВДПЧ) с учетом особенностей национальной 
правовой системы.

Среди отечественных ученых наиболее детально во-
прос содержания права на судебную защиту исследовал 
в своих работах Г. А. Василевич. Исходя из анализа рабо-
ты «Право на судебную защиту (конституционные аспек-
ты)», можно сделать вывод, что, судя по всему, ученый 
использует понятие «право на правосудие» как эквива-
лент понятию «право на судебную защиту» и определяет 
его как неотъемлемое право каждого человека, включаю-
щее право на обращение в суд и другие смежные права. 
Согласимся с мнением Г. А. Василевича, согласно кото-
рому «право на правосудие… не должно сводиться лишь 
к праву на обращение в суд» [1, с. 40].

Российский ученый О. Я. Беляевская выделяет сле-
дующие правомочия, составляющие право на судебную 
защиту: право на обращение с заявлением в суд (обра-
щение за защитой); право на рассмотрение (разрешение) 
дела судом по существу и вынесение судом итогового ре-
шения; право на обжалование не вступивших в законную 
силу судебных решений (право на доступ к суду в выше-
стоящей инстанции); право на надлежащее исполнение 
судебного решения, в том числе путем его признания и 
соблюдения [4, с. 13].

Другой российский автор О. В. Абознова обращает 
внимание на двойственную природу права на судебную 
защиту, выделяя, с одной стороны, конституционную, 
аргументируя это закреплением данного права Конститу-
цией, с другой – процессуальную, т.к. условия и порядок 
определены процессуальным законодательством [5, с. 5].

Действительно, право на судебную защиту находит 
свое отражение в процессуальном законодательстве. 
Например, ст. 10 Уголовно-процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (в ред. 
26.05.2021 г.) (далее – УПК) устанавливает обязанность 
суда, органа уголовного преследования обеспечить защи-
ту прав лиц, участвующих в уголовном процессе, чему 
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корреспондирует право на судебную защиту. Статья 301 
УПК управомочивает суд изменять квалификацию пре-
ступления, соблюдая при этом право обвиняемого на 
защиту. Нормы Гражданско-процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З (в ред. от 
27.05.2021 г.) (далее – ГПК) и Хозяйственного процессу-
ального кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 1998 
г. № 219-З (в ред. от 27.05.2021) (далее – ХПК) также от-
сылают к праву на судебную защиту (ст. 6, 60 ГПК «…
право на обращение за судебной защитой…»; ст. 8, 15 
ХПК «Суд…обеспечивает защиту прав»).

Таким образом, право на судебную защиту – фунда-
ментальное право человека, имеющее двойственную 
правовую природу. Из анализа нормативных и доктри-
нальных источников можно сделать вывод о том, что 
понятие «право на судебную защиту» является зонтич-
ным, т.е. охватывающим несколько различных явлений и 
структур. Исходя из этого можно выделить широкий и 
узкий смысл исследуемого права. В узком смысле пра-
во на судебную защиту можно определить как право на 
обращение в суд в совокупности с другими смежными 
процессуальными правами. В широком смысле право на 
судебную защиту включает правомочия материального 
и процессуального характера, в частности, право на об-
ращение за защитой, право на рассмотрение дела судом, 
право на доступ к суду вышестоящей инстанции, право 
на надлежащее исполнение судебного решения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ 
СОВЕСТИ И СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

Сидорчик М.И. (БИП, Гродно)

Особой категорией лиц, обладающей правом на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания, но реализуемых 
при определенных условиях, являются подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные. Продолжая оставаться граж-
данами Республики Беларусь, они пользуются правами 

и свободами, установленными для граждан Республи-
ки Беларусь, с рядом ограничений, предусмотренных 
законодательством. Источниками правового регулиро-
вания данных правоотношений являются Конституция 
Республики Беларусь, Уголовно-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О 
свободе совести и религиозных организациях», Закон 
Республики Беларусь «О порядке и условиях содержа-
ния лиц под стражей», Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений открытого типа, Правила 
внутреннего распорядка изоляторов временного содер-
жания.

Основополагающим документом, защищающим и 
предоставляющим все права, включая религиозные, вы-
ступает Конституция Республики Беларусь [1]. Основ-
ными ее статьями в данном вопросе служат статьи 16 и 
31, закрепляющие свободу совести и свободу вероиспо-
ведания. Статья 16 уточняет также, что не допускается 
деятельность таких религиозных учреждений, их орга-
нов и представителей, которые способны препятствовать 
исполнению гражданами их государственных, обще-
ственных, семейных обязанностей или наносить вред их 
здоровью и нравственности. Из сказанного следует, что 
Конституция выступает базисом и гарантом религиозных 
прав в Республике Беларусь.

Закон Республики Беларусь «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях» предоставляет право религи-
озным организациям проводить религиозные обряды «в 
местах предварительного заключения и отбывания нака-
зания, по просьбам находящихся в них граждан в поме-
щениях, специально выделяемых администрацией для 
этих целей» (п. 3 ст. 25) [2].  

Закон «О порядке и условиях содержания лиц под 
стражей» от 16 июня 2003 г. [3], определяя правовой 
статус подозреваемых и обвиняемых, запрещает их дис-
криминацию по признаку отношения к религии (ст. 2). В 
условиях, когда человек ограничен в свободе, и находит-
ся в изоляции, его поведение регламентировано внешни-
ми силами и обстоятельствами, крайне важно ему иметь 
хотя бы формальные гарантии своих прав. Поэтому за-
прещение дискриминации по религиозному признаку, 
а также предусмотренное ст. 10 данного Закона право 
подозреваемых и обвиняемых отправлять религиозные 
обряды в местах содержания под стражей, иметь религи-
озную литературу и предметы религиозного культа, яв-
ляются для них хорошим стабилизирующим фактором, 
стимулирующим сотрудничество с государством и его 
органами.  

Правила внутреннего распорядка изоляторов времен-
ного содержания территориальных органов внутренних 
дел Беларуси [4], не только декларируют право свободы 
совести, но и предоставляют возможность его реализа-
ции. Они устанавливают порядок отправления верующи-
ми религиозных обрядов. Так, согласно п. 106 (гл. 12), 
подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные 
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обряды в камерах, а при наличии возможности – в специ-
ально оборудованных для этих целей помещениях ИВС 
в соответствии с традициями религиозных конфессий, к 
которым они принадлежат. Разумеется, на практике та-
кие помещения в переполненных ИВС выделить сложно, 
но администрация для встречи, например, со священнос-
лужителем, предоставляет либо следственный кабинет, 
либо другое подобное помещение, исключающее воз-
можность побега. Если речь идет о следственных изоля-
торах, то в некоторых из них имеются специальные по-
мещения для отправления религиозных нужд верующих, 
и они пользуются спросом.

Аналогичными возможностями наделены осужден-
ные. По Правилам внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений [5] помещения для отправления 
религиозных культов, ритуалов и обрядов должны быть 
учтены при планировке и оборудовании исправительных 
учреждений различного типа (гл. 5, п. 14; гл. 6, п. 24; гл. 
9, п. 35). 

Среди ограничений, предусмотренных законодатель-
ством, выделим следующие.

В Законе «О свободе совести и о религиозных орга-
низациях» говорится, что религиозные обряды в специ-
ально не предназначенных для этих целей местах под 
открытым небом и в помещениях могут проводиться 
только после принятия соответствующего решения ру-
ководителем местного органа. Закон «О порядке и ус-
ловиях содержания лиц под стражей» закрепляет право 
отправления религиозных обрядов верующими и огова-
ривает требование, что они проводятся при условии со-
блюдения Правил внутреннего распорядка и прав иных 
лиц, содержащихся под стражей. Таким образом, Закон 
указывает, что основная обязанность содержащихся под 
стражей – все-таки соблюдение законодательства и со-
действие следствию. На такое встречное сотрудничество 
реализация их религиозных прав органами пенитенциар-
ной системы, влияет положительно.

После вступления приговора суда в законную силу, 
признанные виновными лица именуются осужденными, 
и на них начинает распространяться Уголовно-испол-
нительный кодекс Республики Беларусь. Осужденным, 
согласно ст. 12 УИК гарантируется свобода вероиспове-
даний. Однако при этом не должны нарушаться правила 
внутреннего распорядка учреждения, исполняющего на-
казание, а также ущемляться права других лиц. К осу-
жденным к аресту или лишению свободы по их просьбе 
приглашаются священнослужители, принадлежащие к 
зарегистрированным религиозным объединениям. При-
глашение священнослужителя является правом осужден-
ного, следовательно, в принципе, администрация должна 
выполнить его просьбу. На практике же все зависит от 
понимания и добросовестности руководителя учрежде-
ния, исполняющего наказание. Как и в отношении подо-
зреваемых и обвиняемых, для проведения осужденными 
религиозных обрядов администрация выделяет соответ-

ствующее помещение. Администрация не препятствует 
посещению осужденных представителями различных 
конфессий, особенно тех из них, кто проводит духовную 
работу с осужденными на постоянной основе.

Сотрудники учреждений, выполняющие воспитатель-
ные функции, осознают значение религиозного фактора 
для процесса перевоспитания подозреваемых, обвиняе-
мых, осужденных. Поэтому администрация содействует 
реализации такими гражданами своих прав на свободу 
совести и свободу вероисповедания.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ В КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Скютте Д.Н. (БИП, Гродно)

Одно из важнейших политических прав гражданина– 
право избирать и быть избранным. Оно тесно связано с 
категорией избирательного ценза. 

Избирательный ценз – это устанавливаемые законом 
условия для получения или осуществления гражданином 
избирательного права. Они применяются как к активно-
му избирательному праву (праву избирать), так и к пас-
сивному избирательному праву (праву быть избранным). 
Старейшими и наиболее распространенными являлись: 
имущественный ценз (необходимость обладания уста-
новленным минимумом имущества в форме недвижи-
мости, денежном выражении, в форме уплаты опреде-
лённой суммы налога и т. д.); ценз пола (избирательное 
право являлось привилегией мужчин); образовательный 
ценз (установленный минимум образования) и др. 

В настоящее время большинство таких цензов не дей-
ствует или значительно сокращено. В конституционной 
практике различных государств используются такие 
виды избирательных цензов, как возрастной, граждан-
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ства, имущественный, образовательный, грамотности, 
оседлости, половой, расовый, служебный, языковой, мо-
ральный. Имущественный, расовый, половой цензы всег-
да носят дискриминационный характер и несовместимы 
с демократическими принципами избирательного права.

С учетом активизации конституционного процесса в 
Республике Беларусь и проведением конституционного 
референдума 2022 г. по изменению и дополнению Кон-
ституции Республики Беларусь требуют осмысления 
одобренные предложения, затрагивающие избиратель-
ные цензы.

Существенной корректировке в обновленной Консти-
туции подверглись Раздел III «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИ-
СТЕМА. РЕФЕРЕНДУМ» и Раздел IV, «ПРЕЗИДЕНТ, 
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ, ПАР-
ЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СУД» [1], который тесно 
связан с избирательными правами граждан ввиду закре-
пления требований, предъявляемых к выборным долж-
ностям (избирательные цензы). 

Согласно ч. 3 ст. 64 действовавшей Конституции Ре-
спублики Беларусь, «возрастной ценз депутатов и дру-
гих лиц, избираемых на государственные должности, 
определяется соответствующими законами, если иное не 
предусмотрено Конституцией». 

Внесенное дополнение перечня цензов («возрастной 
и иные цензы …») ликвидировало существующий юри-
дический пробел в понимании требований к кандидатам 
в депутаты и другим избираемым на государственные 
должности лицам: как в Конституции, так и действую-
щем законодательстве Республики Беларусь (прежде 
всего, Избирательном кодексе) зафиксированы, помимо 
возрастного, ряд иных цензов – гражданства, оседлости 
и др. Соответственно, формулировка «возрастной и иные 
цензы…» устраняет существовавшую несогласован-
ность положений нормативных правовых актов.

Изменились требования, предъявляемые к кандидату 
на должность Президента Республики Беларусь: уста-
новлен более высокие возрастной ценз (40 лет), ценз 
оседлости (постоянное проживание в Республике Бела-
русь не менее 20 лет непосредственно перед выборами), 
ценз гражданства (не иметь гражданства иностранного 
государства в прошлом и настоящем, либо вида на жи-
тельство или иного документа иностранного государ-
ства, дающего право на льготы и другие преимущества) 
(ст. 80). 

Данные новеллы в определенной степени коррелиру-
ют с конституционной практикой многих зарубежных 
стран. Так, возрастной ценз для кандидата в президенты 
имеет нижний порог, как правило, в 35-40 лет, а верхний 
порог отсутствует. Реже встречаются случаи снижения 
или повышения требований к минимальному возрасту 
кандидата: Франция – 18 лет, Никарагуа – 25 лет, Венесу-
эла – 30 лет, Китай – 45 лет, Италия – 50 лет.

Большинство конституций устанавливают для канди-
дата в президенты конкретный минимальный срок про-

живания в данной стране в целом или непосредственно 
перед выборами. Мировой опыт применения ценза осед-
лости разнообразен ввиду геополитических и истори-
ко-культурных особенностей стран: в Болгарии он со-
ставляет 5 лет, в Украине – 10 лет, в США – 14 лет, в 
Грузии, Казахстане – 15 лет. 

Логика данного подхода состоит в том, что прези-
дент наделяется полномочиями населением всей стра-
ны, следовательно, он должно быть с ней связан, знать 
и отражать государственные и национальные интересы 
этого общества. Вместе с тем следует заметить, что со-
блюдение столь высоких параметров ценза оседлости, 
учитывая современную миграционную мобильность, 
связанную с получением образования и осуществлением 
трудовых функций, представляется достаточно сложным.

Ценз гражданства является одним из самых распро-
страненных избирательных цензов и требует наличие у 
кандидата в президенты гражданства данного государ-
ства. В ряде случаев требуется, чтобы кандидат в пре-
зиденты был не натурализованным гражданином (при-
обретенное не по рождению гражданство), а уроженцем 
этой страны или родившимся от ее граждан. Ценз граж-
данства – своеобразное «решето» от случайных людей на 
столь высокой государственной должности. 

В Польше на выборах 1980 г. на пост Президента 
баллотировался кандидат, имевший, помимо польского, 
еще два гражданства: канадское и перуанское. Насколько 
лицо, имеющее государственно-правовую связь в виде 
гражданства с тремя странами будет ответственно, по-
следовательно и независимо защищать интересы одной 
из них – вопрос очень дискуссионный, если не ритори-
ческий. 

В новой редакции Конституции Республики Беларусь 
вполне обоснованно расширено понимание ценза граж-
данства за счет указания на иные меры государствен-
но-правовой зависимости от другой страны, которые 
неприемлемы: не иметь вида на жительство или иного 
документа иностранного государства, дающего право на 
льготы и другие преимущества. Однако вызывает вопрос 
категория «иной документ иностранного государства, 
дающий право на льготы и другие преимущества». Она 
предполагает настолько широкий возможный диапазон 
документов, что без их четкого определения возникают 
риски необоснованного ущемления граждан в их правах.

На наш взгляд, целесообразно на конституционном 
и законодательном уровне распространить ценз непре-
рывного гражданства Республики Беларусь на всех го-
сударственных должностных лиц (как выборных, так и 
назначаемых) при отсутствии гражданства другого госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа 
иностранного государства, дающего право на льготы и 
другие преимущества (с уточнением этих документов). 
Видится неприемлемым и влияющим на интересы го-
сударственного служащего наличие у него иного граж-
данства в прошлом или настоящем, вида на жительство, 
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иной государственно-правовой зависимости от зарубеж-
ной страны. 

Возможно, следует задуматься над тем, чтобы к выс-
шему классу государственных служащих предъявлялось 
также требование «гражданин Республики Беларусь 
по рождению» – это государственные должности Пре-
мьер-министра, Председателя Совета Республики Наци-
онального собрания, Председателя Палаты представи-
телей Национального собрания, Главы Администрации 
Президента, Государственного секретаря Совета Безо-
пасности, Председателя Комитета государственного кон-
троля, Председателя Правления Национального банка, 
Управляющего делами Президента и их заместителей, 
а также председателей областных и Минского городско-
го исполнительных комитетов. Указанные меры будут 
способствовать сплоченности и монолитности государ-
ственной службы в Республике Беларусь, более четкому 
отстаиванию национальных интересов и государствен-
ного курса.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ЭПОХУ   

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Тимофеева И.Ю., Тимофеев А.И. 
(Смоленский филиал РАНХиГС)

С учетом вектора цифровизации деятельности орга-
нов государственной власти в Российской Федерации 
появилась возможность подачи в федеральные суды об-
щей юрисдикции документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа в порядке, пред-
усмотренном Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации, Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации.

Электронный документооборот в процессуальной де-
ятельности судов не только способствует доступности 
правосудия, но и обеспечивает оперативное получение 
документов и принятие по ним судом решений [1, с. 184].

В то же время не все виды судопроизводств предусма-
тривают возможность подачи процессуальных докумен-
тов в электронном виде.

В соответствии со ст. 30.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации (далее − 
КоАП РФ) право на обжалование постановления по делу 
об административном правонарушении принадлежит ли-

цам, указанным в статьях 25.1-25.5 настоящего Кодекса, 
а именно лицу, привлекаемому к административной от-
ветственности, потерпевшему, защитнику, представите-
лю потерпевшего, законному представителю [2].

Подача жалоб, принесение протестов на не вступив-
шие в законную силу постановления и решения по делам 
об административных правонарушениях осуществляет-
ся в соответствии с положениями статей 30.1-30.2, 30.9, 
30.10 КоАП РФ.

Приказом Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 251 
утвержден и введен в действие с 1 января 2017 г. Поря-
док подачи в федеральные суды общей юрисдикции до-
кументов в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа (далее − Порядок).

Вместе с тем Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и вышеуказанным 
Порядком не предусмотрена возможность подачи жа-
лобы на судебные акты по делам об административных 
правонарушениях в форме электронного документа.

В Обзоре законодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации за четвертый квар-
тал 2006 года разъяснено, что задачами законодательства 
об административных правонарушениях, в частности, 
являются защита личности, охрана прав и свобод чело-
века и гражданина (ст. 1.2 КоАП РФ). Для выполнения 
судом поставленных задач содержание жалобы на по-
становление (решение) по делу об административном 
правонарушении должно быть таково, чтобы возможно 
было установить, чьи именно права и каким образом на-
рушены.

Приведенные положения направлены на создание 
надлежащего процессуального механизма защиты прав 
лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, и не могут 
расцениваться как нарушающие конституционные права 
заявителя [3, с. 47].

Конституционный Суд Российской Федерации неодно-
кратно указывал, что право на судебную защиту, как оно 
сформулировано в статье 46 Конституции Российской 
Федерации, не свидетельствует о возможности выбора 
лицом по своему усмотрению того или иного способа и 
процедуры судебной защиты, особенности которых при-
менительно к отдельным категориям дел определяются 
федеральными законами (определения от 4 июня 2013 г. 
№ 900-О, от 20 февраля 2014 г. № 332-О, от 20 марта 2014 
г. № 574-О, от 22 апреля 2014 г. № 806-О, от 20 декабря 
2018 г. № 3124-О, от 29 мая 2019 г. № 1443-О и др.).

К числу таких федеральных законов относится Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, глава 30 которого определяет порядок пе-
ресмотра постановлений и решений по делам об адми-
нистративных правонарушениях и не предусматривает 
возможности направления жалоб на указанные акты в 
электронной форме. 
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 В настоящее время Верховным Судом Россий-
ской Федерации ведется подготовка предложений по 
совершенствованию правового регулирования производ-
ства по делам об административных правонарушениях в 
судах общей юрисдикции в части введения электронного 
документооборота, что безусловно будет способствовать 
доступности правосудия в эпоху цифровизации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Филиппук К.C., Шабеко А.П. (БИП)

Гражданство Республики Беларусь является как не-
отъемлемым элементом конституционно-правового ста-
туса личности, важнейшей юридической предпосылкой 
правового положения личности в обществе, так и неотъ-
емлемым атрибутом государственного суверенитета Ре-
спублики Беларусь. Гражданство Республики Беларусь 
– это устойчивая правовая связь человека с Республикой 
Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных 
прав, обязанностей и ответственности, основанная на 
признании и уважении достоинства, основных прав и 
свобод человека [1, с. 104].

Принципы гражданства закреплены ст. 10 Конститу-
ции Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь 
«О гражданстве Республики Беларусь» (далее – Закон), 
иных актах законодательства и международных догово-
рах Республики Беларусь. Они состоят в следующем:

1) недопустимость выдачи гражданина Республики 
Беларусь иностранному государству, если иное не пред-
усмотрено международными договорами (ч.2 ст. 10 Кон-
ституции Республики Беларусь); 

2) защита и покровительство гражданина со стороны 
государства как на территории Беларуси, так и за ее пре-
делами (ч. 1 ст. 10 Конституции Республики Беларусь); 

3) каждый имеет право на гражданство (ст.3 Закона); 
4) равенство граждан независимо от оснований приоб-

ретения гражданства (ст. 3 Закона); 
5) непризнание двойного гражданства (ст.11 Закона); 
6) недопустимость лишения гражданства или права 

изменить его (ст.3 Закона); 
7) недопустимость предоставления и прекращения 

гражданства против воли лица (ст.3 Закона); 

8) учет наилучших интересов детей при решении во-
просов гражданства; 

9) стремление к избеганию случаев безгражданства 
(ст.3 Закона); 

10) устойчивость гражданства, т.е. проживание на 
территории другого государства, в том числе длительное 
или постоянное не влечет за собой утраты гражданства 
(ст.6 Закона);

11) сохранение гражданства при вступлении в брак с 
иностранным гражданином не является основанием для 
утраты гражданства (ст.7 Закона) [2; 3].

Добровольность распространяется на предоставле-
ние, изменение, прекращение гражданства Республики 
Беларусь. Для выхода из гражданства Республики Бела-
русь нужно подать заявление на имя Президента Респу-
блики Беларусь о выходе из гражданства. Как и выход 
из гражданства Республики Беларусь в соответствии со 
ст. 18 Закона, утрату гражданства также считаем добро-
вольным действием, так как лица, которые сознательно 
совершают действия, влекущие утрату гражданства, до-
бровольно выходят из гражданства, но не через подачу 
соответствующего заявления, а посредством совершения 
определенных Законом действий [3].

Часть 2 ст. 19 Закона, Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 04.08. 2021 № 302 «Об изменении указов Пре-
зидента Республики Беларусь» предусматривают утрату 
гражданства Республики Беларусь, приобретенного в ре-
зультате приема в гражданство, в порядке регистрации, 
вследствие восстановления в гражданстве Республики 
Беларусь или по основаниям, предусмотренным между-
народными договорами Республики Беларусь, в связи с 
наличием вступивших в законную силу приговора суда 
Республики Беларусь, судебного решения по уголовно-
му делу иностранного государства, приговора или иного 
решения международного трибунала (суда), смешанного 
трибунала (суда), подтверждающих участие этого лица в 
экстремистской деятельности или причинение им тяжко-
го вреда интересам Республики Беларусь. Под участием 
в экстремистской деятельности или причинением тяж-
кого вреда интересам Республики Беларусь понимается 
совершение таких обладающих повышенной обществен-
ной опасностью преступлений, как акт терроризма, в 
том числе международного, совершенный в отношении 
государственного или общественного деятеля, предста-
вителя иностранного государства или международной 
организации, нападение на учреждения, пользующиеся 
международной защитой, наемничество, создание неза-
конного вооруженного формирования, измена государ-
ству, диверсия и некоторые другие [3 ; 4]. Но при этом 
ст. 10 Конституции Республики Беларусь говорит о то, 
что никто не может быть лишен гражданства Республики 
Беларусь или права изменить гражданство [2].

В реализации принципа непризнания Республикой 
Беларусь двойного гражданства видятся следующие 
проблемные вопросы. Гражданин Республики Беларусь 
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на практике может получить гражданство другого го-
сударства, не теряя гражданства Республики Беларусь, 
так как не существует единой информационной базы, 
фиксирующей приобретение гражданства другого госу-
дарства даже в рамках государств СНГ. Не существует и 
единой системы договорных норм международного пра-
ва, направленных на устранение множественного граж-
данства, которое возникает при правопреемстве прав и 
обязанностей другого государства, гражданином которо-
го лицо становится. Однако положительным примером 
решения данной проблемы является соглашение между 
Украиной и Республики Беларусь, в котором говорится 
о том, что если гражданин Украины решил приобрести 
гражданство Республики Беларусь, то он автоматически 
утрачивает гражданство Украины [5]. 

Ввиду специфики бипатризма и невозможности его 
устранения в одностороннем порядке, наибольшей эф-
фективности в процессе решения его проблематики мож-
но добиться путем заключения дву- и многосторонних 
международных договоров, в том числе в рамках инте-
грационных объединений, в которых участвует Респу-
блика Беларусь [6, с. 23]. При этом необходимо найти 
баланс между обеспечением национальной безопасности 
и адекватным обеспечением прав, обязанностей и ответ-
ственности для лиц с двойным гражданством. 

Таким образом, для устранения указанных и других 
проблем необходимо совершенствование национального 
и международного права, в том числе путем определения 
единых подходов к использованию института «эффек-
тивного гражданства», применяемого в Республике Бела-
русь, путем установления единых правил его использо-
вания и отказа от него в перспективе при доминировании 
права человека на выбор самостоятельного признания за 
ним своего правового статуса.
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РОЛЬ НОРМОГРАФИИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

НОРМОТВОРЧЕСТВА

Филипчик Т.В. (БИП, Гродно) 

В настоящее время поиск путей и средств совершен-
ствования законодательства, обеспечения соответствия 
законов ожиданиям и потребностям общества, необходи-
мость решения проблем множественности и качества за-
конов возлагает на законодателя особую ответственность 
и требует особо высокого уровня компетентности и про-
фессионализма.

На протяжении длительного времени в правотворче-
ской политике особое внимание уделялось в основном 
совершенствованию правил юридической техники при 
формулировании и конструировании правовых норм, 
вопросам совершенствования технико-юридических 
свойств норм права. В Республике Беларусь в Законе 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
закреплены основные требования нормотворческой тех-
ники, в том числе к терминологии, а также языковые, 
стилистические требования, предъявляемые к тексту 
нормативного правового акта;  общие вопросы подготов-
ки проектов новых нормативных правовых актов, внесе-
ния изменений, толкования и др. [1].

Однако в последнее время наблюдается тенденция 
расширения «предмета» юридической техники. Появ-
ляются вопросы и темы, которые «выходят за пределы 
смыслового и практического знания именно законода-
тельной техники» [2, с. 80]. Следует согласиться, что 
«сама же нормотворческая юридическая техника ничего 
не изучает, ничего не исследует. Наоборот, только после 
всестороннего изучения теоретических положений и 
концепций нормотворчества, а также правил, приемов, 
методик и средств нормотворческой юридической техни-
ки возможно ее правильное применение» [3, с. 25].

В связи с этим в ряде стран особое внимание уделя-
ется консолидации достижений разных наук с целью 
повышения качества подготовки нормативных правовых 
актов и нормотворческой деятельности в целом. 

Институциализация и развитие правового мониторин-
га, оценки регулирующего воздействия законодательства 
актуализирует необходимость подготовки специалистов, 
обладающих знаниями, необходимыми для успешного 
функционирования этих институтов.

Выпускники юридических вузов «слабо владеют как 
теоретическими знаниями в области нормотворчества и 
нормотворческой юридической техники, так и навыками 
разработки проектов различных нормативных докумен-
тов» [4, с. 50].

В настоящее время в России, СНГ, ряде зарубежных 
стран повышается интерес к специальной прикладной 
науке – нормографии (дословный перевод – «пишу нор-
му»). В вузах Российской Федерации в той или иной фор-
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ме преподается курс нормографии (магистратура, НИС 
для бакалавров, курсы повышения квалификации и др.). 

Магистерская программа «История, теория и фило-
софия права» в Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики» в Российской 
Федерации включает изучение учебной дисциплины 
«Нормография: теория и технология нормотворчества». 
С одной стороны, она является обзорной для всех видов 
нормотворчества, с другой, дает необходимый объем зна-
ний по нормотворческой юридической технике и право-
вому мониторингу [5]. 

В постсоветских странах такая наука находится еще 
на начальном этапе становления. Сейчас, хотя и медлен-
но, ситуация начинает выправляться, но ее преподавание 
в тех вузах, где это осуществляется, проходит по-разно-
му. В связи с этим российский правовед Ю.Г. Арзамасов 
отмечает, что усилия теоретиков права должны быть 
направлены на объединение разрозненных методик под-
готовки нормативных правовых актов и теоретических 
вопросов, касающихся проблем создания нормативных 
правовых актов, в систему научно обоснованных знаний 
о нормотворчестве, которые и составят предмет самосто-
ятельной науки – нормографии [3, с. 24]. 

Однако возникает ряд практических вопросов. Кто бу-
дет преподавать эту дисциплину, с помощью каких ме-
тодов и т.д. Сама наука о нормотворческой юридической 
технике не в полной мере развита на постсоветском про-
странстве. Во многих европейских странах такая наука 
существует уже давно, там она носит название «легис-
пруденция», или «легистика». Этим термином и соответ-
ствующими ему понятиями пользуются многие иссле-
дователи проблем законодательства в ряде зарубежных 
стран, в частности, Германии, Австрии, Швейцарии и др. 

Ряд исследователей отмечают, что нормографию еще 
рано называть наукой, так как на Западе она уже суще-
ствует как легиспруденция («legisprudence»). В Англии с 
2007 года даже издается соответствующий одноименный 
журнал.

У нормографии и ее западного аналога – легиспруден-
ции, по мнению исследователей, есть много общих точек 
и направлений взаимодействия, но есть предметные, а 
также, что немаловажно, и методологические отличия, 
которые и позволяют идентифицировать эти отрасли на-
учных знаний.

Таким образом, опыт Российской Федерации и других 
стран может быть взят за основу при совершенствовании 
системы юридического образования и подготовке высо-
коквалифицированных кадров. 

Нормография представляется перспективным направ-
лением в теории нормотворчества, а также в развитии и 
совершенствовании подготовки специалистов в области 
нормотворчества. На наш взгляд, нормографию можно 
рассматривать как научное направление, развитие кото-
рого позволит объединить усилия и достижения разных 
наук с целью совершенствования нормотворческой дея-

тельности. 
В то же время использование и внедрение в учеб-

ный процесс результатов научных исследований в об-
ласти права, достижений нормографии имеет важное 
значение при подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Это позволит в системном виде и с уче-
том зарубежного опыта получать знания об актуальных 
теоретических и практических проблемах современного 
законодательства, о развитии и использовании современ-
ных юридических технологий и т.д.

Таким образом, развитие нормографии как актуальт-
ного научного направления в настоящее время приоб-
ретает особое значение для решения многих проблем в 
сфере нормотворческой деятельности, обеспечения каче-
ства национального законодательства. Это обусловлива-
ет необходимость проведения дальнейших исследований 
в этой области. 
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МЕСТО АДВОКАТУРЫ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГАРАНТИЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

Чукисов Н.В. (БИП)

Наиболее полная и эффективная реализация прав, сво-
бод и законных интересов граждан зависит от множества 
весьма разнообразных по своему характеру факторов, 
каждый из которых выступает в качестве гарантий прав 
и свобод. По этой причине в широком смысле понятие 
«гарантии» охватывает всю совокупность объективных 
и субъективных факторов, влияющих на полную реали-
зацию и всестороннюю охрану прав и свобод индивида, 
равно как и на устранение возможных препятствий их 
осуществления,  а также на защиту от возможных нару-
шений.

В то же время под конституционными гарантиями 
прав и свобод понимается совокупность средств, спосо-
бов и процедур, создающих условия, при которых лич-
ность может реально защищать и отстаивать на законном 
основании предусмотренные Конституцией и конкрети-
зирующим ее законодательством свои права, свободы и 
законные интересы, признаваемые и защищаемые госу-
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дарством. В системе конституционных гарантий прав че-
ловека и гражданина также можно выделить две базовые 
группы: 1) общие (общесоциальные); 2) специальные 
(юридические) гарантии [1, С. 140-142].

К первой из этих групп относятся экономические, со-
циальные, политические и духовные гарантии, которые, 
со всей очевидностью, играют значимую роль в обеспе-
чении установленных Основным Законом прав и свобод 
личности. Однако сами по себе эти гарантии далеко не 
всегда могут обеспечить полноценную и беспрепят-
ственную реализацию прав и свобод, и тем более защи-
тить их от посягательств и нарушений. Поэтому, помимо 
общесоциальных, права и свободы индивида нуждаются 
в специальных юридических гарантиях, т.е. в единых по 
своей правовой форме средствах, призванных непосред-
ственно обеспечивать правомерное пользование правами 
и свободами, их охрану и защиту.

Так, в ст. 22 Конституции Республики Беларусь декла-
рируется равенство всех граждан перед законом и нали-
чие у них права на равную защиту своих прав и законных 
интересов без какой-либо дискриминации [2]. 

Одной из ключевых гарантий эффективной реализа-
ции данного права выступает профессиональная юри-
дическая помощь, получение которой гарантировано ст. 
62 Основного Закона. Институтом, призванным реализо-
вывать данные конституционные положения, выступает 
адвокатура: в соответствии с абзацем пятым ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бе-
ларусь» (далее – Закон № 334-З) юридическая помощь, 
оказываемая адвокатами, направлена на осуществление 
и защиту прав и свобод их клиентов, а также представи-
тельство интересов клиентов в судах и государственных 
органах [3].

При этом ключевую роль в деятельности адвокатуры 
как правозащитного института играют принципы такой 
деятельности, перечисленные в ст. 4. Закона № 334-З. 
Так, суть принципа законности применительно к функ-
ционированию адвокатуры выражается в том, что ад-
вокатская деятельность направлена на поддержание за-
конности через восстановление нарушенных прав лиц, 
обратившихся к адвокату за юридической помощью (его 
клиентов). Кроме того, принцип законности включает в 
себя обязанность адвоката использовать все предусмо-
тренные законом и не использовать запрещенные им 
средства и способы защиты прав, свобод и интересов 
клиентов.

Важную роль в деятельности адвокатуры как одной из 
юридических гарантий конституционных прав и свобод 
играет и принцип доступности юридической помощи. 
Согласно Закону № 334-З, юридической помощью яв-
ляется деятельность адвоката по оказанию содействия 
клиентам в понимании, правильном использовании и 
соблюдении законодательства, а также представитель-
ство клиента в судах, государственных органах, иных 

организациях и перед физическими лицами. При этом 
права и обязанности адвоката определены в ст. 17 и 18 
Закона № 334-З а к исключительной компетенции адво-
катов отнесено представительство по делам, возникаю-
щим из хозяйственных (экономических) споров, а также 
дача консультаций, составление правовых документов, 
представительство по гражданским делам, защита по 
уголовным делам. Кроме того, в п. 1 ст. 26 Закона № 334 
закреплены иные виды юридической помощи, которую 
адвокаты могут оказывать гражданам.

Наряду с оказанием юридической помощи в видах, 
предусмотренных п. 1 ст. 26 Закона № 334-З, адвокатам 
предоставлено право выступать примирителями в при-
мирительной процедуре, медиаторами в медиации или 
третейскими судьями при рассмотрении дел третейскими 
судами. Одновременно в ст. 18 Закона № 334-З определен 
ряд основных обязанностей адвокатов, а также случаев, 
исключающих право адвоката на оказание юридической 
помощи. 

Помимо этого, п. 3 ст. 18 Закона № 334-З установлен 
запрет на действие адвоката вопреки интересам своего 
клиента, занятию правовой позиции, не согласованной с 
ним, за исключением права адвоката в случае признания 
вины клиентом оспаривать такое утверждение и просить 
об оправдании или прекращении уголовного преследова-
ния.

Отдельное внимание следует обратить на то, что ст. 
28 Закона № 334-З предусмотрена возможность оказания 
юридической помощи гражданам за счет средств терри-
ториальных коллегий адвокатов, а также республикан-
ского и (или) местного бюджета. Очевидно, что оказание 
такой помощи позволяет обеспечить доступность юри-
дической помощи и способствует реализации положений 
ст. 62 Основного Закона.

Независимость адвокатов (адвокатской профессии) и 
адвокатуры (профессионального сообщества адвокатов) 
также является важнейшим из специальных принципов, 
присущих профессии адвоката. В силу данного принципа 
адвокат должен быть свободным от любого возможного 
внешнего вмешательства, давления или влияния, в том 
числе и со стороны клиента. Кроме того, адвокат должен 
быть свободен и от возможного влияния своих личных 
интересов на результаты его работы. 

Вместе с тем исследователи, анализируя вопросы пра-
вового статуса адвокатов, обращают внимание на то, что 
«в силу особой общественной значимости адвокатской 
деятельности, уровня профессиональной подготовки и 
ответственности, требуемых для ее осуществления, за-
конодатель установил двухуровневую систему допуска 
граждан к занятию адвокатской деятельностью» [4].

Адвокаты, как члены профессионального сообщества 
наделяются специальными полномочиями через специ-
альную процедуру. Так, для соискателей адвокатской ли-
цензии минимальный стаж работы составляет три года. 
Для допуска к профессии претендентам на получение 
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статуса адвоката также необходимо пройти стажировку и 
сдать квалификационный экзамен. Срок стажировки при 
этом зависит от стажа работы (службы) по специально-
сти и составляет от трех месяцев до года.

Как следствие, адвокатура как особая социальная 
группа, одной из основных функций которой является 
правозащитная, формируется из лиц, способных на ос-
нове соответствующей подготовки, опыта практической 
деятельности, а также своих личностных качеств осу-
ществлять определенные Конституцией и Законом № 
334-З зачастую монопольные функции. 

При этом, с одной стороны, институциональная и 
индивидуальная независимость адвокатов является за-
логом эффективного осуществления задач и функций, 
возложенных на ту или иную профессиональную груп-
пу. С другой стороны, деятельность адвокатов как пред-
ставителей профессионального сообщества не является 
полностью бесконтрольной: в действующем законода-
тельстве определены механизмы контроля и надзора со 
стороны государства за деятельностью адвоката, и в слу-
чае нарушения нормативных предписаний предусматри-
ваются меры ответственности.

Подчеркнем, что адвокаты подлежат дисциплинарной 
ответственности не только за нарушение Закона № 334-З 
и других нормативных правовых актов, но и норм Пра-
вил профессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 20 Закона 
№ 334-З). Тем не менее, придание правилам этики фор-
мы нормативного акта призвано конкретизировать эти-
ческие предписания, придать моральным требованиям 
правовой характер. Причем на основании допущенных 
этических проступков такая ответственность может вы-
ражаться в достаточно суровых мерах – вплоть до лише-
ния полномочий.

Значимость функциональной роли адвокатуры в систе-
ме гарантий конституционных прав и свобод личности 
также проявляется в том, что на практике наиболее ча-
сто используемым способом защиты гражданами своих 
нарушенных прав и свобод является административный 
порядок обжалования. Обусловлено это тем, что это са-
мый простой и быстрый способ разрешения возникшей 
проблемы. Особенно данное утверждение справедливо 
в отношении процедуры личного приема должностного 
лица, когда гражданину в принципе не требуется гото-
вить каких-либо письменных документов. Кроме того, 
обжалование действий (бездействия) или решений госу-
дарственных органов и их должностных лиц в админи-
стративном порядке не требует от лица, права и законные 
интересы которого ущемлены, финансовых затрат.

Тем не менее, возможности использования механиз-
ма административного обжалования ограничены. Клю-
чевым аргументом здесь является то, что для большин-
ства государственных органов, прежде всего органов 
исполнительной власти, разбирательство споров с насе-
лением не является основной функцией. Как с позиций 
правозащитного механизма, так и с позиций публично-

го интереса органы исполнительной власти не должны 
превращаться в своеобразные «квазисудебные» органы, 
основная деятельность которых связана с разрешением и 
урегулированием конфликтов, возникающих в процессе 
администрирования.

Возложение обязанности по рассмотрению публич-
но-правовых споров на органы исполнительной власти 
имеет и еще один существенный недостаток – отсутствие 
беспристрастности. Дело в том, что нередко жалобы на 
действия (бездействие) таких органов и их должностных 
лиц рассматривают сотрудники тех же структур – выше-
стоящих или даже тех, действия которых обжалуются. 
Как следствие, сложившаяся система рассмотрения жа-
лоб во многих случаях не позволяет устранить ведом-
ственный фактор, желание поддержать «честь организа-
ции» [5].

Равным образом это актуально для сфер админи-
стративного и уголовного процессов, где базовые кон-
ституционные права и свободы личности подвергаются 
наибольшему ограничению, и гражданин оказывается 
наименее защищен перед органами, наделенными пол-
номочиями по использованию механизма государствен-
ного принуждения. Отсюда следует, что юридическая 
помощь, оказываемая адвокатами, является ключевой 
специальной гарантией реализации прав и свобод граж-
дан, гарантированных Основным Законом.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ 

ОРГАН КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Шкудова Е.А. (БИП)

Правовую основу организации и деятельности Кон-
ституционного Суда составляют Конституция Респу-
блики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о судоу-
стройстве и статусе судей, Закон Республики Беларусь 
«О конституционном судопроизводстве», Регламент 
Конституционного Суда Республики Беларусь, Декрет 
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Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах 
по совершенствованию деятельности Конституционного 
Суда Республики Беларусь».

Ст.116 Конституции Республики Беларусь определя-
ет статус Конституционного Суда Республики Беларусь, 
во-первых, как судебного органа (статья в главе 6 «Суд»), 
во-вторых, как органа, осуществляющего контроль за со-
ответствием Конституции Республики Беларусь норма-
тивных правовых актов, издаваемых государственными 
органами [1]. 

Ст. 5 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 
и статусе судей, определяющая судебную систему Респу-
блики Беларусь, определяет его как орган судебного кон-
троля за конституционностью нормативных правовых 
актов в государстве, осуществляющего судебную власть 
посредством конституционного судопроизводства [2].

Конституционный Суд Республики Беларусь являет-
ся особым судебным органом, который самостоятель-
но определяет порядок конституционного судопроиз-
водства. Конституционное производство отличается от 
обычного судопроизводства: 1) предметом его является 
не применение правовой нормы в конкретном правоот-
ношении, а соответствие самой правовой нормы Консти-
туции; 2) процедура конституционного контроля может 
возникнуть и до вступления акта в силу или автономно, 
то есть не в связи с применением акта по конкретному 
делу; 3) решение Конституционного Суда Республики 
Беларусь имеет общенормативное значение: по юриди-
ческой силе акты самого Конституционного Суда усту-
пают только Конституции Республики Беларусь и закону, 
принятому на референдуме; 4) не все основные принци-
пы обычного судопроизводства реализуются в конститу-
ционном судопроизводстве [3, с. 256-257].

Главным отличием Конституционного Суда Республи-
ки Беларусь от других судов является то, что Конститу-
ционный Суд представляет собой не просто судебный ор-
ган, но и конституционный орган, который осуществляет 
контроль за соответствием нормативных актов Конститу-
ции Республики Беларусь.

Конституционные суды созданы во многих странах 
мира и выполняют функции преимущественно консти-
туционного контроля или конституционного надзора. 
Органы конституционного контроля, в отличие от орга-
нов конституционного надзора, имеют право признавать 
нормативный правовой акт, противоречащий нормам 
конституции, утратившим силу или отменять его с це-
лью обеспечения верховенства Конституции. Орган же 
конституционного надзора лишь выдвигает предложение 
о несоответствии актов конституции, но не правомочны 
признавать нормативный правовой акт, противоречащий 
нормам конституции, утратившим силу или отменять 
его. Это полномочен сделать орган, который принял этот 
акт, или иной государственный орган. Конституционный 
надзор также предполагает право самого конституцион-
но-надзорного органа инициировать такую проверку на 

соответствие конституции актов.
Анализ норм, определяющих компетенцию Консти-

туционного Суда, закрепленных ст.116 Конституции Ре-
спублики Беларусь, ст. 22 Кодекса Республики Беларусь 
«О судоустройстве и статусе судей», ст. 26-29 Закона 
Республики Беларусь «О конституционном судопроиз-
водстве», Декрете Президента Республики Беларусь «О 
некоторых мерах по совершенствованию деятельности 
Конституционного Суда Республики Беларусь», а также 
ст.116, которой была дополнена Конституция на респу-
бликанском референдуме 27 февраля 2022 года, позволя-
ет определить его как орган, преимущественно осущест-
вляющий конституционно-контрольные функции.
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ МЕЛКОГО 
ХИЩЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ

Шрайнер Д.Н. ( БИП, Гродно)

Как в юридической науке, так и в юридической прак-
тике актуальны проблемы квалификации мелкого хище-
ния и его отграничения от смежных составов из уголов-
ного законодательства.

В правовой системе преступлениями против собствен-
ности признается совокупность общественно опасных, 
уголовно-противоправных, виновных и уголовно наказу-
емых деяний, посягающих на собственность [1, c. 526]. 
Глава 24 Уголовного кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК) включает в себя уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за преступления 
против собственности [2]. Мелкое хищение, предусмо-
тренное ст. 11.1 Кодекса об административных право-
нарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП) [3], 
является одним из четырех составов административных 
правонарушений против собственности, включенных в 
главу 11 КоАП.

Родовым, видовым и непосредственным объектом дан-
ных преступлений, как и мелкого хищения, чаще всего 
выступают отношения собственности. Отношения соб-
ственности – это отношения по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом. Однако в отдельных 
составах преступлений могут иметь место дополнитель-
ные объекты: жизнь и здоровье человека, информацион-
ная безопасность, экологическая безопасность. 
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Большинство преступлений против собственности 
является предметными. В качестве предмета могут вы-
ступать все объекты права собственности. В некоторых 
составах в качестве предмета может выступать право на 
имущество, то есть определенные полномочия собствен-
ника по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом. 

Одним из важнейших различий мелкого хищения и 
кражи является размер или стоимость похищенного. 

Если речь идет об имуществе юридического лица, 
то о мелком хищении мы можем говорить в том случае, 
когда сумма или стоимость похищенного не превышает 
10-кратного размера базовой величины, установленной 
на день совершения деяния. Хищение имущества фи-
зического лица считается мелким, если сумма или сто-
имость похищенного не превышает 2-кратного размера 
базовой величины, установленной на день совершения 
деяния. Если стоимость похищенного превышает назван-
ные выше величины, то деяние считается преступлением 
и виновное лицо наказывается в соответствии с УК.

По объективной стороне большая часть преступле-
ний против собственности имеет материальный состав, 
но три преступления (разбой, вымогательство и непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения) являются фор-
мальными составами. Разбой еще называют усеченным 
составом. В качестве последствий в составах выступает 
определенный ущерб на конкретную сумму. Мелкое хи-
щение всегда предполагает материальный состав.

Хищение как преступление – умышленное противо-
правное безвозмездное завладение чужим имуществом 
или правом на имущество с корыстной целью, совершен-
ное любым из девяти способов: кража, грабеж, разбой, 
вымогательство, мошенничество, хищение путем зло-
употребления служебным полномочиями, присвоение, 
растрата или использование компьютерной техники. 
Мелкое хищение, в свою очередь, совершается шестью 
следующими способами: кража, мошенничество, злоу-
потребление служебными полномочиями, присвоение, 
растрата, использование компьютерной техники.

Субъективная сторона как в случае мелкого, так и уго-
ловно наказуемого хищения предполагает прямой умы-
сел. 

Субъектом обоих видов правонарушений является 
физическое лицо. В случае мелкого хищения его ответ-
ственность наступает с 14 лет, а в случае хищений, пред-
усмотренных УК – возраст этот может варьироваться: 
ряд составов устанавливает планку в 14 лет, ряд соста-
вов – с 16 лет. Хищение, совершенное группой лиц, авто-
матически влечет за собой уголовную ответственность, 
независимо от размера похищенного имущества и иных 
признаков, относящих его к мелкому согласно требова-
ниям ст. 11.1 КоАП.

Таким образом, мелкое хищение и преступления про-
тив собственности, имея схожие объект, субъект, объек-

тивную и субъективную стороны, различаются по степе-
ни общественной опасности, предмету и особенностям 
конструирования объективной стороны.
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STUDYING ON LABORERS’ RIGHT TO 

DISCONNECT IN DIGITAL ERA

Qingmei Wen (Qinghai Nationalities University, Китай)

Right to Disconnect is primarily considered as Right 
to Rest. Currently there are three points of view in theory. 
Firstly, Right to Disconnect is discussed in terms of free 
time or leisure time, since the publication of Leisure Class 
by American social scientist Thorsten Veblen in 1899, many 
scholars have explored this issue through interdisciplinary 
research. Secondly, Right to Disconnect order Right to Rest 
is based on Right to Privacy and autonomy of workers. This 
view is particularly confirmed in European legislation, such 
as General Data Regulation of European Union, Personal 
Data Law of Spain and the Koumli Labor Law of France. 
Thirdly, Right to Disconnect order Right to Rest is regarded 
as the embodiment of constitutional rights and social justice 
principles. 

From the perspective of legal dogma, the concept of Right 
to Disconnect should be defined as the standard labor right 
that requires employers to set up out-of-hours termination 
procedures by technical means, laborers have the right not 
to receive work messages and are free from work discipline 
except for emergent fairs. In terms of basic attributes, Right to 
Disconnect is a new form of laborers’right to rest. In essence, 
Right to Disconnect should be understood as laborers’right to 
rest in the digital age.

The conflict between laborers’ Right to Work and Right 
to Rest 

The ambiguity of time and space in digital era has brought 
a new problem, that is, the rest time of laborers is difficult 
to be effectively guaranteed under the original protectional 
framework of Right to Rest. How can laborers fulfill Right 
to Rest in such a world  with no place to hide? The conflict 
between laborers’ Right to Work and Right to Rest also 
reflects the conflict between laborers and capital benefits.

Japanese scholars interpret Right to work from a narrow 
perspective, believing that Right to work is the freedom 
of laborers to obtain career choice and job opportunities, 
Requested Right and Acquired Right should be divided 
among the Right to work. Requested right refers to laborer’s 
request to the state to provide them with employment 
opportunities. While Acquired Rights are considered as 
negative rights because they limit the employer’s freedom to 
dismiss through legal or other means, and Acquired Rights 

mean that employed laborers are able to resist unreasonable 
dismissal by employers.

Primarily, in order to achieve the goal of equality and 
justice, the basic concept of Right to Work lies in two 
aspects. On one hand, Right to Work provide a legal relief to 
the disadvantaged groups. On the other hand, Right to Work 
regulated a limitation to the advantaged groups. Due to labor 
relationship, Laborers are strongly personal dependent on 
employers, they cannot rejected from employers’ demand of 
working even in rest time, since they would probably lose 
their job because of rejection. Virtually there is a subjective 
confrontation between work and rest.  

Next since developed countries have pursued neoliberal 
policies, Right to Rest, which has the characteristics of 
personal freedom, has been in passive conflict with the Right 
to Work under the spur of capital. Industrial transformation 
has brought about an intuitive phenomenon that industrial 
laborers in the original industrial location will be unemployed. 
The more developed the region is, the more widespread 
and serious the unemployment phenomenon will be. It’s a 
huge increase in competition among laborers from different 
regions who are tend to ignore their own rights.  

Last but not least these active and passive conflicts between 
Right to Work and Right to Rest forms a vicious closed loop, 
thus the rights and interests of laborers are greatly impacted 
adversely. The violent conflict between Right to Work and 
Right to Rest is actually the conflict between the capital 
benefit and laborers, which also reflects a kind of opposite 
labor-capital relationship. Right to Disconnect generated in 
the management of laborers with growing squeeze time, thus 
laborers have to confront with life-threatening health risk, 
so encroachment on laborers rest time is a serious violation 
of Constitution and Labor Law, Right to Disconnect issued 
by Labor Standard Law is an protection to laborers’ Right to 
Rest, gradually the ethos of respect for labor value would be 
formed by the establishment of Right to Disconnect. 

Consensus and Divergence: The justification basis and 
Institutional dilemma of Right to Disconnect

 Theory of State Protection Obligation: theoretical basis of 
Right to Disconnect

The theory of obligation of state protection generated in 
Germany in the 1970s, and it aims to maintain the order of 
objective value. Objective value order is the basic principles 
of Constitution, it is the guarantee of fundamental human 
rights only when Constitution could realize the objective 
value, thus citizens’ subjective rights could be implemented, 
public power which represents legal order should be 

СЕКЦИЯ № 2
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 
ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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established actively so as to guarantee citizens basic rights 
and obligations, Then the subordinate administration creates 
conditions to facilitate the realization of basic rights. The 
theory of obligation of state protection confirms the dual 
nature of fundamental rights, that is, the state shall not infringe 
upon the basic rights of citizens, and state has a positive 
obligation to protect citizens basic rights from infringement. 
Therefore, the German Constitution confirms the rationality 
of the state’s intervention in private tort legal relations.

However, when fulfilling the obligation of protection, the 
state should choose the means of protection according to the 
intensity and specific situation of the infringement, especially 
the intensity and effect of protection should not only fully 
protect the basic rights of the infringed party, but also 
guarantee the basic freedom of the infringed party. Countries 
must pay attention to the scale of their obligations to protect. 
The obligation to protect is bound by the whole concept of 
the state, but in principle, the legislative and judicial organs 
should have the obligation to protect respectively. 

Right to Disconnect reflects the extension of Labor Law 
under the framework of Constitution, and it is the evolution 
of basic rights. In order to maintain stability of law and 
fulfill obligation of state protection uncertainty concepts 
and terms shall be used in basic rights, thus judicial can 
actively fulfill the obligation of state protection in individual 
cases so as to make up the legislative deficiency. Of course, 
such a compromise choice could be made in the absence of 
legislative basic rights. 

Calling for stricter Labor Law: Practical basis of Right to 
Disconnect

Labor and Social Security Law is regarded as the final 
gateway to maintain labor order. Just as Radbruch said that 
Law comes from justice just as it comes from his mother, so 
justice precedes law. Justice is basis of right. Right to Rest 
and Right to Disconnect are due rights of laborers.

Koumri Act introduced in France in 2016 confirmed Right 
to Disconnect, and its operation mechanism includes three 
aspects: Firstly, analyzing on the subject of responsibility, 
companies with more than 50 employees have the obligation 
to provide tools for adjusting digital information so that 
laborers’ Right to Disconnect shall be performed. Secondly, 
analyzing on the contract, within the framework of annual 
negotiations, which agree with occupational equality between 
males and females for life quality and work, must contain the 
performance of Right to Disconnect. If they fail to reach the 
agreement, employers will draw up the company’s charter in 
consultation with Labor union, and the charter shall include 
procedures for performing Right to Disconnect, as well as 
training for employees and supervisors for the proper utilize 
of tools and actions to raise awareness of Right to Disconnect. 
Lastly, analyzing on legal supervision, 4000 euro would be 
fined if company fails to reach an agreement.

The institutional dilemma of Right to Disconnect
Mainly there are two arguments: one is that Right to 

Disconnect would weaken the competitiveness of the 

company, another is that it is difficult to form a consensus on 
the remedy measures for infringement of Right to Disconnect.

Positive opinions hold that modern companies need to 
keep in touch with world at any time. Right to Disconnect 
will break the time difference and lead to the loss of market 
investment and customers. But report on employment 
prospects published by Economic Co-operation and 
Development (OECD) concluded that fewer work hours 
than others in most successful countries.  It also reveals 
that the number of working hours is out of proportion to the 
productivity of companies.

Koumri Act is actually quite controversial. The period 
of appeal to the court of Labor mediation has been reduced 
from 24 months to 12 months after the termination of a labor 
contract, and the amount of compensation awarded by the 
court of labor mediation has also been adjusted lower. In the 
case of unreasonable dismissal, the minimum compensation 
for employees with two years’ employment will be reduced 
from six months payment to three months payment.

Technical defects in China’s legislation toward Right to 
Disconnect

On October 11, 2020, General Offices of CPC Central 
Committee and State Council issued a document which 
named as Implementation Plan of Comprehensive Reforms 
of Building Pilot Demonstration one of Socialism with 
Chinese Characteristics in Shenzhen (2020-2025), the article 
5 has regulated that it is permitted to explore adapted new 
technology, form, industries and mode of special working 
hours in accordance to the development of management 
system in Shenzhen. Since the standard working hour system 
of 8-hours cannot be applied to some industries and work 
particularities.

At present only two normative documents (No. 503 
[1994] and [1995] 187) issued by Labor ministry  regulated 
special working hours in terms of three aspects. Firstly, as 
for supervision, government of each province or autonomous 
region is enable to define the scope of application of special 
working hours system, the specific measure made by local 
government shall be recorded by State Council, As a result 
of lacking sufficient supervision mechanism towards local 
special working hour, there are so many  different standards 
of implementation in different places. 

Secondly, as for approval methods, the approval methods 
of special working hour system in every province basically 
stipulated that companies should consult with labor union 
and laborers when the implementation of the special working 
hour is applied by company. But most time labor union and 
laborers are really unable to negotiate and bargain under 
such vague legal provisions. Yet Sichuan province has made 
an excellent example , since Labor safeguard branch shall 
take the responsibility to check those application materials, 
necessarily Labor safeguard branch shall undertake spot 
check and seek representative opinions of laborers.

Thirdly, as for overtime compensation and vocation 
payment, these normative documents stipulated that the 
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total working hours during working week under the special 
working hour system should as same as the standard working 
hours. Lack of systematic regulations of special working 
hours will undoubtedly lead to an obstacles of Right to 
Disconnect, the application of special working hours shall 
be declared by labor contract, it should not be based on 
administrative performance and approval of implement. 

Legislative regulation path of Right to Disconnect in 
China 

Normative structure and effect of Right to Disconnect 
should be regulated by Labor Standard Law  

At present, the formulation of Labor Standards Law 
has been included in the legislative plan of the 13th NPC 
Standing Committee. Because of the structural imbalance 
between laborers and employers in China, the legislation 
of labor standards in China should undertaking a protective 
and compulsory legislation that does not adhere to the 
strict boundary between public law and private law. Labor 
Standard Law is the sum total of regulations that protect 
laborers through mandatory regulations.   

in essence Right to Disconnect should has certain attribute 
of public law. it is easy to limit the flexibility of Right to 
Disconnect by setting a complete structure of public legal 
effect, which leads to incomplete legislation. laborers should 
adopt the normative effect mode of mixing public and private 
law. in addition to the procedure of labor dispute settlement, 
the intervention of the labor supervision department is 
needed, so as to give full play to the effectiveness of the right 
to suspend labor under the premise of the imbalance of the 
structural forces between laborers and employers.  

The Applicable Conditions and mode of exertion of Right 
to Disconnect

1. Labor unions should play an important role in collective 
contracts

Collective negotiation as an important mechanism 
of balancing the structural forces between laborers and 
employers. Labor unions should take the lead in carrying out 
collective negotiations on Right to Disconnect in companies 
and introduce Right to Disconnect into collective contracts. 
Consult with employers on the basis of legislative priority 
learning from the experience of multinational companies 
such as the United States and Germany such as Volkswagen 
implemented a policy in 2011, stating that it would prevent 
email servers from sending emails to employees between 
6pm and 7am. In 2013 Germany’s employment ministry 
banned its managers from contacting staff after hours.

2. Right to Disconnect should be included as substantial 
clauses in Labor Contracts

as a new form of right in digital era, Right to Disconnect 
should be protected by systematic regulation. It is difficult 
to restrain employers through Scattered regulation. Right 
to Disconnect should be included as substantial clauses in 
Labor Contracts, when the labor contract lacks of the clause 
of Right to Disconnect, then employers should be liable for 
compensation due to contracting negligence.

For digital tools, each platform as the owner and manager 
of digital tools should take the responsibility of storing 
electronic data or providing storage convenience for users. 
Companies should provide one or more specific digital 
tools for employees after reaching an agreement with 
labor representatives such as labor union and employee 
representatives. Eight-hour working day system should be 
implemented in accordance with the working hour system 
stipulated by the state. 

For subject of responsibility, A department with relative 
functions should be established to assist laborers in collecting 
evidence when their Right to Disconnect is infringed. Each 
company shall formulate articles of Right to Disconnect based 
on specific situation, it is necessary to reach an agreement 
between company and labor union, of which shall accept the 
supervision of labor union by storing those corresponding 
electronic data. the social atmosphere of respecting the 
value of labor should be cultivated from the pursuit of 
pure economic interests to the pursuit of harmonious social 
development. 

For specific content, relevant content about Right to 
Disconnect should be added in labor contract. Employers 
are prohibited to require employees to complete production 
tasks outside working hours. Identify special circumstances 
in which employers are entitled to send information to 
employees outside working hours. Employees can Sue for 
damages for infringement of their Right to Disconnect.

Conclusion
The typical characteristics of digital era lie in fuzzification 

between online and offline time and dematerialization 
between working and resting space. the traditional thinking 
of capital employing labor leads to many dated problems in 
capitalist society, which makes it difficult to reach a consensus 
on the legitimacy of Right to Disconnect in various countries 
and regions, and thus it is difficult for Right to Disconnect 
to obtain substantive and universal normative effect.  this 
paper comprehensively summarizes the exercising technical 
problems of Right to Disconnect in China’s current labor 
legislation, such as obstacles and institutional difficulties, 
lastly designs a feasible legislative path for Right to 
Disconnect in China.  

REFERENCES
1. Shourong, Lan. How can rest to be a right- On the attribute and value 

of laborers’ Right to Rest [J].Law Review,2014,32(04) : 84-96.
2. Zengyi, Xie. Legislative Idea and Systematic Construction of Remote 

Work [J]. China Legal Science,2021(01) : 248-268.
3. Jianfeng, Shen. The Category, Normative Structure and Private Law 

Effect of Labor Standard Law[J]. Chinese Journal of Law,2021,43(02): 76-
94.

4. Secunda, Paul M. The Employee Right to Disconnect [J]. Notre Dame 
Journal of International & Comparative Law : Vol. 9.2019.



54

МЕДИАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
РАЗРЕШЕНИЯ ДОСУДЕБНЫХ СПОРОВ

Абрамова Ю.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС)

В современных условиях обращение в суд является са-
мым распространенным способом защиты нарушенного 
права или интереса, разрешения возникшего правового 
спора. Однако статьей 45 Конституции Российской Фе-
дерации предусмотрено такое право граждан, как защита 
своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными 
законом (статья 45) [1]. 

К таким альтернативным способам защиты прав и 
разрешения споров относится медиация. В связи с повы-
шением активности и ответственности участников пра-
воотношений государство делегирует часть своих полно-
мочий в определенных сферах институтам гражданского 
общества. 

Разрешение спора в суде или в ином юрисдикционном 
органе зачастую стало не самым эффективным способом. 
Связано это с тем, что участники спорных правоотноше-
ний заинтересованы в самостоятельном урегулировании 
возникшего конфликта на взаимовыгодных условиях, 
при этом осуществляя контроль над применяемой проце-
дурой и ее результатом. 

В России институт медиации находится только на на-
чальных этапах развития как новый негосударственный 
институт защиты прав и интересов граждан. Основой 
его развития служит Федеральный закон от 27.07.2010 № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», в 
котором определены основные положения [2].

Медиация, будучи внесудебным способом урегули-
рования юридического конфликта, становится наиболее 
эффективным способом в силу ряда преимуществ, кото-
рыми обладает.

Так, медиатор получает свои полномочия в конкрет-
ном деле не от государства, а непосредственно от спо-
рящих сторон, заключивших медиативное соглашение 
и выразивших в нем свою волю. Он не представляет ни 
одну из сторон спора, не является посредником между 
сторонами, не наделен правом выносить решение. 

Медиатор следует принципу невмешательства в про-
цедуру медиации. Полномочия на принятие решения 
имеют исключительно участники спора. Они контроли-
руют процесс рассмотрения спора, определяют согласие 
на урегулирование спора или его отсутствие, принимают 
любые решения по вопросам урегулирования конфликта.

Медиация формирует уважительное отношение меж-
ду сторонами конфликта, потому что человек, который 
смог достигнуть результата в общении с другими людь-
ми, умеет, прежде всего, уважительно относиться к са-
мому себе. 

Еще одним плюсом является экономия денег, эмоци-
ональных сил и времени. Ведь пользуясь процедурой 

медиации, решение можно найти за одну или несколько 
переговорных сессий, то есть в течение недели или двух. 

Преимущество медиации – быстрое урегулировании 
разногласий. При использовании медиации бесспорные 
или несложные споры не будут доведены до суда [3, с. 
36].

Ценность проведения медиации заключается в дости-
жении взаимовыгодного для сторон решения, что позво-
ляет сохранить устойчивые хозяйственные связи между 
участниками гражданского оборота в дальнейшем.

Для эффективного использования процедуры меди-
ации и в целом популяризации процедуры медиации в 
Российской Федерации предлагается предпринять следу-
ющие меры:

1. Совершенствование законодательного регулиро-
вания института медиации: предусмотреть ответствен-
ность саморегулирующих организаций и медиатора за 
причиненный ущерб при осуществлении медиативной 
деятельности, в отношении медиаторов включить, такие 
виды ответственности, как приостановление, прекраще-
ние статуса медиатора; создать единый федеральный ре-
естр медиаторов, представляющий полную информацию 
о медиаторах, имеющих право предоставлять медиатив-
ные услуги.

2. Повышение уровня подготовки и квалификации ме-
диаторов путем внесения поправок в законодательство, 
где будут прописываться более подробные требования 
к профессиональному медиатору (наличие высшего 
юридического образования и наличие дополнительного 
профессионального образования по другим междисци-
плинарным специальностям), повышения квалификации 
профессиональных медиаторов; обеспечения контроля 
за повышением квалификации медиаторов; внедрения в 
юридические вузы дополнительных курсов по направле-
нию «медиация».

3. Активизация просветительской работы на уровне 
государственных органов всех уровней и органов мест-
ного самоуправления, средств массовой информации, 
профессиональных объединений медиаторов.

Современные тенденции разрешения юридических 
дел и возросшее значение частноправовых механиз-
мов урегулирования гражданских (в широком смысле) 
и иных юридических споров обусловливают необходи-
мость доктринальной разработки единой системы разре-
шения и урегулирования правовых споров, состоящей из 
юрисдикционной и внеюрисдикционной подсистем [4, 
с.25]. 

Отмечая сугубо договорную основу медиативных пра-
воотношений, считаем, что соглашение о применении 
процедуры медиации следует рассматривать как волеизъ-
явление сторон, неприменение при возникновении спора 
обязательного досудебного порядка его урегулирования. 
В случае если стороны не соблюдают предусмотренный 
соглашением досудебный порядок урегулирования спора 
путем применения медиации либо не представляют до-
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кументы, подтверждающие соблюдение досудебного по-
рядка, то данный факт следует рассматривать как осно-
вание возвращения искового заявления либо оставления 
искового заявления без рассмотрения.
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СОДЕРЖАНИЕ ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Акименко К.В. (БИП)

Страхование – это способ возмещения убытков, ко-
торые потерпело физическое или юридическое лицо, 
посредством их распределения между многими лицами 
(страховой совокупностью). Возмещение убытков произ-
водится из средств страхового фонда, который находится 
в ведении страховой организации (страховщика). Объек-
тивная потребность в страховании обусловливается тем, 
что убытки подчас возникают вследствие разрушитель-
ных факторов, вообще не подконтрольных человеку, как, 
например, стихийные бедствия. В подобной ситуации 
невозможно взыскивать убытки с кого-либо и заранее 
созданный страховой фонд может быть источником воз-
мещения ущерба.

Страхование представляет собой отношения по защи-
те имущественных интересов физических и юридиче-
ских лиц при наступлении определенных событий (стра-
ховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых 
из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 
премий).

Страхование представляет собой особую сферу пере-
распределительных отношений по поводу формирования 
и использования целевых фондов денежных средств для 
защиты имущественных интересов физических и юриди-
ческих лиц и возмещения им материального ущерба при 
наступлении неблагоприятных явлений и событий.

Правовую и экономическую категорию страхования 
характеризуют следующие признаки:

1. При страховании возникают денежные перераспре-
делительные отношения, обусловленные наличием стра-
хового риска как вероятности и возможности наступле-
ния страхового случая, способного нанести моральный 
или иной ущерб. Этим признаком страхование связано с 
категорией страховой защиты общественного производ-
ства.

2. Для страхования характерны замкнутые перерас-
пределительные отношения между его участниками, свя-
занные с солидарной раскладкой суммы ущерба в одном 
или нескольких субъектах на все субъекты, вовлеченные 
в страхование. Подобная замкнутая раскладка ущерба 
основана на вероятности того, что число пострадавших 
субъектов, как правило, меньше числа участников стра-
хования, особенно если число участников велико.

3. Для организации замкнутой раскладки ущерба соз-
дается денежный страховой фонд целевого назначения, 
формируемый за счет фиксированных взносов участ-
ников страхования. Поскольку средства этого фонда 
используются только среди участников его создания, 
размер страхового взноса представляет собой долю каж-
дого из них в раскладке ущерба. Поэтому чем шире круг 
участников страхования, тем меньше размер страхового 
взноса и тем доступнее и эффективнее становится стра-
хование. 

4. Характерной чертой страхования является воз-
вратность мобилизованных в страховой фонд платежей. 
Страховые платежи определяются на основе страховых 
тарифов, состоящих из двух частей: а) нетто-платежей, 
предназначенных для возмещения вероятного ущерба, и 
б) накладных расходов на содержание страховой органи-
зации, проводящей страхование.

Через механизм страхования возмещается значи-
тельная доля убытков, возникших вследствие пожаров, 
стихийных бедствий, техногенных катастроф и других 
случайных событий неблагоприятного характера. Тем 
самым страхование выполняет функцию возмещения 
убытков. Получаемое от страховых компаний возмеще-
ние обычно направляется на восстановление (а при ис-
пользовании дополнительных средств страхователей – и 
на модернизацию) утраченных и поврежденных матери-
альных ценностей, что, в конечном счете, способствует 
экономическому росту.

При этом важно понять, в чем же состоит выгода лиц, 
вступающих в страховые отношения. При отсутствии 
страхования потерпевшие вынуждены в короткий про-
межуток времени собрать необходимую сумму средств 
для компенсации потерь, что может вызвать для них се-
рьезные финансовые затруднения. Наличие же договора 
страхования позволяет сгладить такие крупные расходы, 
т.е. регулярно уплачивая сравнительно небольшие взно-
сы, участники страхования получают гарантию, что им 
не придется внезапно нести крупные затраты на ликвида-
цию последствий каких-либо случайностей. Тем самым 
страхование позволяет заранее планировать расходы, 
связанные с негативными последствиями неожиданных 
событий.

В последние годы существенно возрастает роль стра-
хования в пенсионном обеспечении. Сокращение рож-
даемости и рост продолжительности жизни в развитых 
странах привели к уменьшению численности работаю-
щего населения и увеличению числа пенсионеров. Мно-
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гие страны испытывают трудности при реализации го-
сударственных пенсионных программ, построенных на 
распределительном принципе. Государственные расхо-
ды на пенсионное обеспечение и так слишком велики, и 
дальнейший их рост просто невозможен. В создавшейся 
ситуации договоры пенсионного страхования, заключае-
мые за счет средств граждан или их работодателей, с од-
ной стороны, повышают уровень жизни пенсионеров, а с 
другой – снижают финансовую нагрузку на государство.

Далее, страхование способствует реализации сбере-
гательных потребностей населения. Многие крупные 
расходы (например, связанные с приобретением жилья, 
автомобиля, затратами на образование) граждане не мо-
гут осуществить за счет своих текущих доходов, поэтому 
они нуждаются в накоплении денежных средств. Одним 
из способов организации таких накоплений является 
заключение договоров страхования жизни. Кроме того, 
страховые организации являются работодателями, решая 
проблему безработицы. В странах с развитым страховым 
рынком в страховании занято до 1% трудоспособного на-
селения.

С помощью страхования мобилизуются накопления 
для развития национальной экономики. Тем самым стра-
хование выполняет инвестиционную функцию. Обще-
известно, что страны, которые смогли больше накопить, 
имеют тенденцию к более быстрому экономическому 
росту. 

В отличие от страхования коммерческих банков, кото-
рые специализируются на привлечении средств на корот-
кий период, страховые организации (особенно компании 
по страхованию жизни) располагают полученными в 
виде страховых взносов средствами в течение длитель-
ного времени (10 и более лет). 

В связи с этим в экономически развитых странах стра-
ховые компании являются крупнейшими инвесторами. 
Стабильный приток денежных средств, долгосрочность 
обязательств страховых организаций сделали их идеаль-
ным источником «длинных денег» для бизнеса и прави-
тельства. 

Важно отметить, что значительная часть инвестиций 
направляется на расширение производства. Приобретая 
государственные ценные бумаги, страховые компании 
участвуют в расходах на развитие инфраструктуры, по-
крытии бюджетного дефицита и т.д. 

Помимо прочего, инвестиционная функция страхова-
ния проявляется и в том, что среди видов страховой де-
ятельности есть такие, которые способствуют организа-
ции страховой защиты инвесторов от возможных потерь. 
Осуществление такого страхования дает возможность 
инвесторам получить гарантии сохранности своих вло-
жений и тем самым способствует увеличению объемов 
инвестирования. С помощью страхования обеспечивает-
ся снижение вероятности наступления различных небла-
гоприятных событий и уменьшаются убытки от проявле-
ния таких событий, тем самым страхование выполняет 

предупредительную функцию. 
При заключении договоров страховые организации 

проверяют состояние страхуемого имущества, как осу-
ществляется его защита от пожаров, хищений и других 
случайностей; изучают, как организована деятельность 
предприятия, желающего застраховаться; проводят об-
следование состояния здоровья лиц, желающих застра-
ховать свою жизнь и здоровье. По результатам таких 
проверок страховая организация решает вопрос о целе-
сообразности заключения договора страхования, о его 
возможных условиях и размерах взносов, которые долж-
ны быть уплачены клиентами. 

После того как договор страхования заключен, стра-
ховые организации могут контролировать рисковость 
поведения своих клиентов, чтобы их деятельность не 
повышала риска наступления событий, от которых про-
водится страхование. В случае обнаружения каких-либо 
негативных фактов, связанных с этим, страховая компа-
ния вправе потребовать, чтобы они были устранены, а в 
противном случае может расторгнуть договор страхова-
ния или отказать в выплате возмещения, если причиной 
наступления убытков явилось невыполнение указаний 
страховой организации.

Наконец, после наступления страхового случая стра-
ховая организация проводит расследование его причин и 
обстоятельств с целью решения вопроса о возможности 
осуществления выплат возмещения и его размерах. В 
случае обнаружения вины потерпевшего в возмещении 
может быть отказано или его сумма может быть сокраще-
на. Если же виновником происшествия явилось какое-то 
иное лицо, то страховая компания имеет право, выплатив 
возмещение, потребовать от него компенсации убытков.

Таким образом, страхование является неотъемлемым 
компонентом правовой, экономической и социальной 
сферы. Оно непосредственно затрагивает интересы об-
щества и хозяйствующих субъектов, обеспечивая защиту 
их интересов.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
(ДЕПОЗИТА)

Акудович Н.С. (БИП)

Договор банковского вклада является важнейшей 
правовой формой привлечения свободных денежных 
средств граждан и организаций, позволяющий извлекать 
выгоду и вкладчику, и банку, и иным субъектам граждан-
ских правоотношений.

Актуальность темы исследования обусловливается не 
только наличием спорных моментов, коллизий, пробелов 
в действующем гражданском законодательстве, регла-
ментирующем отношения сторон по договору банковско-
го вклада, но и наличием дискуссионных теоретических 
проблем, возникающих в этой связи.

Прежде чем говорить о понятии договора банковского 
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вклада, необходимо отметить, что первоначально в исто-
рическом периоде деньги хранились в кредитных учреж-
дениях в качестве депозитов на условиях, что те же мо-
неты, которые были переданы на хранение, и подлежали 
возврату. 

В течение длительного исторического периода, вплоть 
до того момента, когда банки стали привлекать денеж-
ные средства вкладчиков в целях последующего креди-
тования участников имущественного оборота, договор 
банковского вклада сохранял все черты договора ирре-
гулярной поклажи (depositum irregulare), цель которо-
го состояла в удовлетворении интересов вкладчиков по 
обеспечению безопасного хранения денег. Банки, таким 
образом, выступали в роли поклажепринимателей, ока-
зывающих услуги по хранению денежных средств вклад-
чиков.

Правовая природа договора банковского вклада изме-
нилась лишь тогда, когда деятельность по кредитованию 
участников имущественного оборота стала неотъемле-
мой частью банковской деятельности. 

Таким образом, правоотношения между банком и 
вкладчиком приобрели черты займа, а не хранения. Имен-
но с этого времени договор банковского вклада можно по 
праву считать средством удовлетворения потребностей 
банков в наличных кредитных ресурсах, приобретаемых 
путем привлечения денежных средств вкладчиков.

В настоящее время в науке гражданского права право-
вая конструкция договора банковского вклада претерпе-
ла серьезные изменения. 

В соответствии со ст. 773 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь договор банковского вклада (депозит) 
– это соглашение, в силу одна сторона (вкладополуча-
тель) принимает от другой стороны (вкладчика) денеж-
ные средства во вклад (депозит) и обязуется возвратить 
их вкладчику, проводить безналичные расчеты по пору-
чению вкладчика в соответствии с договором, а также 
выплатить начисленные по вкладу (депозиту) проценты 
на условиях и в порядке, определенных этим договором. 
Данный договор регулируется главой 21 Банковского ко-
декса Республики Беларусь [1].

Понятие и признаки договора банковского вклада по-
зволяют отгранить отношения по данному договору от 
иных гражданско-правовых отношений, включая те, ко-
торые так же, как и договор банковского вклада, относят-
ся к реальным, односторонним и возмездным договорам, 
будь то договор займа, хранения или даже договор бан-
ковского счета.

Договор банковского вклада является: реальным – счи-
тается заключенным и порождает у сторон права и обя-
занности только с момента внесения вкладчиком в банк 
денежной суммы (вклада); односторонним – порождает 
только право вкладчика требовать возврата внесенной 
во вклад денежной суммы, а также выплаты процентов 
и соответствующую ему обязанность банка; возмездным 
– внесению денежных средств во вклад соответствует 

выплата процентов.
Признаками договора банковского вклада (депозита), 

выделяющими его из массы других гражданско-право-
вых договоров в отдельную самостоятельную категорию, 
являются: специфический субъектный состав (вкладчик 
– банк); предмет договора банковского вклада (денежная 
сумма – вклад); и самое главное – цель банковского вкла-
да – не простое хранение денежных средств, а получение 
дохода в виде начисляемых на сумму вклада процентов.

Л.Г. Ефимова утверждает, что «основанием договор-
ной обязанности банка вернуть вклад является встречное 
предоставление в виде суммы вклада, ранее внесенной 
вкладчиком. Целью договора банковского вклада являет-
ся предоставление банку определенной денежной сумму 
денег в собственность с обязательством возврата» [2, 
с.178].

Д.А. Медведевым подчеркивается, что «для банка 
цель договора состоит в мобилизации свободных де-
нежных средств вкладчика под коммерческие операции, 
а для вкладчика – в получении процента на свой капи-
тал». При этом, наличные деньги вкладчика передаются 
в собственность банка, равно как и безналичные, которы-
ми банк в период действия договора банковского вклада 
распоряжается по собственному усмотрению, используя 
их в коммерческом обороте [3, с. 367].

Действия вкладчика являются необходимым условием 
возникновения обязательства по договору банковского 
вклада, т.е. право требования выдачи суммы вклада и вы-
платы процентов по вкладу, а на стороне банка – соответ-
ствующая обязанность. 

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком 
является гражданин, является публичным. Это означает, 
что банк обязан принять денежные средства во вклад от 
любого гражданина, обратившегося к нему, причем усло-
вия принятия и возврата вклада должны быть одинаковы-
ми для всех вкладчиков.

Поскольку публичный характер договора требует от 
банка заключения его на одинаковых условиях со все-
ми вкладчиками-гражданами, его можно отнести к до-
говорам присоединения. Банк в одностороннем порядке 
разрабатывает формуляры и условия договора, клиенту 
остается лишь решить – принимать такие условия или 
нет. Таким образом, договор заключается при согласии 
вкладчика присоединиться к условиям банка.

Понятие договора банковского вклада, применяемое 
в науке гражданского права, позволяет заключить, что 
указанный договор обладает уникальными правовыми 
признаками, присущими только ему, что позволяет вы-
делять его в самостоятельный вид гражданско-правового 
договора, не являющегося видом (разновидностью) како-
го-либо иного гражданско-правового обязательства.

Договор банковского вклада характеризуется опре-
деленными признаками, позволяющими отличать его 
от смежных институтов гражданского права. Основным 
признаком любого гражданско-правового договора явля-
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ется его цель, к достижению которой стремятся стороны. 
Цель такого договора состоит в предоставлении банку 
определенной суммы денег в собственность с обязатель-
ством возврата. Договор банковского вклада относится 
также к числу реальных, возмездных и односторонних 
соглашений. Договор банковского вклада, в котором 
вкладчиком выступает физическое лицо, признается пу-
бличным договором и является, как правило, разновид-
ностью договора присоединения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Альфер С.А., Свидинская Т.Л. (БИП)

Основной источник авторского права как в Российской 
Федерации, так и в Республике Беларусь – нормативный 
правовой акт. В Российской Федерации первым источни-
ком авторского права является Конституция Российской 
Федерации. Статьей 44 Конституции каждому гарантиру-
ется свобода литературного, художественного, научного, 
технического и других видов творчества, преподавания. 

Основополагающим источником в Российской Феде-
рации, определяющим порядок правового регулирования 
объектов авторского права, а также гражданско-правовой 
ответственности за их нарушение, является Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Что же касается белорусской правовой системы, то 
здесь основным источником норм авторского права, как 
и в России, являются Гражданский кодекс и законы, ре-
гулирующие в целом общественные отношения, отлич-
ные от авторских, но содержащие отдельные правила об 
использовании некоторых объектов авторского права с 
учетом их специфики. 

Из этого можно сделать вывод, что у Беларуси и Рос-
сии схожая правовая база в вопросе интеллектуальной 
собственности, однако имеются существенные отличия 
[1, 2].

В отличии от правового регулирования авторских 
прав в Республике Беларусь, которое выражается в зако-
нодательном закреплении, и, соответственно, регулиро-
вании различных аспектов и сегментов вышеуказанной 
области, в Российской Федерации процесс кодификации 
гражданского законодательства в области правового ре-

гулирования разноплановой интеллектуальной деятель-
ности завершен принятием части четвертой ГК РФ.

В итоге значительные массивы норм об авторском 
праве были объединены в одну главу (глава 70 ГК РФ), 
тем самым упразднив и изменив действующие в данной 
сфере устаревшие законодательные акты [1]. 

Примечательно, что часть четвертая ГК РФ существен-
но повлияла и на семейное законодательство. Так, напри-
мер, ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации, 
определяющая правовой режим собственности супругов, 
дополнена новым пунктом, который устанавливает, что 
исключительное право на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный одним из супругов, принадле-
жит автору такого результата [3]. 

В отличие от авторского законодательства Республики 
Беларусь, регламентирующего сферу действия авторско-
го права, п. 1 ст. 1256 ГК РФ подчеркивает, что авторское 
право распространяется как на обнародованные на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами произ-
ведения, так и на необнародованные, но существующие 
в какой-либо объективной форме. 

Перечень объектов авторских прав, которые закрепля-
ет ст. 1259 ГК РФ, и субъектный состав авторских пра-
воотношений идентичен законодательству Республики 
Беларусь. Отметим: ГК РФ также фиксирует, что для 
возникновения авторского права не требуется регистри-
ровать произведение или соблюдать какие-либо иные 
формальности.

В части произведений изобразительного искусства 
ст.1292 ГК РФ закрепляет так называемое право доступа. 
Оно заключается в том, что автор такого произведения 
вправе требовать от лица, которое является собственни-
ком оригинала произведения предоставления возмож-
ности осуществлять право на воспроизведение своего 
произведения. При этом от собственника оригинала про-
изведения нельзя требовать доставки произведения авто-
ру.

К способам защиты авторских прав ГК РФ относят: 
1). Признание права. Данный способ защиты реализу-

ется путем предъявления требования, которое адресуется 
лицу, которое отрицает или иным образом не признает 
право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

2). Пресечение действий, нарушающих право или соз-
дающих угрозу его нарушения. Данное требование, со-
ответственно, предъявляется лицу, совершающему такие 
действия или осуществляющему необходимые приготов-
ления к ним, а также к иным лицам, которые могут пре-
сечь такие действия.

3). Возмещение убытков. Данное требование предъ-
является к лицу, которое неправомерно использовало 
объект авторского права (например, на бездоговорной 
основе).

4). Изъятие материального носителя. Требование 
предъявляется к лицу, которое является изготовителем, 
импортером, хранителем, перевозчиком, продавцом, 
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иным распространителем, недобросовестным приобре-
тателем.

5). Предъявление к нарушителю авторского права тре-
бования о публикации решения суда о допущенном на-
рушении с указанием действительного правообладателя 
[4]. 

Коллективное управление правами в сфере интеллек-
туальной собственности в Республике Беларусь осущест-
вляет Национальный центр интеллектуальной собствен-
ности (далее – НЦИС). В Российской Федерации в 1991 
году для осуществления управления авторскими правами 
на коллективной основе было создано Российское автор-
ское общество (далее – РАО). 

РАО является негосударственной некоммерческой 
организацией, созданной авторами и иными правооб-
ладателями для осуществления управления авторскими 
правами на коллективной основе. Основная цель данной 
организации – содействие стимулированию творческой 
активности, развитию образования, культуры и искус-
ства. При этом РАО предоставляет авторам возможность 
получать экономическую выгоду от использования своих 
произведений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теорети-
ко-правовые положения в Российской Федерации, за-
крепляющие перечень объектов и субъектов авторского 
права, фиксирующие срок и сферу их действия (за ис-
ключением необнародованных произведений), регулиру-
ющие договорно-обязательственные аспекты, а также ре-
гламентирующие способы и средства защиты авторских 
прав в определенной степени аналогичны законодатель-
ству Республики Беларусь. 

Отличительной чертой правового регулирования ав-
торского права в Российской Федерации является систе-
матизация авторского законодательства путем включе-
ния широкого объема норм в гл. 70 ГК РФ. 

Подобно тому, как в Республике Беларусь НЦИС осу-
ществляет коллективное управление авторскими права-
ми, в Российской Федерации данные функции выполняет 
РАО.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно внесение 
изменений в законодательство Республики Беларусь, в 
части изменения НЦИС как организации коллективного 
управления (ОКУ) в самостоятельное некоммерческое 
объединение, направленное на осуществление управле-
ния имущественными правами авторов и иных правооб-
ладателей на коллективной основе.

Данное изменение в законодательстве Республики 
Беларусь позволит ОКУ, действующей в качестве неком-
мерческой организации, расширить свои полномочия, а 
также быть более самостоятельной в принятии решений, 
направленных на представительство интересов и защи-
ту прав авторов и иных правообладателей при осущест-
влении коллективного управления их имущественными 
правами.
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МУЛЬТИЛИСТИНГОВАЯ СИСТЕМА

Амбросов Н.А. (БИП)

Основной из задач специалистов, оказывающих риэ-
лтерские услуги – это поиск клиентов (покупателей или 
продавцов недвижимости).

Поиск и подбор – это стандартные процедуры в про-
фессии риэлтера, а частичная подготовка к сделке озна-
чает сбор первичной документации, необходимой для 
совершения сделки. Далее полномочия риэлтера прекра-
щаются, и вся ранее собранная документация передается 
юристам [1, с. 33].

Для упрощения поиска и подбора на западе потрати-
ли миллионы долларов на разработку Multiple Listing 
System (MLS) и других технологий в сфере недвижимо-
сти, которые делают сделки более эффективными. MLS – 
это частное предложение о сотрудничестве и вознаграж-
дении путем перечисления брокеров другим брокерам по 
недвижимости.

В конце 1800-х маклеры по недвижимости регулярно 
собирались в офисах своих местных ассоциаций, чтобы 
поделиться информацией о недвижимости, которую они 
пытались продать. Они согласились выплатить компен-
сацию другим брокерам, которые помогли продать эту 
недвижимость, и родилась первая MLS, основанная на 
фундаментальном принципе, уникальном для организо-
ванной недвижимости: «Помогите мне продать мой ин-
вентарь, а я помогу вам продать ваш».

Multiple Listing System – системы, объединяющие 
базы данных риэлтерских организаций в единое инфор-
мационное пространство. Данная система основана на 
том, что созданная единая информационная база данных 
отражает сведения обо всех продаваемых и сдаваемых 
в аренду объектах недвижимости на определенной тер-
ритории (города, страны). Задача MLS состоит в том, 
чтобы обеспечить риэлтерским организациям доступ к 
базе объектов. При этом никакой другой специалист по 
риэлтерской деятельности не может продавать такой же 
объект, но предложить его купить своему клиенту – мо-
жет. MLS позволяет выявить персональную ответствен-
ность риэлтора за размещение достоверной информации 
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об объекте. 
За информацию, размещенную в MLS, риэлтер несет 

персональную ответственность и сам отвечает за акту-
альность и качество данной информации. Если недвижи-
мость продана, то агент по операциям с недвижимостью 
и/или риэлтер обязаны удалить размещенную информа-
цию. В течение дня должны быть внесены необходимые 
изменения, если продавец меняет цену недвижимости. За 
игнорирование данных требований агент по операциям с 
недвижимостью или риэлтер, которые были ответствен-
ны за информацию, могут быть наказаны, к примеру, 
их могут лишить права пользоваться MLS, что, по сути, 
приводит к потере своего инструмента и возможности 
работы на рынке.

MLS увеличивает возможности для риэлтерских ор-
ганизаций, которые помогают продавцу недвижимости 
и риэлтерским организациям представляющим поку-
пателя. Взамен обе организации получают комиссию с 
продажи. Эти услуги также уравнивают правила игры, 
позволяя небольшим и крупным риэлтерским компаниям 
конкурировать друг с другом.

К примеру, небольшая компания, оказывающая риэл-
терские услуги, может предложить своим покупателям 
только ту недвижимость, которую выставила на прода-
жу. Покупатели не будут иметь доступа ко всем спискам 
других риэлтерских организаций в этом районе. Однако 
в MLS информация консолидируется, а не фрагменти-
руется. MLS позволяет конкурирующим организациям 
работать вместе для достижения общей цели: помочь 
покупателям найти желаемую недвижимость и помочь 
продавцам продать свою недвижимость.

В результате сотрудничества агентов и риэлтеров для 
создания баз данных MLS потенциальные покупатели 
жилья получают доступ к многочисленным спискам, 
а продавцы связываются с покупателями через своего 
агента или риэлтера.

Недвижимость попадает в MLS путем ее выставления 
риэлтерами, для чего необходимо стать ее подписчиком 
на платной основе. Все агенты и брокеры являются под-
писчиками одной или нескольких MLS, обычно содержа-
щих объекты в регионе их работы. Частное лицо выста-
вить свой объект в MLS не может, это связано с тем, что 
американцы предпочитают решать свои вопросы, связан-
ные с недвижимостью, исключительно через профессио-
налов [2, с. 32].

Рынок недвижимости является конкурентным, а биз-
нес уникален тем, что конкуренты также должны сотруд-
ничать друг с другом, чтобы обеспечить успешную сдел-
ку. Системы MLS облегчают такое сотрудничество.

В мультилистинговой системе находится информа-
ция обо всех продаваемых объектах. Аналогом такой 
системы в нашей стране является сайт realt.by. Создание 
подобной мультилистинговой системы позволяет поку-
пателям недвижимости практически мгновенно найти 
любой объект, находящийся в продаже в данный момент, 

а продавцам недвижимости ускорить процесс продажи 
объекта [2, с. 32].

В зарубежных MLS хранится архив сделок, что позво-
ляет вести их статистику, рейтинг агентов, определять 
цену объекта и т.д. В отечественной MLS такой функции  
нет, поскольку туда может разместить информацию лю-
бой желающий, предварительно зарегистрировавшись на 
сайте. 

На наш взгляд, регистрация должна проходить только 
для сотрудников юридических организаций, занимаю-
щихся риэлтерской деятельностью, оформление платной 
подписки и возможности выставить объект недвижимо-
сти в MLS, если агент по операциям с недвижимостью 
или риэлтер представляет эксклюзивный договор, заклю-
ченный с собственником. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Амбросова П.А. (БИП)

Для осуществления государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (далее – 
ИП) необходимо обратиться в исполнительный комитет 
по месту жительства и предоставить следующие доку-
менты:

– заявление, в котором необходимо указать вид и код 
предпринимательской деятельности, и подписать его са-
мостоятельно;

– фотографию гражданина;
– оригинал либо копию платежного документа, под-

тверждающего уплату государственной пошлины [1].
Зарегистрированным считается индивидуальный 

предприниматель со дня подачи документов и внесения 
записи в Единый государственный регистр юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регистрация ИП производится по месту жительства. 
Государственная регистрация ИП может не совпадать с 
фактическим местом осуществления предприниматель-
ской деятельности. ИП может проживать по другому 
адресу и даже в другом населенном пункте, а также по 
другому адресу осуществлять свою предприниматель-
скую деятельность. Контроль за деятельностью ИП при 
этом может стать затруднительным. Считаем необходи-
мым, указывать в заявлении место проживания и место 
осуществления предпринимательской деятельности, 
если оно отличается от места жительства.

Свидетельство о государственной регистрации ИП 
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выдается на следующий день после подачи документов.
В течение пяти рабочих дней выдается документ, под-

тверждающий постановку на учет: в налоговых органах; 
органах государственной статистики; органах Фонда со-
циальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты.

Также выдается документ, подтверждающий реги-
страцию в Белорусском республиканском унитарном 
страховом предприятии «Белгосстрах».

Однако не все граждане соблюдают требования за-
конодательства и осуществляют предпринимательскую 
деятельность без регистрации. За осуществление пред-
принимательской деятельности без регистрации пред-
усмотрена административная и уголовная ответствен-
ность.

Административная ответственность предусмотре-
на за осуществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации, осуществление 
предпринимательской деятельности без лицензии, осу-
ществление предпринимательской деятельности, когда 
в соответствии с законодательными актами она являет-
ся незаконной, занятие предпринимательской деятель-
ностью лицом, для которого законодательными актами 
установлен запрет на осуществление такой деятельности 
[2].

Уголовная ответственность предусмотрена за осу-
ществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), когда такое специ-
альное разрешение (лицензия) обязательно, сопряженная 
с получением дохода в крупном размере, в особо круп-
ном размере, а также вышеперечисленные действия, со-
вершенные группой лиц [3].

В Гражданском кодексе и Налоговом кодексе закре-
плен перечень видов деятельности, не относящихся к 
предпринимательской деятельности.

До начала осуществления деятельности необходимо 
подать в налоговый орган по месту жительства письмен-
ное уведомление с указанием вида деятельности, а также 
периода осуществления деятельности и места осущест-
вления деятельности. Единый налог  исчисляется исходя 
из ставок налога, установленных в населенном пункте, в 
котором будет осуществляться деятельность [4].

При желании осуществлять предпринимательскую 
деятельностью физическому лицу предоставляется воз-
можность в упрощенном порядке зарегистрировать ее 
для некоторых видов деятельности. 

Таким образом, гражданин вправе выбрать для себя 
наиболее подходящий способ в зависимости от личных 
предпочтений, необходимости заключения договоров по 
гражданско-правовым и трудовым договорам и другим 
причинам.

Государственная регистрация, постановка на учет 
являются основными процедурами для регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. При осу-
ществлении некоторых видов деятельности необходимо 

получение лицензии.
Получить лицензию необходимо для осуществления: 

ветеринарной деятельности; деятельность в области ав-
томобильного транспорта; деятельность в области связи; 
деятельность, связанная с оздоровлением детей за рубе-
жом; деятельность, связанная с трудоустройством за пре-
делами Республики Беларусь, и др. [5].

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что регистрация в качестве ИП является обязатель-
ной, за осуществление предпринимательской деятель-
ности без государственной регистрации предусмотрена 
административная и уголовная   ответственность. Для 
некоторых видов деятельности существует упрощенный 
способ регистрации. Гражданин вправе выбрать для себя 
наиболее подходящий способ в зависимости от личных 
предпочтений, необходимости заключения договоров по 
гражданско-правовым и трудовым договорам и другим 
причинам.

Регистрация ИП производится по месту жительства. 
Государственная регистрация ИП может не совпадать 
с фактическим местом осуществления предпринима-
тельской деятельности, ИП может проживать по друго-
му адресу и даже в другом населенном пункте, а также 
по другому адресу осуществлять свою предпринима-
тельскую деятельность. Это затрудняет контроль за де-
ятельностью ИП. Считаем необходимым указывать в 
заявлении место проживания и место осуществления 
предпринимательской деятельности, если оно отличает-
ся от места регистрации.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Апенок А. Г. (НЦЗПИ)

Одной из первостепенных задач, стоящих перед Ре-
спубликой Беларусь, является охрана здоровья граждан, 
которая обеспечивается, в том числе, созданием безо-
пасных условий труда, ликвидацией или сведением к 
минимуму производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, т. е. совершенствованием охраны 
труда. По этой причине, в Беларуси право на здоровые и 
безопасные условия труда закреплено на высшем (кон-
ституционном) уровне. 

Содействие безопасности, гигиене труда, предупре-
ждение несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний представляют собой один из 
ключевых элементов основной миссии Международной 
организации труда (далее – МОТ) и Программы достой-
ного труда.

В Повестке дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г., принятой на саммите ООН по устойчиво-
му развитию 25 сентября 2015 г., отмечается, что «охрана 
труда может играть ключевую роль в обеспечении устой-
чивого развития, а инвестиции в нее – способствовать 
достижению целей в области устойчивого развития» [1].

По оценкам МОТ, около 2,3 млн. мужчин и женщин 
ежегодно погибают в результате несчастных случаев на 
рабочем месте или связанных с работой заболеваний. Во 
всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. 
несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв 
профессиональных заболеваний [2].

Согласно статистическим данным, в 2020 г. в Респу-
блике Беларусь численность потерпевших при несчаст-
ных случаях на производстве составила 1 754 человека, в 
том числе 101 случай закончился смертельным исходом 
[3]. Данный показатель по сравнению с 2019 г. незначи-
тельно снизился. Вместе с этим, если оценивать период 
с 2015 по 2018 гг., прослеживается негативная тенденция 
к увеличению количества пострадавших и потерпевших 
на производстве, в том числе росту смертности на про-
изводстве.

Детализация причин производственного травматизма 
свидетельствует о том, что в 2020 г. по сравнению с 2019 
г. они по своему характеру существенно не изменились. 
Преобладающим по-прежнему остаются нарушения тре-
бований нормативных правовых актов, локальных пра-
вовых актов по охране труда и невыполнении руководи-
телями и специалистами обязанностей по охране труда.

Значительным остается удельный вес причин, обу-
словленных действиями самих потерпевших, в частно-
сти, нарушение ими трудовой и производственной дис-
циплины, инструкций по охране труда, нахождение их в 

состоянии алкогольного опьянения. По данным департа-
мента, в 2020 г. среди погибших на производстве в со-
стоянии алкогольного опьянения находилось 26 человек 
(18,7 % от общего числа погибших на производстве), в 
2019 г. – 23 человека (16,3 %).

Существенное влияние на фактическое положение 
безопасности труда, оказала пандемия COVID-19. Как 
отмечается в докладе МОТ «Охрана труда в условиях 
пандемии», COVID-19 сопровождается не только безра-
ботицей и неполной занятостью: он также влияет на ус-
ловия и оплату труда и доступность социальной защиты 
[4]. 

Приведенные статистические данные свидетельству-
ют о несовершенстве существующей системы охраны 
труда. Использование положительного международного 
опыта в вопросах охраны труда несет в себе большой 
потенциал. Существенное значение в продвижении во-
просов охраны труда имеет концепция «Нулевой трав-
матизм», разработанная Международной ассоциацией 
социального обеспечения (далее – МАСО).

«Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это каче-
ственно новый подход к организации профилактики, 
объединяющий три направления – безопасность, гигиену 
труда и благополучие работников на всех уровнях произ-
водства. Разработанная МАСО концепция «Vision Zero» 
отличается гибкостью и может быть адаптирована к кон-
кретным мерам профилактики, имеющим приоритетное 
значение для обеспечения безопасности, гигиены труда и 
благополучия работников на том или ином предприятии. 
Благодаря своей гибкости «Vision Zero» может приме-
няться на любом месте работы, на любом предприятии и 
в любой отрасли во всех регионах мира.

Как справедливо было отмечено заместителем Мини-
стра труда и социальной защиты Республики Беларусь 
И. Г. Старовойтовым, «существенный положительный 
вклад в продвижение вопросов охраны труда внесет при-
менение на предприятиях нашей страны принципов кон-
цепции «Нулевого травматизма» [5, с. 88].

Концепция Vision Zero, основывается на семи «золо-
тых правилах»: стать лидером – показать привержен-
ность принципам; выявлять угрозы – контролировать 
риски; определять цели – разрабатывать программы; со-
здать систему безопасности и гигиены труда – достичь 
высокого уровня организации; обеспечивать безопас-
ность и гигиену на рабочих местах, при работе со станка-
ми и оборудованием; повышать квалификацию – разви-
вать профессиональные навыки; инвестировать в кадры 
– мотивировать посредством участия.

Впервые концепция «Нулевой травматизм» была упо-
мянута в Генеральном соглашении между Правитель-
ством Республики Беларусь и республиканскими объеди-
нениями нанимателей и профсоюзов на 2019 – 2021 гг. 
(срок действия продлен на 2022 – 2024 гг.). 

Так, Правительство Республики Беларусь и респу-
бликанские объединения нанимателей и профсоюзов 
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задекларировали, что они берут на себя обязательства 
способствовать применению в организациях принципов 
концепции «Vision Zero», а также принимают на себя 
обязательства по использованию имеющихся у них воз-
можностей для информационного обеспечения кампании 
в поддержку нулевого травматизма (ч. 2 п. 47 Генераль-
ного соглашения).

В настоящее время согласно приказу Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 
декабря 2019 г. № 108 «Об утверждений Рекомендаций 
по разработке системы управления охраной труда в ор-
ганизации» концепция «Нулевой травматизм» является 
важной составляющей системы управления охраны тру-
да.

Таким образом, вопросы обеспечения охраны труда 
представляют собой концептуальные основы понимания 
достойного труда. Широкая правовая регламентация на 
международном и региональном уровнях безопасности 
труда способствует определению и реализации ключе-
вых направлений развития национального законодатель-
ства в социально-трудовой сфере. 

Смена парадигмы в сторону прекаризации труда, со-
провождающаяся переходом от постоянных гарантиро-
ванных трудовых отношений к неустойчивым формам 
занятости, ведущим к практически полной потере ра-
ботником социально-трудовых прав, в том числе каса-
ющихся безопасности труда, обусловливает важность 
определения в законодательстве о труде и социальном 
обеспечении современных механизмов, выработанных 
на международном уровне. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: В НАЦИОНАЛЬНОМ И 
ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Бакуленко Т.В. (БИП)

Брачный договор является новеллой современного  за-
конодательства, поскольку договор как способ регулиро-
вания отношений между членами семьи на протяжении 
длительного периода не применялся. Поэтому возрастает 

практическая необходимость сравнительного исследова-
ния этого правового института с целью подбора наиболее 
положительного зарубежного опыта в данной области и 
дальнейшей его имплементации в белорусское право.

Брачный договор в странах Европы и США имеет дав-
нюю традицию, согласно которой укрепилось мнение, 
что целью брачного договора является изменение по-
средством установления прав и обязанностей правового 
режима имущества супругов по сравнению с установ-
ленным законом режимом общности приобретений, тем 
самым режим общности приобретений уступает место 
иному режиму, диспозитивно устанавливаемому сторо-
нами.

В странах как общего, так и континентального права 
законная и договорная подсистемы правового регули-
рования имущественных отношений супругов являются 
базовыми.

Критерием формирования соответствующих подси-
стем является доминирование в общей совокупности 
задействованных правовых средств того или иного пра-
вового средства.

Законное регулирование (законный режим имуще-
ства супругов) представляет собой такую совокупность 
правовых средств регулирования имущественных отно-
шений супругов, в которой основное значение имеют 
законодательные нормы, акты государственной власти, 
правила, выработанные судебной практикой (судебный 
прецедент), устанавливающие общие правила поведения 
супругов в имущественной сфере.

В зарубежных странах сегодня сформировались три 
основные подсистемы законных режимов имущества су-
пругов:  раздельности имущества; общности имущества; 
отложенной общности имущества.

Договорный режим имущества супругов – определен-
ная совокупность правовых средств, где доминирующим 
правовым средством является договор супругов, которым 
стороны самостоятельно устанавливают для себя опреде-
ленные имущественные права и обязанности, собствен-
ные мини-нормы, отличающиеся от тех, что закреплены 
в законе, и имеющие общеобязательный характер.

И хотя брачные договоры имеют существенную спец-
ифику, к ним применяются общие условия действитель-
ности договоров, разработанные в гражданском праве. 

Договорному регулированию имущественных отно-
шений супругов во всех правовых системах присущи 
следующие черты: семейное право не содержит самосто-
ятельной конструкции договора, отличной от той, что су-
ществует в гражданском праве; семейное право исполь-
зует общие принципы договорного права, разработанные 
для обычных гражданско-правовых договоров; условия 
брачных договоров должны отвечать общим условиям 
действительности сделок; помимо общих условий дей-
ствительность брачных договоров может быть связана с 
требованиями, разработанными только для лиц, имею-
щих супружеский статус (специальные условия действи-
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тельности).
Единая система договоров в зарубежной науке не 

разработана, зато существуют классификации брачных 
договоров различной направленности. В связи с этим 
брачный договор рассматривается как родовое понятие, 
охватывающее ряд отдельных видов договоров. В оте-
чественной правовой науке, наоборот, выделяют ряд са-
мостоятельных договоров в сфере семейных отношений, 
среди которых брачный договор является лишь одним из 
их разновидностей. Поэтому брачный договор не имеет 
внутреннего разделения на отдельные виды.

В национальном законодательстве говорится лишь о 
различных условиях, которые составляют содержание 
брачного договора. Также в зарубежном праве, кроме ус-
ловий об имуществе и о содержании супругов, в договор 
могут включаться условия, касающиеся их личных не-
имущественных отношений (вопросы выбора религии, 
условий воспитания детей и т.п.). Это является наиболее 
существенным отличием по сравнению с национальным 
семейным законодательством, по которому брачным до-
говором регулируются только имущественные, а не лич-
ные отношения супругов.

Во Франции вне зависимости от выбранного супру-
гами режима действуют правила, определяющие «ос-
новополагающий статус лиц, состоящих в браке» [1], 
носящие императивный характер, и супруги не могут 
изменить их с помощью договора (ст. 226 Французского 
гражданского кодекса). Супруг не вправе самостоятельно 
распоряжаться жилищем семьи и его обстановкой (абз. 3 
ст. 215 ФГК) без согласия второго супруга. Этот запрет 
распространяется на совместное жилище супругов, а при 
нескольких жилищах – на то, где фактически протекает 
совместная жизнь супругов. Согласно нормам Герман-
ского гражданского уложения предметы домашнего оби-
хода, приобретенные в период брака за счет сбережений 
обоих супругов, являются их общей собственностью.

Семейное право Великобритании (Семейный закон 
1996 года – Family Law Act) определяет режим раздель-
ного имущества супругов в качестве законного: супруг 
собственника семейного жилища наделен личными пра-
вами на семейное жилище, или «домашними правами», 
то есть комплексом правомочий, установленных законом 
и наделяющих супруга правом проживания в жилище се-
мьи. Так, супруг вправе проживать в семейном жилище, 
принадлежащем на праве собственности или ином праве 
другому супругу. Лишить супруга такого права можно 
только в судебном порядке [2].

Стоит признать, что императивные установления, дей-
ствующие в европейском законодательстве в части рас-
пространения режима общности на семейное жилище, в 
большей степени выполняют функцию охраны интере-
сов супругов, в чем видится его значительное преимуще-
ство перед аналогичными положениями национального 
законодательства, носящего в большинстве своем диспо-
зитивный характер.

Сегодня семейное жилище для большинства супругов 
является их единственным недвижимым имуществом 
жилого назначения, а следовательно, нуждается в осо-
бом правовом регулировании. В связи с этим, по нашему 
мнению, необходимо введение аналогичных европей-
ским императивных правовых установок, регулирующих 
процесс распоряжения семейным жилищем.

Более приемлемой представляется французская прак-
тика: информация об избранном супругами режиме 
имущества содержится в реестре актов гражданского 
состояния, имеющем публичный характер. Этим обеспе-
чивается свободный доступ заинтересованных лиц к та-
кой информации [3].

Таким образом, в Беларуси складывается собственная 
система супружеских договоров, отличающаяся от брач-
ных договоров в зарубежных странах. В свою очередь, 
наблюдается позитивная тенденция, выраженная в введе-
нии системы регистрации брачных договоров, похожей 
на французскую модель, позволяющую максимально за-
щитить права кредиторов. В то же время стоит признать, 
что в национальном праве необходимо ввести импера-
тивные установления, как те, что действуют в европей-
ском законодательстве в части распространения режима 
общности на семейное жилище для охраны интересов 
супругов.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА БССР ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 40 – 80-х ГОДОВ XX ВЕКА

Балахонов Р.А. (БИП)

Развитие права БССР во второй половине 1940-х – в 
1980-е гг. XX века можно разделить на три направления. 
Во-первых, были приняты общесоюзные нормативные 
акты, которые распространялись на все республики, вхо-
дившие в состав СССР. Во-вторых, происходило разгра-
ничение компетенций СССР в сторону республик, нахо-
дившихся в его составе. Это означало принятие «Основ 
законодательства», и в соответствии с ними республики 
в составе СССР принимали новые и пересматривали 
действующие на тот момент кодексы. В-третьих, в БССР 
принимались собственные законодательные акты. 

В начале 40-х годов XX века возникла нужда в усовер-
шенствовании законодательства в сфере гражданского 
права. В довоенное и послевоенное время было принято 
множество отдельных гражданско-правовых норматив-
ных актов, что вызвало необходимость проведения новой 
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систематизации гражданского законодательства. В 1961 
г. принимаются Основы гражданского законодательства 
СССР и республик в его составе – первая общесоюзная 
кодификация норм гражданского права СССР (далее – 
Основы). 

Основы складывались из 8 разделов, которые включа-
ли в себя общие положения гражданского права, нормы о 
праве собственности и обязательствах, которые помеща-
ют самые общие правила о видах обязательств, а также 
основные нормы об авторском праве, изобретательском 
праве и праве на открытие, которые впервые были зафик-
сированы в едином нормативном акте.

Сфера гражданского праворегулирования увеличилась 
путем вбирания в Основы имущественных отношений, 
не регламентированных действующим ранее законода-
тельством, а также некоторых личных неимущественных 
отношений. После введения в действие Основ граждан-
ского законодательства в республиках, входящих в со-
став СССР, было положено начало разработки проектов 
новых кодексов. 

Курс развития гражданского права был направлен на 
укрепление государственной собственности, плановое 
развитие народного хозяйства, совершенствование пра-
вовых связей между хозяйственными организациями. 
Увеличено количество объектов права личной собствен-
ности. Как пример, можно привести то, что в 1948 г. 
граждане получили право приобретать дом в один или 
два этажа с количеством комнат от одной до пяти [1, с. 
118].

В БССР новый Гражданский кодекс (далее – ГК 1964 
г.) был утвержден Верховным Советом 11 июня 1964 г. 
и введен с 1 января 1965 года. Новый Гражданский ко-
декс БССР состоял из 8 разделов и 43 глав. В нем были 
обозначены общие положения: право собственности, 
право на открытия, право на изобретения и разумные 
предложения, наследственное право, правоспособность 
иностранных граждан, лиц без гражданства, применение 
международных соглашений и договоров. В ГК 1964 г. 
были точно определены объекты и содержание каждой 
из форм общественной (социалистической) собственно-
сти, а точнее колхозно-кооперативной и государственной 
формы. Регулирование отношений личной собственно-
сти было нацелено на недопущение ее перерастание в 
частную.

По сравнению с предыдущим кодексом, ГК 1964 г. 
более полно регулировал имущественные отношения. 
Была увеличена роль хозяйственного договора, граждан-
ско-правовой ответственности предприятий и организа-
ций [3, С. 307-442].

ГК БССР 1964 г. включал разделы, которых не было 
в предыдущем кодексе: о договоре поставки, договоре 
переправы, договоре подряда на капитальное строитель-
ство, договоре государственных закупок (покупок) сель-
скохозяйственной продукции, а также о кредитно-рас-
четных отношениях между организациями. В новом ГК 

1964 г. были специальные разделы: об авторском праве, 
об изобретательском праве и праве на открытие, которые 
раньше регламентировались другими законодательными 
актами. В будущем перечень институтов гражданского 
права подвергался изменениям и дополнениям [2, с. 634].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что ГК 1964 г. 
и все гражданско-правовые нормативные акты, которые 
принимались тогда, был продуктом своего времени. Не-
смотря на то, что они являлись во многом передовыми, 
а также учитывали недостатки прошлых нормативных 
правовых актов и кодексов, они всецело являются про-
дуктами своего времени и их можно назвать таковыми, 
так как они разрабатывались под социалистическую мо-
дель общества и экономики, имея в себе не свойствен-
ный современному, капиталистическому, обществу цели 
и понятия.

Все гражданско-правовые нормативные акты, Граж-
данский кодекс БССР и Гражданский процессуальный 
кодекс Белорусской ССР 1964 г. регулировали сферу 
гражданских отношений в 40 – 80-х годах, но ход време-
ни, а также дальнейший крах советской системы спрово-
цировал появление новых нормативных правовых актов, 
которые уже больше соответствовали новым реалиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Василевич, Г. А. Источники белорусского права : принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г. А. Василевич. – 
Минск : Тесей, 2008. – 118 с.

2. Гражданское право / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – Т. 1. – 634 с.

3. Черепахин, Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому 
праву / Б. Б. Черепахин // Труды по гражданскому праву. – М. : Статут, 
2001. – С. 307-442.

РОЛЬ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Баранашник М.А. (БИП)

В соответствии с пунктом 11 Правил осуществле-
ния риэлтерской деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 января 2006 г. № 15 «О риэлтерской деятельности в 
Республике Беларусь» (далее – Правила осуществления 
риэлтерской деятельности), риэлтерская организация 
должна осуществлять свою деятельность в соответствии 
с требованиями законодательства и своими обязатель-
ствами по договору на оказание риэлтерских услуг.  

Как видно, содержание рассматриваемой нормы носит 
императивный  характер, исходя из которого следует, что 
риэлтерская организация не вправе оказывать услуги без 
наличия договорных обязательств, возникших на основа-
нии заключенного договора между субъектом хозяйство-
вания оказывающим риэлтерские услуги и потребителем.  

Кроме того, на императивный характер действующих 
норм законодательства, регулирующего риэлтерскую де-
ятельность в общем и договорные отношения в частно-
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сти, указывает и то, что все заключенные договоры на 
оказание риэлтерских услуг подлежат строгому учету 
и регистрации в книге регистрации договоров, порядок 
ведения которой определен Инструкцией о порядке ве-
дения книги регистрации договоров на оказание услуг 
риэлтерскими организациями, утвержденной Поста-
новлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 1 июня 2009 г. № 42 «О мерах по совершенствованию 
риэлтерской деятельности в Республике Беларусь».

Следует отметить, что договорные отношения играют 
ключевую роль в оказании услуг не только риэлтерскими 
организациями, но и иными субъектами хозяйствования, 
оказывающими различного рода услуги или работы, т.к. 
наличие договора, заключенного в письменной форме, 
является гарантией исполнения обязательств котраген-
тами, а также в случае невыполнения этих обязательств 
станет основанием для защиты нарушенных прав в су-
дебном или ином порядке, предусмотренном законода-
тельством или соглашением сторон. Кроме того, договор 
представляет собой цивилизованную форму взаимо-
действия между сторонами в рамках договорных обяза-
тельств.

Несмотря на достаточно жесткую регламентацию до-
говорных отношений между риэлтерскими организаци-
ями и потребителями риэлтерских услуг, формулировка 
договора на оказание риэлтерских услуг не нашла свое 
отражение в законодательстве. В этой связи целесообраз-
но обратиться к нормам действующего Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее – ГК), в соответствии 
с пунктом первым статьи 390 которого договор – это 
соглашение двух или нескольких лиц  об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязан-
ностей. 

Вместе с тем свою точку зрения относительно фор-
мулировки понятия договор высказал В.Н. Годунов, оха-
рактеризовав его как волевой акт двух товаровладельцев, 
сущность которого составляет обмен на эквивалент-
но-возмездной основе [1, с. 805]. 

Поскольку в законодательстве отсутствует формули-
ровка понятия договора на оказание риэлтерских услуг, 
полагаем необходимым в первую очередь определить, к 
числу  возмездных или безвозмездных договоров отно-
сится рассматриваемый договор.

Итак, согласно статье 733 ГК договор на оказание риэ-
лтерских услуг относится к категории договоров возмезд-
ного оказания услуг, главной чертой которого является 
его товарно-денежный характер. В случае с  договором 
на оказание риэлтерских услуг, услуга или несколько 
услуг выступают в роли товара, в результате получения 
которых на потребителя возложена обязанность оплатить 
их в соответствии с условиями заключенного договора и 
по тарифам установленным законодательством. 

Следует отметить,  что в Республике Беларусь стои-
мость риэлтерских услуг получила закрепление в Та-
рифах (ставках) на риэлтерские услуги, в том числе на 

риэлтерские услуги по содействию при заключении, ис-
полнении, прекращении договоров купли-продажи объ-
ектов недвижимости, утвержденных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 
2008 г. № 386 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. 
№ 140» (далее – Тарифы). 

Исходя из анализа рассматриваемого договора отно-
сительно критерия возмездности, следует подчеркнуть, 
что он  является еще и публичным договором, т.к. за-
ключается между коммерческой организацией, в роли 
которой выступает риэлтерская организация, оказыва-
ющая услуги и потребителем. Как отмечалось ранее, 
стоимость риэлтерских услуг в Республике Беларусь 
закреплена в утвержденных Тарифах, установленных 
для всех потребителей, за исключением тех, которым за-
конодательством предоставлены льготы. Например, при 
оказании риэлтерских услуг льготы предоставляются 
только потребителям, включенным в отдельные списки 
многодетных семей, при предъявлении ими документов, 
подтверждающих их статус. 

Особенностью публичного договора для коммерче-
ской организации является запрет на отказ в его заключе-
нии при возможности предоставить потребителю услуги. 
Данные положения закреплены в статье 396 ГК. 

Таким образом, риэлтерская организация не вправе 
отказаться от заключения договора на оказание риэлтер-
ских услуг с лицом, обратившимся с просьбой их оказа-
ния. Вместе с тем, как отмечалось ранее, предложение  о 
заключении  договора на оказание риэлтерских услуг со 
стороны субъекта, оказывающего названные услуг, рас-
ценивается гражданами, желающими приобрести объект 
недвижимости как понуждение к вступлению в договор-
ные отношения, т.е. нарушение их права на свободу до-
говора. 

Во избежание коллизий относительно того, кто отно-
сится к потребителям услуг риэлтерской организации 
в части шестой пункта второго Правил осуществления 
риэлтерской деятельности сформулировано, что потре-
битель услуг риэлтерской организации – физическое или 
юридическое лицо, которое имеет намерение обратиться 
за оказанием риэлтерских услуг либо которому риэлтер-
ская организация оказывает их. 

В этой связи лицо, которое не намеревается заклю-
чать договор на оказание риэлтерских услуг, ссылаясь на 
свободу договора, не вправе требовать предоставления 
риэлтерских услуг, предусмотренных договорными от-
ношениями.

На основании изложенного полагаем, что договор на 
оказание риэлтерских услуг можно сформулировать как 
письменное соглашение, заключаемое между риэлтер-
ской организацией и потребителем (потребителями), 
предметом которого является риэлтерская услуга или   
услуги, носящие возмездный характер.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Барыкин В.Н. (БИП)

Категория компенсации морального вреда вызывает 
пристальный интерес в силу того, что он затрагивает су-
щественные стороны весьма распространенного сегодня 
явления – защиты чести, достоинства, доброго имени, 
деловой репутации. Повышенный интерес к данной теме 
обусловлен также растущим числом дел данной катего-
рии в судах общей юрисдикции.

Гражданский Кодекс Республики Беларусь (далее – 
ГК) предусматривает возникновение обязательств вслед-
ствие причинения вреда другому лицу, или так называе-
мой деликтной ответственности. 

Так, белорусское законодательство предусматривает 
три вида вреда, получившие закрепление в главе 58 ГК:  
вред, причиненный жизни или здоровью гражданина,  
вред, причиненный вследствие недостатков товара, рабо-
ты или услуги,  моральный вред [2]. 

Легальное определение понятия «вред» в граждан-
ском законодательстве отсутствует. Под вредом понима-
ется всякое умаление имущественного или личного бла-
га, принадлежащего определенному лицу [3, с. 146]. 

Любая из форм гражданско-правовой ответственно-
сти реализует в большей степени одну из двух функций – 
компенсационно-восстановительную, которая отражает 
правовую идею о необходимости восстановить прежнее 
положение нарушенных гражданско-правовых отноше-
ний, либо штрафную, цель которой – наказание правона-
рушителя [4, с. 658]. Функциональное назначение такой 
формы ответственности, как компенсация морального 
вреда, исходя из ее названия, должно заключаться, пре-
жде всего, в реализации именно компенсационно-восста-
новительной функции.

В связи с изложенным можно сделать вывод, что ком-
пенсационно-восстановительная функция, несмотря на 
кажущуюся очевидность, не является главной для ком-
пенсации морального вреда и, кроме того, имеет в ее 
рамках какое-то иное содержание.

В связи с этим возникает основная мысль, что ком-
пенсация морального вреда реализует преимущественно 
штрафную функцию ответственности. Некоторые иссле-
дователи и вовсе возводят штрафную функцию в абсо-
лютную, предлагая рассматривать ее как социально при-
емлемую форму частной мести.

Еще один нюанс – способ определения размера ком-
пенсации. Право определять размер принадлежит суду 
на основании названных в статьях 152 и 970 ГК критери-
ев: характер и степень страданий потерпевшего, степень 
вины причинителя вреда, иные заслуживающие внима-

ния обстоятельства, соображения разумности и справед-
ливости [2]. 

Законодательство требует учитывать соображения 
разумности и справедливости, что также подкрепляет 
мысль о схожести с неустойкой. Кроме того, суд находит-
ся в условиях необходимости, исходя из материального 
положения причинителя вреда, назначить такой размер 
компенсации, чтобы ее выплата могла реально состоять-
ся, то есть, чтобы судебное решение оказалось исполни-
мым.

Таким образом, необходимо отметить, что компенса-
ция морального вреда является формой ответственно-
сти преимущественно штрафного характера, но, вместе 
с тем, через реализацию штрафной функции осущест-
вляется специфическая по своему содержанию компен-
сационно-восстановительная функция, заключающаяся 
в восстановлении справедливости на двух уровнях: на 
субъективном уровне самого потерпевшего и на уровне 
общественного сознания.

Согласно действующему белорусскому законодатель-
ству защита прав осуществляется в трех формах: адми-
нистративной, судебной и посредством самозащиты. 
Способы защиты прав, предусмотренные статьей 11 
Гражданского кодекса Республики Беларусь [3], могут 
именовать формами защиты еще и потому, что, избирая 
способ защиты, суд дает правовую форму спорному об-
щественному отношению [5, с.24].

Что такое нематериальные блага и их описание, четко 
указаны в ГК. К нематериальным благам относят:  чело-
веческое достоинство; здоровье и жизнь человека; честь; 
различного рода тайны; различные авторские права и 
иные, установленные законодательством.

Когда рассматриваются иски относительно компенса-
ции морального вреда, то суд должен определить степень 
вины подсудимого и все важные обстоятельства. Зако-
нодательство предусмотрело исключительно денежную 
форму моральной компенсации. Поэтому пострадавший 
не имеет права требовать в качестве возмещения мораль-
но вреда ничего, кроме денег. 

Вместе с тем суд всегда учитывает индивидуальные 
особенности пострадавшего и обстоятельства, в которых 
произошло причинение морального вреда. Моральный 
вред может быть нанесен только физическим лицам, и ни 
в коем случае не юридическим лицам. Законодательство 
о моральном вреде распространяется на всех физических 
лиц, включая иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Защита гражданских прав – процесс, связанный с воз-
обновлением нарушенных или оспоренных гражданских 
прав, и осуществляется судом в соответствии с подве-
домственностью и подсудностью, установленными про-
цессуальным законодательством, а в предусмотренных 
законом случаях – в соответствии с договором. Согласно 
ст. 11 ГК защита гражданских прав осуществляется пу-
тем признания права, восстановления положения, суще-
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ствовавшего до нарушения права, пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его наруше-
ния, возмещения убытков, компенсации морального вре-
да и иными способами.

Таким образом, институт компенсации морального 
вреда выступает гарантией защиты и восстановления на-
рушенного права и интереса физического лица. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бацман О.В. (БИП, Гродно)

В Республике Беларусь действует право любого че-
ловека самостоятельно определять свое отношение к 
религии, участвовать в любых религиозных обрядах, не 
запрещенных законом, согласно ст. 31 Конституции Ре-
спублики Беларусь (далее – Конституция). Ст. 16 Консти-
туции также установлено, что отношения религиозных 
организаций и государства регулируются законодатель-
ством Республики Беларусь. 

Религиозные организации опираются в своей дея-
тельности на законодательство Республики Беларусь. 
Ключевым нормативным правовым актом в данном во-
просе выступает Закон Республики Беларусь «О свободе 
совести и религиозных организациях» [1]. Религиозные 
организации, согласно Гражданскому кодексу Республи-
ки Беларусь [2], являются некоммерческими организа-
циями. Они вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь для достижения целей, ради которых 
они созданы, и соответствующую этим целям (ч. 2 п. 1 
ст. 117). 

Для осуществления своей деятельности религиозные 
организации могут привлекать по трудовым договорам 
работников. Согласно ст. 34 Закона Республики Бела-
русь «О свободе совести и религиозных организациях», 
трудовые отношения регулируются законодательством 
Республики Беларусь о труде. Условия труда, формы, си-
стема и размеры его оплаты устанавливаются на осно-
вании коллективного договора, соглашения и трудового 
договора в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь. То есть, трудовые отношения в религиоз-
ных организациях в значительной степени регулируются 

Трудовым кодексом Республики Беларусь [3]. Это озна-
чает, что работники могут работать по бессрочным или 
срочным трудовым договорам. Обязательно должен быть 
в религиозных организациях и коллективный договор. 

Социальное обеспечение работников религиозных 
организаций регламентируется ст. 35 Закона Республи-
ки Беларусь Республики Беларусь «О свободе совести и 
религиозных организациях». На основании этой статьи 
граждане, работающие в религиозных организациях, и 
священнослужители подлежат социальному обеспече-
нию и обязательному государственному социальному 
страхованию в соответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь. Религиозные организации произво-
дят отчисления в соответствующие фонды в порядке и 
размерах, установленных законодательством Республики 
Беларусь.

Следует отметить, что в Республике Беларусь недо-
статочно развито специальное правовое регулирование 
работников религиозных организаций. В обоснование 
этого мнения хотелось бы привести в пример законода-
тельство Российской Федерации. Согласно законодатель-
ству Республики Беларусь работать могут лица с 16 лет, а 
с письменного согласия родителей – с 14 лет (ст. 21 ТК). 
При этом, полагаем, что сделать свободный выбор в ве-
роисповедании возможно только в более зрелом возрасте 
– хотя бы с 18 лет. В Трудовом кодексе Российской Феде-
рации установлен запрет при приеме на работу в религи-
озные организации лиц, моложе 18 лет (ч. 2 ст. 342). 

Заслуживает внимания и ч. 3 ст. 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации, которой предусмотрено, что у 
религиозных организаций может быть предусмотрено 
внутреннее требование об исповедовании конкретной 
религии. 

Работникам религиозных организаций устанавлива-
ется ненормированный рабочий день. Это связано с тем, 
что, как правило, богослужения проходят утром и вече-
ром, а также постоянно есть работа в выходные дни. При 
этом действуют ограничения по привлечению к сверху-
рочным работам и командировкам женщин. 

Российским законодательством предусмотрена воз-
можность устанавливать в религиозных организациях 
дополнительные основания для увольнения сотрудника 
(ст. 347 Трудового кодекса Российской Федерации). Они 
связаны с нарушением работниками внутренних уста-
новлений религиозных организаций: неуважительное 
отношение к святыням; небрежное отношение к имуще-
ству религиозной организации; невыполнение конкрет-
ных положений внутренних установлений религиозной 
организации; грубость с прихожанами; разглашение 
сведений, составляющих конфиденциальную информа-
цию и др. Считаем, что такая норма может быть введена 
в трудовое законодательство Республики Беларусь. Она 
устранит имеющиеся в нем пробелы и конкретизирует 
правовое регулирование труда работников религиозных 
организаций.
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Таким образом, правовое положение работников рели-
гиозных организаций регламентируется главным обра-
зом Трудовым кодексом Республики Беларусь. При этом 
в законодательстве существуют пробелы, которые, по на-
шему мнению, следует восполнить. 

Полагаем, что необходимо внести запрет на трудоу-
стройство в религиозные организации лиц, моложе 18 
лет. На законодательном уровне следует разрешить вклю-
чать требование об исповедании конкретной религии для 
особых категорий работников (например, священников).  

Трудовое законодательство следует также дополнить 
возможностью включения в трудовой договор дополни-
тельных условий увольнения работников религиозных 
работников, вытекающих из специфики их деятельности 
и трудовой функции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 7 декабря 1992 г., № 2054-XII: в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. № 328-З // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2022.

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] 
: 7 дек. 1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 
г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 31.12.2021 г. № 141-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бе-
ларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
30 декабря 2001 г., № 197-ФЗ / в ред. Закона РФ от ред. от 25.02.2022 
г., № 27-ФЗ : с изм., внесенными постановлением Конституционного 
Суда РФ от 15.03.2005 г., № 3-П, определениями Конституционного 
Суда РФ от 11.07.2006 г., № 213-О, от 03.11.2009 г., № 1369-О-П, по-
становлениями Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г., № 28-П, от 
19.12.2018 г., № 45-П, от 14.07.2020 г., № 35-П, от 06.10.2021 г., № 43-П 
// КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Дата 
доступа: 23.03.2022.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
ИНВАЛИДОВ

Белова И.А. (БИП, Гродно)

27 февраля 2022 года на республиканском референду-
ме белорусский народ проголосовал за сохранение соци-
ального государства, поскольку изменения и дополнения 
белорусской Конституции, в первую очередь, направле-
ны, как указано в преамбуле, на формирование «социаль-
но справедливого общества» [1].

Сущность социального государства заключается, сре-
ди прочего, в поддержке нуждающихся граждан. Как 
закреплено в ст. 21 Конституции Республики Беларусь, 
«каждый имеет право на достойный уровень жизни, 
включая достаточное питание, одежду, жилье и посто-
янное улучшение необходимых для этого условий», а в 
ст.47 указано, что «Государством реализуется политика 
социальной интеграции инвалидов, создания доступной 
среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей 
с инвалидами» [1].

Одной из наиболее нуждающихся категорий граждан 
являются неработающие инвалиды I и II групп. В соот-

ветствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь установлен достаточно обширный перечень 
различных льгот, мер материальной поддержки этой ка-
тегории граждан. Следует отметить, что размер социаль-
ных выплат, включая пенсии по инвалидности, весьма 
невысок. 

Пенсии по инвалидности назначаются в следующих 
размерах: инвалидам І группы – 75 процентов, инва-
лидам ІІ группы – 65 процентов, инвалидам ІІІ группы 
– 40 процентов среднемесячного заработка. Наиболее 
уязвимыми являются лица, которые в силу объективных 
причин не могут претендовать на данный размер пенсии 
(например, получение инвалидности в возрасте 21 года, 
при отсутствии стажа работы по причине учебы в и т.п.). 
Минимальные размеры пенсий устанавливаются: по І и 
ІІ группам инвалидности – 100 процентов, по ІІІ группе 
инвалидности – 50 процентов, матерям-героиням (неза-
висимо от группы инвалидности) – 100 процентов мини-
мального размера пенсии по возрасту [2].

Очевидно, что перед государством и обществом стоит 
задача по повышению уровня жизни инвалидов. Значи-
тельная часть нагрузки по реализации права инвалида на 
достойный уровень жизни, включая достаточное пита-
ние, одежду, жилье и постоянное улучшение необходи-
мых для этого условий, ложится на членов семьи инва-
лида. 

Семейным законодательством установлено, что семья 
– это объединение лиц, связанных между собой, ведени-
ем общего хозяйства, правами и обязанностями, вытека-
ющими из брака, близкого родства, усыновления. При 
этом близким родством считаются отношения, вытека-
ющие из кровного родства между родителями и детьми, 
родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками. 

Традиции нашего общества основаны на помощи 
членам семьи, в случае отсутствия таковой, законода-
тель предусмотрел возможность наложения алиментных 
обязательств (главным образом, на родителей, детей). 
Добровольная помощь близким людям, особенно при 
отсутствии законодательно или судебно установленной 
обязанности, должна поощряться  государством.

Перечень мер по поддержке семей инвалидов не столь 
обширен, не систематизирован, с ним часто не знакомы 
лица из семьи инвалида, имеющие право на определен-
ные льготы. Среди общеизвестных – меры, предусмо-
тренные Указом Президента Республики Беларусь от 19 
января 2012 г. № 41 (в ред. от 28 мая 2020 г. № 178) «О 
государственной адресной социальной помощи». Однако 
адресная социальная помощь не решает всех материаль-
ных и иных проблем семей, где имеется инвалид, носит 
характер временной, экстренной помощи. 

В качестве примера государственной помощи лицам, 
в семье которых живет инвалид, может также послужить 
правило, согласно которому, лица, сопровождающие ин-
валидов I группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 
в санаторно-курортные или оздоровительные организа-
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ции, обеспечиваются путевками на санаторно-курортное 
лечение или оздоровление бесплатно (без лечения) при 
условии, что необходимость в таком сопровождении под-
тверждается заключением врачебно-консультационной 
комиссии государственной организации здравоохране-
ния [3].

Основное внимание уделяется помощи родителям де-
тей-инвалидов. Семьям с совершеннолетними инвалида-
ми с детства и членам семьи иных категорий инвалидов 
также требуется поддержка. Большое число людей остав-
ляют работу, чтобы ухаживать за родственниками-инва-
лидами, и им необходима разноплановая помощь госу-
дарства. 

Вопросы по возможной материальной поддержке се-
мей инвалидов не являются предметом изучения уче-
ных-правоведов, на них не акцентирует внимание за-
конодатель. В п. 3.1. Решения Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 10 марта 2022 г. № р-1303/2022 
«О состоянии конституционной законности в Республи-
ке Беларусь» отмечается: «Законодателю при дальней-
шем совершенствовании законодательства о социальных 
нормативах необходимо предусмотреть дополнительные 
правовые механизмы, обеспечивающие последователь-
ное повышение минимального порога благосостояния 
граждан и удовлетворения рациональных потребностей 
человека, необходимых для его физического, духовного 
и творческого развития, с учетом финансово-экономи-
ческих возможностей государства для достижения кон-
ституционно-правового ориентира достойного уровня 
жизни, который лежит в основе социальной деятельно-
сти государства (решение от 28 апреля 2021 г. по Закону 
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопро-
сам социальных нормативов и минимальной заработной 
платы») [4].

Конечно, требуется внести изменения и дополнения в 
Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам социальных нормативов и минимальной зара-
ботной платы», но этого будет недостаточно. Дополне-
ния и изменения должны затронуть весь массив действу-
ющего законодательства, не только о социальной защите 
и социальном обеспечении. Например, в Налоговом ко-
дексе, возможно, установить налоговые льготы (социаль-
ные вычеты и т.п.) для лиц – членов семей инвалидов I и 
II групп и др.   

Законодателю еще предстоит большая работа, направ-
ленная на реализацию поставленных задач по разработке 
дополнительных правовых механизмов по обеспечению 
достойного уровня жизни всех граждан, включая ин-
валидов и членов их семей. Эта работа должна носить 
системный характер, предусматривать подготовку специ-
ального кодифицированного акта о социальной защите 
инвалидов и их семей. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Борисевич А.А. (БИП)

Специалисты отмечают важность и перспективность 
внедрения технологий искусственного интеллекта в су-
допроизводство, и это необратимое явление, которое 
влияет на все ключевые аспекты судебной деятельности 
для улучшения качества рассмотрения дел, совершен-
ствования форм и методов организации работы судов, а 
также повышения открытости правосудия для общества 
[1, с. 1].

Согласно ст. 241 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь суд оценивает доказатель-
ства по своему внутреннему убеждению, основанному 
на всестороннем, полном и объективном исследовании 
в судебном заседании всех входящих в предмет доказы-
вания фактов, руководствуясь при этом только законом 
[2]. Очевидно, что такими нравственными факторами 
искусственный интеллект не обладает, так как является 
особой программой для ЭВМ и является частью замысла 
человека. 

В зарубежной практике, уже в 70-80 годах XX столетия 
упоминался вопрос о перспективе использования цифро-
вых технологий в гражданском процессе. В настоящее 
время данный аспект вызывает серьезный резонанс. 

М.М. Симажкевич отмечает, что потенциальная воз-
можность применения инструментов искусственного ин-
теллекта в гражданском процессе, а также особенности 
такого применения и виды задействуемых интеллекту-
альных систем в существенной мере будут зависеть от 
особенностей системы права конкретной страны: на-
пример, в странах с континентальной системой права, в 
которых судебный прецедент не играет столь значимой 
роли при разрешении дел, задействование систем искус-
ственного интеллекта, «заточенных» под анализ имен-
но судебных актов, не имеет первостепенного значения      
[3, с. 6]. 

Уже сейчас существуют примеры использования ис-
кусственного интеллекта в судопроизводстве, например, 
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в Аргентине прокуратура округа Буэнос-Айрес в 2018 
году подготовила промежуточные итоги эксперимента 
по использованию ИИ (приложение Prometea) по раз-
личным категориям гражданских и административных 
дел. Как оказалось, местными судьями были утверждены 
100% решений, принятых за 2018 год с помощью искус-
ственного интеллекта. Или, например, в КНР использу-
ется искусственный интеллект в хозяйственном судо-
производстве, который ведет процесс и выносит свое 
собственное решение, которое, кстати, не может быть 
обжаловано, подлежит принятию и исполнению. В США 
Партнерство по искусственному интеллекту, в которое 
входит более 80 корпоративных разработчиков и пользо-
вателей ИИ, в начале 2019 года опубликовало отчет об 
алгоритмических инструментах оценки рисков в системе 
гражданского правосудия США [4, с. 13]. 

Сейчас не представляется возможной идея наделения 
искусственного интеллекта статусом судьи, так как для 
этого, для начала, придется признать искусственный ин-
теллект субъектом права.

Область судебных разбирательств подверглась огром-
ному влиянию систем на базе искусственного интеллек-
та. Уже сейчас существуют системы, которые анализиру-
ют поток прецедентов, и на основе того, что предлагается 
как типовой кейс, используются некоторые гипотезы и 
подбираются похожие прецеденты. Существует система, 
которая анализирует письменные (судебные) решения, 
для того чтобы выступающий на той или иной стороне 
(адвокат) писал правильно тексты, которые этому судье 
будут понятны, при этом даже анализируется лексика, 
которая была бы привычна для судьи. 

Системы искусственного интеллекта могли бы мас-
сово применяться судебной системой, особенно в части 
рассмотрения типовых дел. Например, взыскание долгов 
за ЖКХ или признание гражданина недееспособным в 
большинстве случаев носит типовой характер, т.е. выно-
сятся идентичные по своей сути решения на основании 
похожих исковых заявлений и заявлений на выдачу су-
дебного приказа, но в различных форматах на усмотре-
ние судьи. Это позволило бы сократить функции значи-
тельно перегруженных секретарей судов и дать судьям 
возможность работать с правовым помощником на базе 
искусственного интеллекта, который за секунды гото-
вит проекты документов, оставляя конечное решение за 
судьей». 

Одним из потенциальных направлений применения 
систем искусственного интеллекта в гражданском судо-
производстве является автоматизированное исследова-
ние судебных решений для выработки решений различ-
ных правовых проблем посредством задействования и 
изучения соответствующих баз данных. 

В то же время искусственный интеллект может ис-
пользоваться юристами в качестве поддержки для не-
допущения упущения очевидных проблем, а также для 
формирования и выявления потенциальных аргументов 

и линий защиты. Или, например, можно будет исполь-
зовать автономные системы распознавания голоса, как 
истца и ответчика, так и других лиц, заинтересованных 
в исходе дела. 

Исходя из этого следует отметить, что технологии ис-
кусственного интеллекта призваны оказать судье лишь 
содействие в решении типовых вопросов, которые ос-
новываются на судебных прецедентах, когда алгоритм 
действий имеет четкую последовательность, что в итоге 
порождает стабильный и гарантированный результат. 

В приказном производстве не исключается возмож-
ность применения искусственного интеллекта, так как 
подобная работа не связана напрямую с анализом пра-
воотношений сторон и носит, в основном, технический 
характер. 

В вопросе о применении технологий искусственного 
интеллекта зачастую исследователи-юристы сталкива-
ются с некоторыми проблемами. Так, например, одной из 
важнейших проблем является способность белорусского 
законодателя удержать в подчинении данный механизм, 
так как всем известно, что чем более мощным являет-
ся инструмент реформирования судебной системы, тем 
более опасным он может оказаться. И неблагоприятные 
последствия такого подхода требуют тщательного рас-
смотрения. 

Это актуализирует необходимость рассмотрения во-
проса о потенциальных недостатках и проблемах приме-
нения технологий искусственного интеллекта в судопро-
изводстве. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 
СДЕЛОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА

Борщевская А.Э. (БИП)

Значение формы сделки заключается в обеспечении 
ее достоверности, нормальном, объективном восприятии 
сторонами и третьими лицами и оказывается важным при 
разрешении споров и признании ее действительности.

Традиционная классификация гражданско-правовых 
сделок по форме предусматривает устную и письменную 
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формы сделок. Анализ действующего гражданского зако-
нодательства позволяет сделать вывод, что форма сделки 
должна быть письменной, но в определенных законом 
случаях допускается заключение сделки устно. 

Статья 161 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК) устанавливает требования к письмен-
ной форме сделки: «сделка в простой письменной форме 
должна быть совершена путем составления текстового 
документа, включая документ в электронном виде (в том 
числе электронный документ), выражающего ее содер-
жание, который подписан лицом или лицами, соверша-
ющими сделку…». 

Указанные изменения были внесены Законом Респу-
блики Беларусь от 17.07.2018 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь». 
Вроде бы, требования к пониманию письменной формы 
установлены четко и корректно. Но редакция ст. 404 ГК 
«Форма договора», принятая названным Законом, вы-
зывает некоторые вопросы. В частности, ч. 3 ст. 404 ГК 
предусматривает, что письменная форма договора счи-
тается соблюденной, если на письменное предложение 
заключить договор путем направления текстового доку-
мента, включая документ в электронном виде (в том чис-
ле электронный документ), в соответствии со ст. 408 ГК 
лицо, получившее оферту, совершит акцепт (допускается 
и в электронной форме), а также в срок, установленный 
для ее акцепта, выполнит действия по выполнению ука-
занных в оферте условий договора. По нашему мнению, 
здесь речь идет не о форме договора, а о способе его за-
ключения. 

Таким образом, законодатель к письменной форме 
сделки относит не только оформление ее на бумажном 
носителе, но и электронный документ. Конечно, мы не 
можем говорить о легализации смарт-контрактов в пра-
вовом поле Республики Беларусь для всех субъектов пра-
воотношений, но должны отметить, что в этом направле-
нии проводится планомерная работа. 

Так, в период 2018-2019 гг. были внесены соответству-
ющие изменения в отношении письменной формы сде-
лок (в форме электронного документа) и в другие норма-
тивные правовые акты Республики Беларусь, например, в 
Закон от 13.07.2012 г. «О государственных закупках това-
ров (работ, услуг)», в Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.01.2009 г. «Об утверждении 
правил продажи товаров при осуществлении розничной 
торговли по образцам» и др. 

Кроме того, был принят ряд стратегических НПА 
в сфере цифровизации общества, в том числе и граж-
данско-правового оборота, например, Декрет № 8 от 
21.12.2017 г. «О развитии цифровой экономики»; Страте-
гия развития информатизации в Республике Беларусь на 
2016 – 2022 годы от 03.11.2015 г.; Государственная про-
грамма от 02.02.2021 г. «Цифровое развитие Беларуси» 
на 2021 – 2025 годы». 

Чем же отличается письменная сделка на бумажном 

носителе от оформления посредством электронной свя-
зи? Гражданским кодексом к письменному оформле-
нию приравнивается оформление сделки посредством 
электронного документа. В соответствии со ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 28.12.2009 г. (с изменениями от 
08.11.2018 г.) «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» предусмотрено, что электронный 
документ – это документ в электронном виде с рекви-
зитами, позволяющими установить его целостность и 
подлинность, которые подтверждаются путем примене-
ния сертифицированных средств электронной цифровой 
подписи с использованием при проверке электронной 
цифровой подписи открытых ключей организации или 
физического лица (лиц), подписавших этот электронный 
документ. 

Таким образом, электронный документ принципиаль-
но (в аспекте реквизитов) не отличается от требований к 
письменной форме сделки: наличие необходимых рекви-
зитов, условий, предусмотренных законодательством, и 
подпись сторон сделки, которая осуществляется посред-
ством цифровой подписи. Однако на практике электрон-
ные сделки (в большинстве случаев, договоры) заключа-
ются без использования цифровой подписи. Например, 
договор внутреннего страхования в электронном виде 
заключается в отношении транспортного средства, за-
регистрированного в Республике Беларусь, заключается 
страхователем без использования электронной цифровой 
подписи. 

Идентификация страхователя и транспортного сред-
ства осуществляется путем установления соответствия 
данных, указанных страхователем при заключении элек-
тронного договора. Через Интернет-сайты сделки могут 
заключаться в следующем порядке: click-wrap (клик-ли-
цензии) – ознакомиться с условиями договора можно 
только в том случае, если приобретатель товара, услуги и 
т.п. «кликнет» в соответствующее «окошко», подтверж-
дая, тем самым, что он согласен; browse-wrap (web-wrap) 
(браузерные лицензии) – в этом случае лицо, изъявившее 
желание ознакомиться с условиями договора, может пе-
рейти по соответствующей ссылке, или высвечивается 
надпись о том, что, продолжая пользоваться этим сайтом, 
он принимает условия соглашения. В этом случае согла-
сие пользователя не выражено в явной форме. И, третий 
вариант, shrink-wrap (оберточные лицензии) – в отно-
шении программного обеспечения, покупая программу 
лицо конклюдентным действием соглашается с услови-
ями лицензии [1, c. 364-365].

Подводя итоги, необходимо отметить, что на сегод-
няшний день действующим законодательством Респу-
блики Беларусь предусмотрено два способа письменного 
оформления сделки – документ на бумажной носителе 
или электронный документ, которые должны содержать 
все предусмотренные законодательством реквизиты, и 
две фикции письменной формы сделки – акцепт и дей-
ствия, приравненные к акцепту, в том числе посредством 
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электронных сетей. Все более широкое использование 
Интернета и других электронных сетей требует соот-
ветствующих дополнений и изменений в действующем 
гражданском законодательстве с учетом особенностей 
этих отношений.
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УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКА К 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Бохан В.И. (БИП)

Условия и порядок привлечения работников к мате-
риальной ответственности определяются, прежде всего, 
Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), 
постановлением Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь 26 марта 2002 г. № 2 «О применении судами за-
конодательства о материальной ответственности работ-
ников за ущерб, причиненный нанимателю при испол-
нении трудовых обязанностей» (далее – Постановление 
ПВС № 2), другими актами законодательства, коллектив-
ными договорами, соглашениями и иными локальными 
нормативными актами, заключенными и принятыми в 
соответствии с законодательством [1; 2].

Одним из условий вынесения законного решения о 
возмещении материального ущерба, причиненного на-
нимателю работником при исполнении трудовых обя-
занностей, является соблюдение требований ст. 400 ТК, 
в соответствии с которой материальная ответственность 
работника наступает при наличии прямого действитель-
ного ущерба (реального ущерба), причиненного нани-
мателю при исполнении трудовых обязанностей. При 
этом под реальным ущербом следует понимать утрату, 
ухудшение или понижение ценности имущества, влеку-
щие необходимость для нанимателя произвести затраты 
на восстановление, приобретение имущества или иных 
ценностей либо произвести излишние выплаты [2].

При определении размера ущерба учитывается толь-
ко реальный ущерб. Неполученные доходы при опреде-
лении размера ущерба не учитываются, за исключением 
случая причинения ущерба не при исполнении трудовых 
обязанностей (п. 6 ст. 404 ТК).

Под противоправным поведением работника пони-
мается неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по трудовому договору (контракту), пред-
усмотренных в нормативных актах, в том числе: тариф-
но-квалификационных справочниках, должностных ин-
струкциях работников, правилах внутреннего трудового 
распорядка и т.п. [3].

Доказательством умышленного причинения вреда ра-
ботником является ч. 1 ст. 403 ТК, где сказано, что работ-

ники – в размере причиненного по их вине ущерба, но не 
свыше своего среднего месячного заработка за порчу или 
уничтожение по небрежности материалов, полуфабрика-
тов, изделий (продукции), в том числе при их изготовле-
нии, а также за порчу или уничтожение по небрежности 
инструментов, измерительных приборов, специальной 
одежды и других предметов, выданных нанимателем 
работнику в пользование для осуществления трудового 
процесса.

Доказательством неосторожного причинения вреда 
работником является ч. 5 ст. 404 ТК. В ней говорится, что 
ущерб причинен недостачей, умышленным уничтожени-
ем или умышленной порчей материалов, полуфабрика-
тов, изделий (продукции), в том числе при их изготов-
лении, а также инструментов, измерительных приборов, 
специальной одежды и других предметов, выданных на-
нимателем работнику в пользование для осуществления 
трудового процесса.

В трудовом праве действует презумпция невиновно-
сти лица в причинении ущерба. Обязанность доказать 
факт причинения вреда, а также наличие других условий 
материальной ответственности лежит на нанимателе.

Недопустимо возложение на работника ответственно-
сти за вред, который относится к категории нормального 
производственно-хозяйственного риска (эксперимен-
тальное производство, введение новых технологий и др.) 
[4, с. 1220].

Вопрос о материальной ответственности работника 
может быть поставлен тогда, когда нанимателю, с ко-
торым он состоит в трудовых отношениях, причинен 
прямой действительный ущерб. Упущенная выгода при 
определении размера ущерба не учитывается, за исклю-
чением случая причинения ущерба не при исполнении 
трудовых обязанностей (п. 6 ст. 404 ТК) [2].

Наниматель, возместивший ущерб, причиненный ра-
ботником при исполнении трудовых обязанностей дру-
гим лицам, имеет право регресса к такому работнику.

В зависимости от размера материальной ответствен-
ности право регресса может быть реализовано нанима-
телем как во внесудебном, так и в судебном порядке (ст. 
408 ТК) в сроки, установленные ч. 2 ст. 408 ТК и ч. 2 ст. 
242 ТК, которые исчисляются со дня возмещения ущерба 
нанимателем другому лицу.

Независимо от размера материальной ответственно-
сти и срока, истекшего после причинения ущерба, работ-
ник может добровольно возместить его полностью или 
частично, а также с согласия нанимателя передать в счет 
возмещения причиненного ущерба равноценное имуще-
ство или исправить поврежденное.

Можно сделать вывод, что материальная ответствен-
ность работников за ущерб, причиненный нанимателю 
при исполнении трудовых обязанностей, наступает при 
совокупности вышеуказанных четырех условий. 
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О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Букатый В.В. (БИП)

Договор поставки является одним из самых распро-
страненных и важных договоров, заключаемых в пред-
принимательской деятельности. Он, как правило, преоб-
ладает в обороте рыночного общества, т.к. посредством 
его осуществляется товарообмен как на национальном, 
так и на международных рынках. Между тем, на основа-
нии данного договора осуществляется переход большого 
количества имущественных благ и материальных ценно-
стей между экономическими субъектами, выступающи-
ми в роли поставщиков и покупателей.

Поставка – это договор в предпринимательской дея-
тельности, по которому организации и индивидуальные 
предприниматели реализуют товары, как закупаемые 
ими, так и производимые ими. При этом товары постав-
ляются либо приобретаются как для собственного произ-
водства и потребления, так и для осуществления оптовой 
и (или) розничной торговли, для обеспечения государ-
ственных нужд, для вывоза за пределы Республики Бе-
ларусь. 

Определение договора поставки законодательно за-
креплено в ст. 476 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК), согласно которой «по договору 
поставки поставщик-продавец, осуществляющий пред-
принимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки производимые или заку-
паемые им товары покупателю для использования их в 
предпринимательской деятельности или в иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием» [1]. 

При заключении договора поставки осуществляется 
достижение сторонами договора в надлежащей форме 
соглашения по всем существенным условиям в порядке, 
предусмотренном законодательством, юридическое зна-

чение которых состоит в том, что они являются необхо-
димыми и достаточными для заключения договора, и без 
их согласования он не может считаться заключенным. 

Следует отметить, что в юридической литературе 
и научных публикациях многими авторами-юристами 
предусматривается довольно развернутый список суще-
ственных условий исследуемого договора, которые пола-
гают, что к существенным условиям договора поставки 
следует относить конкретное наименование, количество 
и качество товаров, сроки поставки и цену и др. [2].

На наш взгляд, а также исходя из положений действу-
ющего законодательства и сложившейся судебной прак-
тики, как правило, существенными положениями для до-
говора поставки являются:

а) предмет договора (наименование товара, его коли-
чество, ассортимент, качество и комплектность);

б) цена товара;
в) сроки поставки.
Существенным может быть признано, в принципе,  

любое условие, помимо условия о товаре и о сроке по-
ставки. Это и условие о порядке расчетов, и даже условие 
о том, где должны рассматриваться споры из договора и 
т.д. Главное, чтобы эти условия были обозначены в ка-
честве существенных, чтобы другая сторона четко пони-
мала, что несогласование условия договора поставки, о 
котором заявляет контрагент, будет расценено как потеря 
интереса этого контрагента к договору в целом, а именно 
это характеризует то или иное условие в качестве суще-
ственного.

Итак, предметом договора поставки являются любые 
не изъятые из оборота движимые вещи при условии, что 
они будут использоваться в предпринимательской дея-
тельности или в иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным использованием. 
При этом не имеет правового значения, каким образом 
они оказались в собственности (хозяйственном ведении, 
оперативном управлении) продавца (поставщика) до 
передачи покупателю: в результате собственного произ-
водства, закупки у третьих лиц или приобретения иным 
законным способом.

Цена товара также является существенным услови-
ем договора поставки, которая определяется соглаше-
нием сторон.  В тех случаях, когда цена договором не 
предусмотрена и не может быть определена исходя из 
его условий, оплата по договору поставки должна быть 
осуществлена по цене, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 
1 ст. 455, п. 3 ст. 394 ГК). Оплата товара должна быть 
выражена в белорусских рублях. При этом стороны впра-
ве предусмотреть, что денежное обязательство подлежит 
оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или услов-
ных денежных единицах. В этом случае по общему пра-
вилу подлежащая оплате в рублях сумма определяется по 
соответствующему официальному курсу на день платежа 
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(ст.141, 298 ГК).
В договоре поставки может быть включено условие о 

возможности изменения сторонами цены товара в зави-
симости от конкретных показателей, которые ее обуслов-
ливают.

Немаловажное значение имеют также условия о сро-
ках поставки товаров. Как уже отмечалось, условие о 
сроках выполнения обязательств по договору поставки 
в правовой литературе, как правило, считается суще-
ственным. Срок будет определяться по правилам ст. 295 
ГК, согласно которой «в случаях, когда обязательство не 
предусматривает срок его исполнения и не содержит ус-
ловий, позволяющих определить этот срок, оно должно 
быть исполнено в разумный срок после возникновения 
обязательства». 

Срок поставки может быть определен в договоре 
по-разному, например, посредством указания конкрет-
ной даты (месяца, квартала) либо указанием периодов 
поставки в течение срока действия договора. Поставщик 
при исполнении договора, не содержащего срока постав-
ки, может руководствоваться диспозитивной нормой ст. 
478 ГК, предусматривающей поставку товаров помесяч-
но равномерными партиями.

В ходе проведенного исследования представляется це-
лесообразным добавить ст. 4761 ГК «Основные положе-
ния о заключении договора поставки» Республики Бела-
русь следующего содержания:

«Договор поставки считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 
форме достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора.

Существенными условиями договора поставки то-
варов являются условия о предмете договора (о наиме-
новании, количестве, сроке поставки товаров, цене или 
порядке их определения), условия, которые названы в 
законодательстве как существенные, необходимые или 
обязательные для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение».

Анализ существующей правовой базы нормативного 
регулирования договора поставки позволил квалифи-
цировать договор поставки товаров как вид договора 
купли-продажи в предпринимательской деятельности, а 
также позволил признать его практическую значимость 
на сегодняшний день не только для отдельных хозяйству-
ющих субъектов, но и также для всей экономики госу-
дарства.
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РАЗЛИЧИЯ ОПЦИОНОВ ПУТ И КОЛЛ: 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ

Василевский А.В. (НЦЗПИ)

На рассмотрении палат Национального собрания на-
ходится проект Закона Республики Беларусь «Об изме-
нении кодексов» (далее – законопроект). В положениях 
законопроекта предусмотрено изменение и дополнение 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК 
Беларуси). В частности, нормативные правовые пред-
писания ГК Беларуси предлагается дополнить статьями 
3991 «Опцион на заключение договора» и 3992 «Опци-
онный договор». 

Заметим, что общественные отношения по сделкам 
с опционом уже продолжительный период времени ре-
гулируются в законодательстве Республики Беларусь в 
отношении нормативно определенного круга лиц. Вве-
дение названных статей в текст ГК Беларуси означает 
установление правового регулирования в отношении 
широкого круга субъектов. Такие изменения, по предва-
рительным прогнозам, положительно отразятся на разви-
тии гражданского оборота. Вместе с тем, для достиже-
ния обозначенного эффекта правоприменителям следует 
приложить должные усилия в осмыслении особенностей 
совершения опционных обязательств.

В научно-популярных источниках по экономике и пра-
ву под опционным обязательством в широком смысле 
понимают договор, по условиям которого одна сторона 
приобретает право выбора (опцион в узком значении по-
нятия) на совершение сделки купли-продажи некоторо-
го количества базового актива по фиксированной цене в 
согласованный сторонами момент или период времени в 
будущем. Как правило, указанное имущественное право 
предоставляется по договору за денежное вознаграж-
дение или иное встречное предоставление (опционную 
премию) Стороны такого договора имеют специальные 
наименования. Управомоченная на право выбора сторо-
на именуется держателем (владельцем) опциона (англ. 
option holder), а сторона, предоставляющая данное право 
– продавцом (надписателем) опциона (англ. option grantor 
или writer). Термин «базовый актив» обозначает объект 
потенциального договора купли-продажи (к примеру, это 
могут быть: ценные бумаги, валюта, процентные ставки, 
товары, сделки с опционом и др.). Цена базового актива, 
согласованная сторонами в договоре, называется ценой 
исполнения (англ. execution price). 

Выбор по опциону в обязательстве сводится к реа-
лизации держателем одного из возможных вариантов: 
совершить согласованные сторонами действия либо от-
казаться от их совершения (в том числе бездействовать). 
С каждым из таких вариантов опционное обязательство 
связывает наступление различных юридически значи-
мых последствий в отношении прав и обязанностей сто-
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рон по основному обязательству (договору купли-прода-
жи). Отметим, что при бездействии или пропуске срока 
исполнения опциона, права и обязанности по основному 
обязательству не возникают либо прекращаются.

В гражданском обороте различают два вида опционов 
«пут» и «колл».

Опцион «пут» (англ. put option) известен также как оп-
цион продавца, опцион на продажу – предоставляет его 
держателю право выбора на совершение сделки по про-
даже базового актива. Экономический эффект пут опци-
она, как правило, в том, что держатель может избавиться 
от неликвидного базового актива по цене исполнения 
выше рыночной на момент реализации опциона. 

Опцион «колл» (англ. call option), опцион покупателя, 
опцион на покупку – предоставляет его держателю, что 
становится уже очевидным из наименования, право вы-
бора на совершение сделки по покупке базового актива. 
Обычно экономический эффект колл опциона проявля-
ется в том, что продавец вправе приобрести ликвидный 
базовый актив по фиксированной цене ниже рыночной 
на момент реализации опциона.

Вариант реализации держателем имущественного 
права выбора во многом зависит от доходности опциона. 
По рентабельности (доходности) опционы могут быть: 
прибыльными (англ. in the money), экономически ней-
тральными (англ. at the money) либо убыточными (англ. 
out of the money). Дифференциация на виды в данном 
случае основывается на математическом соотношении 
между ценой базового актива фактически складываю-
щейся на рынке (текущей ценой) и ценой базового актива 
согласованной сторонами в сделке (ценной исполнения) 
увеличенной на размер опционной премии. В целях яс-
ного и лаконичного объяснения цену исполнения, увели-
ченную на размер опционной премии, условно обозна-
чим собирательной категорией – фиксированная цена. В 
математическом соотношении, по которому определяет-
ся рентабельность опциона, переменной величиной яв-
ляется текущая цена базового актива. В зависимости от 
тренда развития конъюнктуры рынка на момент реализа-
ции опциона возможны несколько вариантов показателя 
цены: 1) цена не изменилась; 2) текущая цена превысила 
фиксированную; 3) текущая цена оказалась ниже фикси-
рованной.

При прочих равных условиях, заключая сделки с оп-
ционом пут и колл, будущие держатели соответствующе-
го вида опциона исходят из нижеследующих прогнозов 
развития конъюнктуры рынка.

По сделке с опционном колл держатель исходит из про-
гноза, что на момент реализации опциона текущая цена 
базового актива превысит фиксированную. При данных 
условиях держатель сможет приобрести базовый актив 
по цене ниже рыночной. В свою очередь указанное пре-
доставляет ему возможность перепродать базовый актив 
по текущим ценам и получить маржинальную прибыль. 
В противном случае держатель рискует лишь расходами 

в размере опционной премии. Надписатель опциона при 
заключении сделки с опционом колл напротив исходит 
из прогноза, что цена базового актива либо не изменится, 
либо текущее ее значение будет менее фиксированного. 
При таких обстоятельствах держатель не будет заинте-
ресована в приобретении базового актива, в то время как 
надписатель получит гарантированную внереализацион-
ную прибыль в размере опционной премии.

По сделке с опционом пут интересы сторон идентич-
ны обозначенным, вместе с тем прогнозы, из которых 
исходят стороны при заключении сделки – противопо-
ложены. Держатель предполагает, что цены на базовый 
актив не изменятся либо текущая цена окажется ниже 
фиксированной. В таком случае держатель может потре-
бовать от надписателя приобрести базовый актив по цене 
выше рыночной и тем самым получить маржинальную 
прибыль. Надписатель напротив предполагает, что теку-
щая цена на базовый актив превысит фиксированную. 
При таких обстоятельствах надписатель, как и по опци-
ону колл, получит гарантированную внереализационную 
прибыль в размере опционной премии. 

Наглядно определение рентабельности опционов колл 
и пут продемонстрируем на примере. Предположим, что 
1 января участники гражданского оборота заключили 
опционное обязательства колл (пут). По условиям этого 
обязательства держатель опциона колл (пут) имеет пра-
во купить (продать) 100 единиц базового актива (далее 
сокращено – е.б.а.) по цене 9 руб. за единицу. Срок ис-
полнения опциона установлен по европейской модели 
1 февраля. Опционная премия согласована сторонами в 
размере 30 рублей. В день исполнения опциона цена ба-
зового актива за единицу составила: 

а) 12 руб. Опцион колл признается прибыльным. Дер-
жатель опциона колл, реализуя право на приобретение 
базового актива, получает доход в размере 270 руб. = 100 
е.б.а. * 12 руб. – (100 е.б.а. * 9 руб. + 30 руб.). Опцион 
пут напротив признается убыточным. Держатель опцио-
на пут, реализуя право на продажу базового актива, полу-
чает убыток в размере 270 рублей;

б) 9,5 руб. Опционы колл и пут признаются экономи-
чески нейтральными. Для держателя размер дохода по 
опциону колл или убытков по опциону пут составляет 20 
руб. = 100 е.б.а. * 9,5 руб. – (100 е.б.а. * 9 руб. + 30 руб.;)

в) 6 руб. Опцион колл признается убыточным, а пут 
– прибыльным. Исполняя опционное обязательство дер-
жатель опциона колл получает убыток, а держатель оп-
циона пут – доход в размере 330 руб. = 100 е.б.а. * 6 руб. 
–  (100 е.б.а. * 9 руб. + 30 руб.).

Таким образом, опционы пут и колл различаются 
между собой по преследуемым экономическим целям, 
направленности действия и содержанию прав и обязан-
ностей сторон сделки. Рентабельность опциона для дер-
жателя проявляется по опциону колл в получении прибы-
ли или прибыльного базового актива, а по опциону пут 
в переносе убытков на контрагента или избавлении от 
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убыточного базового актива («call the profit, put the loss»).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Вербицкая И.К. (БИП)

Историческая эпоха цивилистической науки пока-
зала, что договор подряда является старейшим видом 
гражданско-правовых обязательств, регламентирован-
ный римским правом в рамках разновидности догово-
ров найма, найма работы (location conductio operis). По 
утверждению М.И. Брагинского, «данная группировка 
с позиции римской доктрины и догмы имела глубокий 
смысл, предполагая его выделение в классификации до-
говоров с присущими ему признаками и свойственными 
особенностями» [1, с. 20]. Римское право договор под-
ряда определяло как договор, по которому одна сторона 
– подрядчик, conductor, принимает на себя обязательство 
исполнить в пользу другой стороны – заказчика, locator, 
известную работу, а заказчик принимает на себя обяза-
тельство уплатить за эту работу определенное денежное 
вознаграждение [2, с. 458]. Данная дефиниция послужи-
ла основой подрядных отношений в последующие пе-
риоды развития договора, выделяя в качестве основного 
конститутивного признака – выполнение работы.

Дореволюционное законодательство сделало акцент 
на связи договора подряда с договором поставки, вы-
деляя его предмет, как «возмездную деятельность, при-
водящую к предусмотренной обеими сторонами цели, 
которая состоит либо в создании новых имущественных 
объектов, либо в изменении положения их в простран-
стве» [3, с. 457-458]. Многие ученые-цивилисты, обра-
щая свое научное внимание на совокупность данных 
договоров, утверждали впоследствии, что такая взаимос-
вязь разных по природе обязательств неслучайна. Так, 
В.Г. Шершеневич трактовал структуру договора подря-
да через два структурных элемента: трудовой, в котором 
ученый видел подрядчика в качестве посредника между 
своим контрагентом и рабочими, силами которых будет 
впоследствии выполнена данная работа; и капиталисти-
ческий, в котором на подрядчика возлагалась обязанность 
доставлять материал, приобретать необходимые орудия, 
то есть фактически выполнять работу своим иждивени-
ем [4, С. 542-543]. Последний элемент впоследствии был 
заимствован белорусским законодателем, обозначив его 
в качестве ключевой обязанности.

На дальнейшее развитие строительной отрасли по-
влияли события 1917 года, фактически остановившие 
процесс нормотворчества по подряду вообще и по стро-
ительному подряду в частности. К вопросам подрядных 
отношений и строительным проблемам законодатель 
вернулся только по окончании этих событий. В государ-
стве возникла острая необходимость восстановления 
разрушенных зданий, коммуникаций, воссоздания про-

мышленного потенциала, что подтолкнуло законодателя 
к возрождению данного правоотношения.  

Дальнейшее развитие договора строительного под-
ряда в послереволюционный период прошло несколько 
знаковых этапов, которые нашли свое отражение в нор-
мативном закреплении. Основу подрядных отношений в 
сфере строительства положило административное регу-
лирование имущественных отношений среди социали-
стических организаций. Знаковым моментом в данный 
период выступил запрет учреждениям и предприятиям 
вступать в подрядные отношения, за исключением стро-
ительства собственными силами лично для себя. Разви-
тие государства, господство планового хозяйства поэтап-
но вернуло возрождение договора, установив ряд общих 
норм, регулировавших порядок планирования, проекти-
рования, финансирования и осуществления капиталь-
ного строительства. В отношении субъектного состава, 
данные правоотношения претерпели ряд существенных 
изменений, которые полностью исключили участие фи-
зических лиц и общественных организаций. Последу-
ющее принятие Гражданского кодекса БССР 1964 г. ко-
дифицировало договор на капитальное строительство, 
обозначив его как соглашение, по которому организа-
ция-подрядчик обязуется своими силами и средствами 
построить и сдать организации-заказчику предусмотрен-
ный планом объект в соответствии с утверждённой про-
ектно-сметной документацией и в установленный срок, 
а заказчик обязуется предоставить подрядчику строи-
тельную площадку, передать ему утверждённую проек-
тно-сметную документацию, обеспечить своевременное 
финансирование строительства, принять законченные 
строительством объекты и оплатить их. Данная норма-
тивная регламентация, сохранив элементы подрядных 
отношений периода римского права и дореволюционной 
России, расширило полномочия заказчика по сравнению 
с предыдущими этапами развития исследуемого право-
отношения и сделало правовой акцент на субъектах и 
содержании договора. Текущий период нашел свое отра-
жение и в новых научных изысканиях, фундаментальных 
работах, которые актуализировали действие договора 
строительного подряда. В Беларуси одним из первых, кто 
фундаментально подошел к изучению и анализу иссле-
дуемого нами договора, следует считать доктора юриди-
ческих наук, профессора В.Ф. Чигира. Его диссертацию 
«Договор подряда по капитальному строительству» 1954 
г. с уверенностью можно назвать научным прорывом в 
белорусской цивилистике, продемонстрировавшей на-
учно-обоснованные экономические и правовые подходы 
к обоснованию проблематики института капитального 
строительства. 

В своей работе М.И. Брагинский отмечает, что «по-
нятие капитальное строительство имело специфический 
смысл, так как отношения между организациями опи-
рались на обязательных для сторон плановых актах и 
предполагали строгий государственный контроль за на-
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чалом, ходом и завершением строительства» [1, с.108]. 
Особо следует отметить тот факт, что именно Граждан-
ский кодекс 1964 года выделил подряд на капитальное 
строительство как самостоятельный вид по отношению 
к иным подрядным договорам. Предложенная на тот мо-
мент законодателем дифференциация была явной, отча-
сти категоричной, не предлагающей правоприменителю 
использование общих норм договора подряда. 

Современная цивилистика продемонстрировала даль-
нейшее преобразование правоотношений в сфере строи-
тельства, закрепив в ГК Республики Беларусь 1998 года 
[5] нормы о договоре строительного подряда, в отноше-
нии которого субсидиарно применимы нормы общих по-
ложений о подряде. В данной правовой регламентации 
расширены пределы строительного подряда, его правила 
применяются к работам по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту зданий и сооружений. Поми-
мо кодификации основных положений о порядке заклю-
чения и исполнения договора строительного подряда, 
действуют и специальные нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы архитектурной, градостроитель-
ной деятельности, технические кодексы, обязательные 
для субъектов технического нормирования и стандарти-
зации, участвующих в процессе строительства, и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие ценообра-
зование, закупки, вопросы ответственности сторон.  

Таким образом, поступательное развитие догово-
ра строительного подряда демонстрирует результат его 
трансформации из договора найма, пройдя путь жесткого 
контроля со стороны государства, плановой экономики и 
строгих экономических санкций, в один из юридиче-
ски сложных договоров, обладающий конститутивными 
признаками, отграничивающими его от иных договоров 
подрядного типа. Сложившаяся судебная и правопри-
менительная практика в отношении данного договора, 
демонстрирует необходимость его дальнейшего, более 
глубокого научного анализа, с целью совершенствования 
норм действующего законодательства.  
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СУДЕБНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ В НОРМАХ 
ПРОЕКТА КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

Гапоненко Д.В. (НЦЗПИ)

Информационные технологии, стремительно внедрив-
шиеся во все сферы жизнедеятельности современного че-
ловека, становятся действенным инструментом повыше-
ния эффективности работы государственного аппарата, 
завоевывая доверие граждан посредством формирования 
«прозрачных» систем, что представляется актуальным и 
для судоустройства, выстраиваемого на основе принципа 
гласности.

Вопрос создания электронного государства (прави-
тельства), в частности, электронного судопроизводства, 
выступает в настоящее время весьма актуальным, по-
скольку, как отмечено М.Г. Васьковой, роль электронно-
го государства состоит в совершенствовании механизма 
взаимодействия общества и государства, снижении за-
трат по содержанию государственного аппарата, обеспе-
чении принципов прозрачности и открытости осущест-
вления власти [1, c. 21].

Проводя аналогию с системой электронного правосу-
дия, следует отметить, что его целью также выступает 
совершенствование механизма взаимодействия общества 
(отдельно взятых участников судопроизводства и их объ-
единений) и судебных органов, сокращение временных и 
материальных издержек, а также обеспечение гласности 
судопроизводства, предполагающее реализацию гражда-
нами совокупности таких прав, как право на извещение, 
на ознакомление с материалами дела, на присутствие в 
судебном заседании, на его фиксацию и ознакомление с 
итоговым актом суда.

В рамках настоящего исследования ввиду объемно-
сти анализируемого вопроса рассмотрению подлежит 
лишь система судебных извещений в контексте способов 
ее осуществления. Система извещения участников су-
допроизводства, в частности цивилистического, играет 
ключевую роль в вопросе реализации гарантированного 
Конституцией Республики Беларусь права граждан на су-
дебную защиту.

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, дру-
гих участников процесса о времени и месте проведения 
судебного заседания, совершения отдельного процессу-
ального действия – обязательное условие проведения 
судебного заседания. Более того, надлежащее функци-
онирование системы извещения участников процесса 
способствует сокращению временных издержек, необхо-
димых для рассмотрения и разрешения дела, поскольку 
весьма часто судебное заседание откладывается ввиду 
неявки лица, участвующего в деле, участие которого яв-
ляется обязательным, в случае отсутствия сведений о его 
надлежащем извещении.
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Согласно положениям ст. 143 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Беларусь участники граж-
данского судопроизводства могут быть извещены или вы-
званы заказным письмом с уведомлением о его вручении, 
телефонограммой или телеграммой, СМС-сообщением, 
с использованием факсимильной связи, глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, в том числе электронной по-
чты, а также иных средств связи, обеспечивающих фик-
сирование извещения или вызова. Подобное положение 
закреплено и в нормах ст. 140 Хозяйственного процес-
суального кодекса Республики Беларусь. При этом в ст. 
110 проекта Кодекса гражданского судопроизводства Ре-
спублики Беларусь (далее – проект КГС) [2] указанный 
перечень средств, несмотря на то, что он всегда оставал-
ся открытым, также дополнен извещением посредством 
размещения информации на едином Интернет-портале 
судов общей юрисдикции Республики Беларусь. 

Размещение информации на едином Интернет-пор-
тале судов общей юрисдикции Республики Беларусь 
предусмотрено в отношении государственных органов 
и юридических лиц, получивших первое судебное изве-
щение по рассматриваемому делу (ст. 110 проекта КГС). 
Указанная норма, на наш взгляд, служит отражением 
действительности, характеризующейся стремлением и 
принятием мер к созданию электронного государства, в 
частности, электронного судопроизводства, в результате 
чего извещения на бумажных носителях трансформи-
руются в электронные. Более того, указанная норма не 
ограничивает государственные органы и юридических 
лиц в праве на судебное извещение «традиционным» 
способом, о чем свидетельствует ч. 8 ст. 110 проекта 
КГС, согласно которой при отсутствии у вышеназван-
ных лиц технической возможности они вправе заявить 
ходатайство о направлении им судебных извещений без 
использования глобальной компьютерной сети Интернет.

Извещение о судебном разбирательстве согласно 
вышеназванному положенную будет подлежать разме-
щению на Интернет-портале судов общей юрисдикции 
(court.gov.by), что подобно системе извещения, представ-
ленной в российском арбитражном процессе, в рамках 
которого извещение осуществляется через портал arbitr.
ru. 

Подводя итог изложенному, целесообразно отметить, 
что указанный способ судебного извещения отражает 
специфику жизни современного общества, связанной с 
активным использованием возможностей информацион-
ных технологий. Подобный способ извещения предпола-
гает экономию материальных и временных ресурсов, что 
положительно отразится на работе судебных органов. 
Более того, подчеркнем, что граждан и индивидуальных 
предпринимателей указанная новация не коснется, не 
ограничивая и право государственных органов и юри-
дических лиц на получение извещения «традиционным» 
способом (ч. 8 ст. 110 проекта КГС). Анализируемый 
способ судебного извещения будет способствовать мо-

дернизации Интернет-портала court.gov.by и существую-
щих на нем сервисов.
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ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Глеб В.В. (БИП)

В ст. 193 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее – ТК) раскрывается понятие дисциплины. Произ-
водственно-технологическая дисциплина – соблюдение 
установленных технологических регламентов и норма-
тивов при производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг, требований производственного процесса, 
технологии изготовления продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), а также требований по рациональному 
использованию сырья, материальных и человеческих ре-
сурсов [1].

Исполнительская и трудовая дисциплина – обязатель-
ное для всех работников подчинение установленному 
трудовому распорядку и надлежащее исполнение своих 
обязанностей, письменных и устных приказов (распоря-
жений) нанимателя, не противоречащих законодатель-
ству и ЛПА. 

Сущность дисциплинарной ответственности в целом 
заключается в том, что она способствует обеспечению 
дисциплины труда, а общей дисциплинарной ответствен-
ности – в применении мер дисциплинарных взысканий, 
независимо от статуса работника [2, с. 33]. 

При назначении меры дисциплинарного взыскания 
учитывается: тяжесть дисциплинарного проступка; об-
стоятельства, при которых он совершен; предшествую-
щая работа и поведение работника на производстве (ч. 3 
ст.198 ТК).

За совершение дисциплинарного проступка предусмо-
трен перечень взысканий, являющихся исчерпывающи-
ми для работников, несущих общую дисциплинарную 
ответственность. Право выбора меры дисциплинарного 
взыскания предоставлено нанимателю.

Специальная дисциплинарная ответственность отли-
чается от общей следующими признаками: многообрази-
ем мер дисциплинарных взысканий; порядком их приме-
нения; порядком их обжалования [3, с. 248]. 

Дисциплинарная ответственность оказывает правоох-
ранительное, воспитательное воздействие в отношении 
лица, допустившего нарушение дисциплины труда.

Правовым основанием привлечения работника к дис-
циплинарной ответственности является дисциплинар-
ный проступок, т.е. виновное неисполнение работником 
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своих трудовых обязанностей. 
Основными целями дисциплинарной ответственности 

работников можно выделить: охрана внутреннего трудо-
вого распорядка на предприятии, в трудовом коллективе; 
правовое воспитание как самого нарушителя трудовой 
дисциплины, так и других членов коллектива в целях 
предупреждения нарушений трудовой дисциплины.

Несмотря на то, что в ТК достаточно внимания об-
ращено на дисциплинарную ответственность, на наш 
взгляд, законодатель учел не все нюансы в области при-
менения данной правовой категории. Если общая дис-
циплинарная ответственность полным образом описана 
в законодательстве, то специальная затрагивает лишь 
основные моменты, отсылая нас к другим нормативным 
актам, нет четкого описания порядка применения, видов, 
субъектов, ее применяющих. 

Если принять во внимание ст. 198 ТК, то можно отме-
тить следующее. 

В части первой предусмотрены только четыре меры 
дисциплинарного взыскания. На наш взгляд, данный 
перечень необходимо расширить, так как проступки по 
характеру и степени тяжести всегда разные, и данный пе-
речень не может охватить их всех. Тем самым не всегда 
получается дать объективную оценку действиям работ-
ника и наложить соответствующую меру взыскания.  А 
из ч. 3 ст. 198 ТК вытекает еще один нюанс. Наниматель 
правомочен выбирать меру дисциплинарного взыскания, 
учитывая определенные характеристики. 

В законодательстве не закреплено как определить тя-
жесть проступка, какие именно обстоятельства могут 
влиять на правовую оценку действий работника и в какой 
мере. Так может ли наниматель на самом деле принимать 
объективное решение, соответствующее нормам, кото-
рые упоминаются, но не раскрываются в полной мере в 
законодательстве. 

Говоря о специальной дисциплинарной ответственно-
сти, стоит обратить внимание на ст. 204 ТК, в которой 
упоминается о наличии особенностей дисциплинарной 
ответственности, но не раскрываются их значение, виды, 
порядок применения, а самое главное, субъекты, на кото-
рых она распространяется. Можно сказать, что эта норма 
носит отсылочный характер.
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ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Горбунова П.Д. (БИП)

Занятость и безработица как социальные проблемы 
играют решающую роль в образовании и развитии ква-
лификационных возможностей каждого человека, в фор-
мировании и раскрытии его личностного потенциала. 

В 2016 – 2019 гг. с изданием Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии 
занятости населения» была переформатирована работа 
по трудоустройству граждан, «заявительный» принцип 
был заменен на «выявительный».

В политике занятости был сделан акцент на усиление 
роли местных Советов депутатов, местных исполнитель-
ных и распорядительных органов. Впервые были опре-
делены показатели в области содействия занятости и 
перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке 
труда. Указанные меры позволили адресно решать во-
просы занятости населения в отдельных районах и горо-
дах республики.

Под формами занятости населения понимаются орга-
низационно-правовые способы и условия использования 
рабочей силы [1, с. 964]. Законодательно не раскрыва-
ется понятие форм занятости, однако, проанализировав 
нормативные положения, можно определить следующие 
формы занятости населения: деятельность гражданина, 
приносящая доход в виде заработной платы, прибыли 
и иных форм дохода, т.е. оплачиваемая деятельность; 
деятельность гражданина, не связанная с выполнением 
оплачиваемой работы.

Оплачиваемая деятельность может быть пяти катего-
рий:

– по найму (на основании трудового договора), в т.ч. 
при неполном рабочем времени, сезонных работах, а 
также трудовому договору, но временном невыполнении 
работы в связи с болезнью, отпуском или простое произ-
водства;

– при самостоятельном обеспечении себя работой, в 
т.ч. предпринимательской деятельностью, членством хо-
зяйственных товариществ, занятостью в фермерских и 
крестьянских хозяйствах;

– выполнении работ и услуг по гражданско-правовым 
договорам;

– избрании, назначении или утверждении на оплачи-
ваемую должность;

– прохождении профессиональной подготовки, пере-
подготовки или повышения квалификации с отрывом от 
производства, выполнении оплачиваемых общественных 
работ. 

Отличительной особенностью всех этих видов занято-
сти является, как правило, включение времени выполне-
ния трудовой функции в трудовой стаж, дающий право 
на пенсию, пособие и льготы, предусмотренные законо-
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дательством для работающих.
Выделяют три категории трудовой занятости, не свя-

занной с выполнением оплачиваемой работы: прохожде-
ние срочной службы в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, пограничных, внутренних и железнодорожных 
войсках, органах государственной безопасности и вну-
тренних дел; обучение в учебных заведениях; деятель-
ность в общественных и религиозных организациях, 
функционирование которых не противоречит действую-
щему законодательству.

Незанятое население – это неработающие пенсионе-
ры, граждане, не достигшие трудоспособного возраста, а 
также безработные.

Кроме перечисленных стандартных форм занятости, 
выделяют «гибкие» (нестандартные, нетипичные) фор-
мы занятости, под которыми обычно понимают трудовые 
отношения между нанимателем и работником, отличные 
от отношений, основанных на трудовом договоре на не-
определенный срок, предусматривающем работу в усло-
виях нормальной продолжительности рабочего времени.

К нестандартным режимам рабочего времени относят-
ся: режим гибкого рабочего времени (ст. 128 ТК); сум-
мированный учет рабочего времени (ст. 126 ТК). Также 
выделяют такой нестандартный режим деятельности, как 
неформальная трудовая деятельность. Общепринятыми 
являются неформальная занятость и занятость в нефор-
мальном секторе. 

Неформальная занятость является более широким по-
нятием и включает в себя как занятость в неформальном 
секторе, так и неформальную занятость вне неформаль-
ного сектора (на предприятиях формального сектора, а 
также в домашних хозяйствах).

Форма нестандартной занятости является статистиче-
ски недоступной. Поэтому оценка и регулирование не-
формальной занятости имеют важное значение.

Кроме того, в реалиях пандемии фиксируется особый 
«спрос» на дистанционных работников. Главой 251 ТК 
определены особенности регулирования труда и учета 
рабочего времени работников, выполняющих дистанци-
онную работу. 

Таким образом, можем сделать вывод, что формой 
занятости является организационно-правовой способ 
и условия использования рабочей силы. Оплата выпол-
няемой трудовой деятельности не является основным 
ее признаком. Занятость может быть как оплачиваемая, 
так и неоплачиваемая. Кроме того, выделяют «гибкие» 
формы трудовой занятости. Все более интенсивное ис-
пользование гибких форм занятости является одной из 
ключевых тенденций развития рынка труда на современ-
ном этапе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Г. А. 

Василевич, К. И. Кеник, Р. И. Филипчик. – Минск : Амалфея, 2011. – 
1200 с.

ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ

КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ

Григорьева Т. В. (БИП)

Защита прав потребителей является необходимостью 
в современных реалиях и тенденциях развития обще-
ства, на которое непосредственное влияние оказывает 
рыночная экономика. Рассматривая понятие защиты 
прав потребителя в широком смысле, отметим, что защи-
та прав потребителя – это комплекс правовых элементов, 
направленный на помощь потребителю в рискованных 
моментах, в случаях, если связь его с продавцом может 
сопровождаться определенными опасностями.

Законодателем не дается понятие «технически слож-
ных товаров» и не приводится их исчерпывающий пе-
речень. Законодатель устанавливает лишь перечень 
технически сложных товаров, в отношении которых по-
требитель вправе требовать замену товара или возврат 
оплаты за него. Данный перечень приводится в прило-
жении 3 Постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14.06.2002 г. № 778 [1]. 

Рассматривая технически сложные товары с точки 
зрения объекта гражданско-правовых отношений, необ-
ходимо понимать, что они относятся к категории «вещи». 
Определение «вещи» также отсутствует в отечественном 
законодательстве, однако имеет свое отражение в юри-
спруденции как науке. Итак, вещь – это объект матери-
ального мира, пребывающий в природном состоянии в 
натуре либо сформированный трудом человека. Вещами 
в гражданском праве признаются материальные, физиче-
ски осязаемые объекты, имеющие экономическую форму 
товара [2, с. 29].

Интересными, на наш взгляд являются исследования 
Гильфановой Д. М., которая в своих работах определяет 
технически сложные товары как объекты гражданских 
прав. Она считает, что «это не ограниченная в обороте 
непотребляемая вещь потребительского назначения, а 
именно промышленный товар потребительского назна-
чения, относящийся к предметам техники» [3, с. 155].

Технически сложным товарам присущи ряд призна-
ков, которые являются специфическими и отличают их 
от других товаров. Так, к таковым можно отнести слож-
ное внутреннее устройство, которое является техно-
логической сущностью товара исследуемого типа, это 
устройство должно включать в себя набор множества 
составляющих элементов. При этом еще одним призна-
ком, как правило, является большая стоимость такого то-
вара. В качестве косвенного признака можно обозначить 
закрепление в законодательном перечне, однако, как мы 
уже говорили ранее, этот перечень как таковой законода-
телем не приведен. 

Важным является и то, что понятие технически слож-
ного товара как объекта научного познания не соответ-
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ствует понятию технически сложного товара как катего-
рии права. В доказательство приводится то, что в перечне 
не содержится целого ряда товаров, фактически облада-
ющих признаками технически сложных товаров [3, с. 
157].

Таким образом, законодателю необходимо закрепить 
понятие технически сложного товара как правовой ка-
тегории, а также привести исчерпывающий перечень 
таких товаров. Закрепление этого понятия и Перечня 
технически сложных товаров позволит относить их к 
важным правовым средствам (приемам) правового регу-
лирования потребительских отношений. Кроме того, они 
смогут безоговорочно выступать элементами механизма 
охраны прав потребителей технически сложных товаров.
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МЕСТО ДОГОВОРА ФРАХТА В СИСТЕМЕ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Грицкевич А.В. (БИП)

Вопрос о правовой природе договора фрахтования 
отнесен наукой гражданского права к одному из дискус-
сионных, требующему своего научного переосмысления 
и обоснования. При изучении национального законода-
тельства в области фрахтования возникают проблемы с 
квалификацией и определением места договора фрахто-
вания в системе договорных обязательств. 

Правоотношения по договору фрахтования закрепля-
ются в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее 
по тексту – ГК) [1], Законе «Об автомобильном транспор-
те и автомобильных перевозках», Законе «О городском 
электрическом транспорте и метрополитене», а также в 
Воздушном кодексе и Кодексе торгового мореплавания.  

Представленная вариативность правовой регламента-
ции и разбросанность норм по транспортным кодексам 
и законам создают предпосылки для научных дискуссий, 
основная часть которых посвящена проблеме создания 
общей платформы для унификации правовых норм в дан-
ной сфере.

Договор фрахтования определен как соглашение, по 
которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется предо-
ставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или 
часть вместимости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для перевозки гру-

зов, пассажиров и багажа (ст. 741 ГК) [1]. 
Фрахтование (от англ. chartering) – разновидность 

коммерческой деятельности, связанная с заключением 
договоров о перевозке грузов или пассажиров морским, 
речным, авиационным или автомобильным транспортом. 
Например, немецким законодательством предусмотрено, 
что перевозка грузов автомобильным транспортом осу-
ществляется на основании заключения договора фрахто-
вания [2, с. 91]. Фрахт (от голл. vracht, нем. Fracht) – пла-
та владельцу транспортных средств за предоставленные 
им услуги по перевозке грузов или пассажиров. 

Думается, что правовое значение договора фрахто-
вания предполагает перевозку, перемещение груза при 
условиях определения (уточнения) способа транспорти-
ровки за плату, но выступает в правоотношениях фрахта 
лишь как его составная часть. Для определения места до-
говора фрахтования в системе договорных обязательств 
необходимо определить его правовую природу, сущность 
и его соотношение со схожими договорами.

Соотношение договора фрахтования и договора пе-
ревозки грузов видится следующим образом. При фрах-
товании транспортного средства (автомобильного, воз-
душного, морского) заключение договора происходит до 
момента вручения груза перевозчику, либо осуществле-
ния перевозки пассажиров перевозчиком. Таким обра-
зом, основное правовое значение фрахта состоит в пре-
доставлении за плату всей или части вместимости одного 
или нескольких транспортных средств для последующей 
перевозки грузов, пассажиров, либо багажа. Заключение 
в последствии самого договора перевозки влечёт воз-
никновение новых гражданских правоотношений, под-
тверждённые транспортными документами. Настоящим 
стоит отметить, что договор фрахтования является само-
стоятельным обязательством наряду с договором пере-
возки грузов.

О.Ф. Фаст обращает свое внимание на общую цель 
фрахта и перевозки − это «изменение территориального 
положения; при реализации договора фрахтования оно 
всегда преследуется фрахтовщиком, но не всегда фрахто-
вателем» [2, с. 93]. Рассуждения ученого акцентированы 
на многослойности всей транспортной деятельности, ко-
торая включает в себя и фрахтование и саму дальнейшую 
перевозку.

Для разграничения договора фрахтования от иных до-
говорных обязательств необходимо выделить его квали-
фицирующие признаки, которые найдут свое отражение 
и в его правовой природе. Для этого необходимо обозна-
чить предмет договора фрахтования. В статье 741 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь определено, что 
фрахтовщик обязуется предоставить фрахтователю за 
плату всю или часть вместимости одного или нескольких 
транспортных средств на один или несколько рейсов для 
перевозки грузов, пассажиров и багажа [1]. 

По данному договору само транспортное средство не 
передается фрахтователю, ему предоставляется вмести-
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мость (либо ее часть) транспортного средства. Кроме 
того, фрахтовщик не оказывает фрахтователю никаких 
услуг по управлению транспортным средством и его тех-
нической эксплуатации. Управление и техническая экс-
плуатация составляет элементы существа обязательства 
перевозчика по перевозке пассажиров, груза и багажа. 
То есть, предметом договора фрахтования является пре-
доставление вместимости одного или нескольких транс-
портных средств для перевозки грузов, пассажиров, бага-
жа, что делает возможным выделить его в отдельный вид 
договора с сохранением его родовой принадлежности.

Также необходимо разграничивать услугу по предо-
ставлению вместимости транспортного средства, и саму 
передачу транспортного средства. В этом вопросе мы 
полностью разделяем позицию О.С. Юренковой о том, 
что договор фрахтования все же направлен на предостав-
ление услуги по перевозке, а не на передачу имущества 
во временное владение и пользование. “Фрахтуя такси, 
пассажир имеет цель попасть в пункт назначения, а не 
для того, чтобы использовать транспортное средство для 
сидения. Фрахтователь, владеющий грузом, также не 
имеет цели использования, например, воздушного судна 
для складирования. Целью фрахтования всегда является 
перевозка” [3, с. 172].

Изложенные аргументы, а также иные вопросы, тре-
бующие своего дальнейшего рассмотрения, дают им-
пульс к изучению и анализу проблемы квалификации и 
определения правовой природы договора фрахтования в 
обязательствах, регламентированных национальным за-
конодательством. Тем не менее, можно утверждать, что 
предметом рассматриваемого договора фрахтования яв-
ляется транспортная услуга, а не передача конкретного 
имущества. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАНКРОТСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Гунько Ю.И. (БИП)

Правовые нормы, регламентирующие процедуру бан-
кротства в зарубежных странах, являются наиболее под-
вижными по своему содержанию, а также наиболее часто 
подлежащими процессу трансформации. Происходит это 
в силу того, что регулирование вопросов банкротства 

юридических лиц является одной из наиболее динамич-
но развивающихся сфер общественных и, как следствие, 
правовых отношений [1].

Все зарубежное законодательство о банкротстве мож-
но разделить на две большие группы, в зависимости от 
степени защиты должников и кредиторов при признании 
должника несостоятельным (банкротом):

− прокредиторская система, основная цель которой 
сводится к защите интересов кредиторов, путем макси-
мально возможного возвращения должником, имеющим-
ся у него перед ними задолженности;

− продебиторская система, основная цель которой 
сводится к защите должника, попавшего в сложное поло-
жение и отвечающего критериям неплатежеспособности 
[2].

Существующие публикации о мировой практике ре-
гулирования несостоятельности (банкротства) отражают 
распространенное мнение, что законодательство США 
больше внимания уделяет защите интересов должника, 
попавшего в сложное финансовое положение, а законо-
дательство Великобритании и большинства европейских 
стран, напротив, в большей степени защищает кредитора 
и направлено на принудительное исполнение его требо-
ваний [3].

Законодательство США ориентировано на поддержа-
ние экономически стабильного рынка путем максималь-
но возможного сохранения всех субъектов на данном 
рынке. Оно направлено на защиту интересов должника, 
на предоставление ему возможности реструктуризации 
долга, реорганизации юридического лица и дальнейшем 
продолжении предпринимательской деятельности на 
правах полноценного участника рыночных отношений 
[2].

В США банкротство в большей степени регулирует-
ся законодательством. В Великобритании процедуры 
банкротства основаны преимущественно на договорном 
подходе [4].

Основное различие американской и британской прак-
тики в том, что должник в США в случае банкротства 
продолжает распоряжаться своими активами, а в Ве-
ликобритании – нет. В Великобритании управляющий 
конкурсной массой принимает одно из двух решений: о 
ликвидации и немедленной продаже фирмы или о про-
должении деятельности и проведении реорганизации 
перед продажей. Основная задача управляющего – осу-
ществить максимальные выплаты по долгу кредитора с 
предпочтительными правами [4].

На вопрос о том, к какой системе относится Республи-
ка Беларусь, нельзя ответить однозначно. С одной сторо-
ны, законодательство о несостоятельности (банкротстве) 
в Республики Беларусь, скорее, составлено в интересах 
должника и имеет только отдельные элементы, отвечаю-
щие интересам кредиторов. Большинство норм направ-
лено на восстановление платежеспособности и сохра-
нение юридического лица, а не на его ликвидацию как 
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субъекта хозяйственной деятельности. 
С другой стороны, при анализе судебной практики 

можно сделать вывод о том, что белорусский институт 
экономической несостоятельности (банкротства) имеет 
прокредиторскую направленность, что означает макси-
мальный учет интересов кредиторов. Практика показы-
вает, что в процедуре банкротства кредиторы решают 
исключительно свои проблемы возврата долгов.

Концептуальный вопрос, какой же подход лучше с 
точки зрения национальных интересов – продолжнико-
вый или прокредиторский, вызывает споры между экс-
пертами. Существует мнение, что с точки зрения общего 
экономического результата прокредиторская система, 
безусловно, намного более эффективна, нежели та, что 
отстаивает интересы должников. Отсюда делается вывод, 
что новым, формирующимся правовым системам несо-
стоятельности (банкротства) необходимо воспринимать 
подход, отстаивающий именно интересы кредиторов [5].

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на то 
что правовые конструкции института несостоятельно-
сти (банкротства) разных стран достаточно существенно 
отличаются, однако они всё же преследуют одну цель: 
создание эффективного механизма обеспечения стабиль-
ности рыночных отношений, устойчивого роста нацио-
нальной экономики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЗАЩИТЫ 
АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Дегтярик В.С. (БИП)

Интернет предоставляет новую среду для традици-
онных видов творческого самовыражения и открывает 
возможности для еще развивающихся направлений. Вне 
зависимости от возраста большинство людей уже пере-
шли на активное пользование всемирной сетью. Многие 
произведения получили «вторую» жизнь благодаря рас-

крутке их Интернет ресурсами. Так, например, известная 
пользовательница такой социальной сети, как «TikTok». 
Елена Завидова создает небольшие ролики по мотивам 
повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино», где представляет нам свою альтернативную вер-
сию истории. 

Однако с учетом стремительного развития глобальной 
сети Интернет создаются предпосылки по возникнове-
нию различных пробелов в законодательстве Республики 
Беларусь, тем самым порождая проблемы защиты прав 
авторов.

Нарушение авторских прав в сети Интернет становит-
ся все более распространенным в наше время. Причина в 
том, что Интернет является наиболее серьезной угрозой 
исключительным авторским и смежным правам. 

Можно выделить несколько основных моментов, 
определяющих причины нарушений авторских прав во 
всемирной сети: во-первых, Интернет доступен без су-
щественных препятствий любому человеку, в любое вре-
мя; во-вторых, Интернет предоставляет платформу для 
широкого распространения и получения информации в 
короткие сроки; в-третьих, отсутствие возможности про-
следить, кем и как будет использоваться объект авторско-
го права после его размещения в сети Интернет; в-чет-
вертых, нелегко определить, является ли произведение 
«копией» защищенного произведения или оригинальной 
работой. 

В связи с тем, что люди могут использовать чужую 
информацию для собственной выгоды или для других 
целей, все эти аспекты требуют непосредственного ре-
шения, а также более узкого исследования и необходимо-
го правового регулирования. Именно поэтому вопросы, 
касающиеся обеспечения защиты авторского и смежных 
прав в сети Интернет, приобретают всю большую акту-
альность [1, с. 18]. 

Основными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок осуществления и охраны автор-
ского и смежных прав в Республике Беларусь, являются 
Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 
мая 2011 года №262-З «Об авторском праве и смежных 
правах» [2], нормативные правовые акты Президента Ре-
спублики Беларусь, иные акты законодательства Респу-
блики Беларусь. 

Согласно ст. 51 Конституции Республики Беларусь 
[3], каждый имеет право на участие в культурной жиз-
ни. Это право обеспечивается общедоступностью цен-
ностей отечественной и мировой культуры, находящихся 
в государственных и общественных фондах, развитием 
сети культурно-просветительных учреждений. Свобода 
художественного, научного, технического творчества и 
преподавания гарантируется. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом. Государство содействует 
развитию культуры, научных и технических исследова-
ний, внедрению инноваций на благо общих интересов
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На сегодняшний день существует необходимость в 
изучении института защиты авторских прав не только в 
реальном, но и в виртуальном мире. Проблема защиты 
авторских прав в сети Интернет носит гражданско-пра-
вовую направленность и обеспечивается неразрывной 
связью с нематериальными благами, которые в соответ-
ствии со ст. 128 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 7 декабря 1998 г. № 218-З [4] являются объектами 
гражданского права. 

В действующем законодательстве не имеется нормы, 
посвященной аспектам, связанным с защитой интеллек-
туальной собственности в виртуальном пространстве. 
Очевидно, что институт защиты авторского права в сети 
Интернет недостаточно изучен в Республике Беларусь. 
На наш взгляд, это обусловливается относительно не-
долгим существованием такого понятия в юридической 
литературе.

Для решения этого вопроса надо принимать дополни-
тельные нормативные правовые акты и нормы, которые 
будут детально регламентировать отношения, связанные 
с использованием объектов авторского права в сети Ин-
тернет, и помогут авторам более эффективно защитить 
свои права. 

Проблему можно решить обеспечением надлежащей 
защиты произведений в сети Интернет другими специ-
фическими средствами, такими как:

1. Создание единого Интернет-реестра объектов ав-
торских и смежных прав. Данный реестр предоставил бы 
авторам и исполнителям гарантии фиксации их автор-
ских и смежных прав и распоряжения ими. Регистрация 
на таком носителе должна предусматривать следующие 
характеристики: безвозмездность, приватность, удобный 
интерфейс, доступность. Эти критерии уберегут авторов 
от материальных и временных затрат.

2. Использование знака охраны авторского права и 
технологии электронно-цифровой подписи. Знак копи-
райта несет чисто декларативную функцию. Современ-
ные информационные технологии, применяемые в Ин-
тернете, позволяют использовать знак копирайта в ином 
качестве, то есть реализовывать возможность его реаль-
ных защитных и информационных функций на основе 
легальной процедуры электронного документирования 
с использованием технологии электронно-цифровой 
подписи, обеспечивающей юридическую силу электрон-
ным документам. Сравнение использования процедуры 
электронного документирования с использованием тех-
нологии электронно-цифровой подписи с регистрацией 
объектов интеллектуальной собственности в едином Ин-
тернет-реестре объектов авторских и смежных прав по-
казывает преимущества способа защиты регистрации в 
едином реестре, так как для подписания документа элек-
тронно-цифровой подписью надо приобрести ключ, что 
требует материальных и временных затрат [5, c. 59].

3. Нанесение водяных знаков. На данный момент ис-
пользование водяных знаков является самым эффектив-

ным способом защиты авторских прав в сети Интернет. 
Однако существуют программы, позволяющие вычи-
стить из изображения водяные знаки, но при этом могут 
оставаться следы такой чистки. Хотя после таких мани-
пуляций и нельзя будет определить, чей копирайт был 
использован, однако это поможет в решении вопроса о 
выявлении подлинности работы.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дорошенко Э.А. (БИП, Могилев)

В настоящее время ни один индивид не может суще-
ствовать вне сферы действия гражданского права. Поэ-
тому законодатель исходит из того, что каждый человек 
должен иметь возможность быть субъектом гражданско-
го права, т.е. обладать гражданской правосубъектностью. 
Объем такой возможности для всех людей в государстве 
должен быть одинаковым, так как это обеспечивает рав-
ноправие граждан, что является несомненным достиже-
нием современного цивилизованного общества.

В юридической литературе правосубъектность рас-
сматривают в широком и узком значениях как с объек-
тивной, так и субъективной точек зрения. 

В первом случае речь идет о закрепленной в праве 
способности лица быть носителем юридических прав и 
обязанностей, отвечать за их неправомерную реализа-
цию. При этом следует отметить, что правосубъектность 
устанавливается и признается только законом. В субъек-
тивном смысле правосубъектность выступает как необ-
ходимое качество участника различных видов граждан-
ских правоотношений, как «комплекс принадлежащих 
лицу формальных правовых возможностей по приобре-
тению, обладанию и распоряжению правами и обязанно-
стями» [1, с. 139].

По своей сути правосубъектность представляет собой 
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право общего типа, обеспеченное государством матери-
альными и юридическими гарантиями. Наделение субъ-
екта правосубъектностью является следствием существо-
вания длящейся связи субъекта и государства. В научных 
трудах о правосубъектности неоднократно отмечалось, 
как об отношении между лицом и государством, посред-
ством которого обеспечивается способность субъекта 
быть участником правоотношений [4, с.21].

Представления о гражданской правосубъектности свя-
зываются с наличием у лиц таких социально-юридиче-
ских качеств, как правоспособность и дееспособность. 
Социальные качества связаны исключительно с челове-
ческим индивидуумом, обладание юридическими каче-
ствами зависит от того, признается ли гражданин субъек-
том гражданско-правовых отношений или нет.

Следует отметить, что правосубъектность – это аб-
страктная возможность быть субъектом гражданских 
правоотношений. Ее нельзя отождествлять с наличными 
субъективными правами и обязанностями физических 
лиц. Она выступает лишь предпосылкой обладания субъ-
ективными правами, для возникновения которых, поми-
мо этого, важен юридический факт, влекущий на основе 
правосубъектности возникновение конкретного субъек-
тивного права. Наделенный правосубъектностью граж-
данин сам по себе не является обладателем тех или иных 
субъективных прав, законом за ним признается лишь по-
тенциальная возможность их приобретения в результате 
каких-либо действий или событий – юридических фак-
тов [3, с. 28]. Абстрактный характер правосубъектности, 
с одной стороны, и установление ее законом, с другой, 
предполагают независимость правосубъектности от чь-
ей-то воли и чьих-то действий.

Гражданская правосубъектность является одним из 
важнейших, ключевых институтов гражданского права. 
Однако, несмотря на это, в правовой науке не выработа-
но единого подхода к пониманию правовой природы и 
сущности правосубъектности, что отчасти обусловлено 
тем, что Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-
лее – ГК) не содержит такого понятия.

Содержание правосубъектности граждан образует 
взаимосвязанная совокупность общих и специальных 
элементов. Общими элементами являются правоспособ-
ность и дееспособность, которые выступают в качестве 
базовой характеристики правового статуса физических 
лиц.

Отметим, что под правоспособностью понимается 
способность иметь гражданские права и нести обязанно-
сти. В свою очередь, дееспособность – это способность 
своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их.

Специальные элементы конкретизируют граждан-
ско-правовой статус гражданина, обогащают его со-
держание и предопределяют специфику и механизм 
реализации принадлежащих ему субъективных прав 

и исполнения возлагаемых на него обязанностей. Они 
неоднородны по своему характеру, в зависимости от ко-
торого их можно подразделить на биологические, пред-
ставляющие собой качества и свойства, присущие кон-
кретному лицу как представителю биологического вида 
(возраст, состояние здоровья, родство и пол), и соци-
альные, которые обусловлены включением физического 
лица в общественные правоотношения, признанием его 
субъектом этих правоотношений (гражданство, род заня-
тий, имущественное и семейное положение, последствия 
совершения правонарушения) [2, с. 32].

Наиболее распространенной является теория о том, 
что правосубъектность включает в себя правоспособ-
ность и дееспособность, т.е. определяется как способ-
ность лица иметь и осуществлять, непосредственно 
или через своих представителей, субъективные права и 
юридические обязанности, то есть выступать субъектом 
правоотношений. Однако правовой статус, субъектив-
ные права и обязанности участника гражданских пра-
воотношений зависят не только от названных правовых 
категорий. Непосредственное воздействие на каждые 
конкретные правоотношения осуществляют различные 
факторы, такие, как пол, семейное положение, род заня-
тий, имущественное положение и иные характеристики 
физического лица, которые изменяют объем, характер и 
содержание прав последнего.

Вследствие этого, на наш взгляд, необходимо дать 
легальное определение термина «правосубъектность» и 
закрепить его в ГК Республики Беларусь. Несмотря на 
то, что в нем даны определения правоспособности и де-
еспособности, отсутствие законодательно закрепленной 
дефиниции, обобщающей эти понятия категории, явля-
ется, по нашему мнению, упущением законодателя. Важ-
но разработать научный комплексный подход к рассма-
триваемой проблеме, на основании которого возможно 
было бы провести всесторонний анализ многочисленных 
сложностей, связанных с легальным закреплением, док-
тринальным обоснованием и практической реализацией 
категории гражданской правосубъектности физических 
лиц. 

Можно предложить следующее определение: право-
субъектность – предусмотренная нормами права способ-
ность (возможность) лица быть участником гражданских 
правоотношений, представляющая собой совокупность 
правоспособности и дееспособности.

Таким образом, можно сделать вывод, что возмож-
ность гражданина быть субъектом гражданского права 
связывается с признанием за ним особого свойства, юри-
дическим состоянием – гражданской правосубъектности, 
состоящей из двух компонентов: гражданской правоспо-
собности и гражданской дееспособности. 

Правосубъектность – это объективная категория, ко-
торая дана лицу и признается им всегда, независимо от 
гражданства, социального происхождения, физических 
свойств лица, его возраста, пола и т.д. Категория право-
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субъектности существует, поскольку связана с субъектом 
права. Человек рождается и в момент рождения стано-
вится правосубъектным.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ

Дроздова Л.А. (БИП, Могилев)

Под исполнением завещания понимается реализация 
изложенной в нем последней воли завещателя. В целях 
надлежащего исполнения завещания или обеспечения 
наследников помощью при оформлении прав на наслед-
ство завещатель может поручить исполнение завещания 
указанному им в завещании лицу, не являющемуся на-
следником (исполнителю, душеприказчику). Если испол-
нитель завещания не назначен, то исполнение завещания 
возлагается на наследников по завещанию, которые по 
своему соглашению могут поручить исполнение завеща-
ния одному из наследников или другому лицу. При не-
достижении такого соглашения исполнитель завещания 
может быть назначен судом по требованию одного или 
нескольких наследников из предложенных суду лиц (п. 1 
ст. 1053 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-
лее – ГК)).

Основанием возникновения прав и обязанностей ис-
полнителя завещания является сложный юридический 
состав, который включает следующие юридические 
факты: одностороннее волеизъявление завещателя по 
назначению исполнителя, согласие данного лица на на-
значение, а также смерть завещателя, которая является 
основанием для открытия наследства. Согласие лица 
на выполнение функций исполнителя завещания нельзя 
рассматривать как договор между ним и завещателем, 
поэтому следует поддержать позицию авторов которые 
считают, что исполнитель завещания получает свои пол-
номочия в силу закона [1, с. 36].

Представляется правильным вывод о самостоятельной 
правовой природе исполнителя завещания, который дей-
ствует от своего имени, в силу полномочий, основанных 
на законе, в интересах всех участников наследственного 
правоотношения и в целях надлежащего соблюдения по-

следней воли завещателя.
Назначить душеприказчика наследодатель может по 

разным причинам: если имущества много и поэтому раз-
делить его наследникам будет сложно вследствие отсут-
ствия необходимой квалификации; если наследодатель 
хочет выразить таким образом свое особое отношение к 
одному из наследников (путем назначения его душепри-
казчиком) и т.п. Причины назначения исполнителя заве-
щания юридического значения не имеют.

Из содержания ст. 1053 ГК следует, что завещатель мо-
жет поручить исполнение завещания только одному лицу. 
Этим лицом может быть дееспособный гражданин, неза-
висимо от того, является ли он наследником по закону 
или по завещанию. Также можно согласиться с мнением 
о том, что исполнителем завещания может быть назна-
чено и юридическое лицо. Так, например, правомерным 
будет возложение обязанностей исполнить завещание ху-
дожника на соответствующий орган Белорусского союза 
художников [2, с. 100].

Представляется, что завещатель может также указать 
другого (подназначить) исполнителя завещания на слу-
чай, если избранный им в завещании исполнитель не 
сможет исполнять возложенные на него обязанности: не 
доживет до открытия наследства, не сохранит полную 
дееспособность, откажется от осуществления обязанно-
стей исполнителя завещания или будет в судебном по-
рядке освобожден от исполнения этих обязанностей по 
просьбе наследников. Данное право должно быть квали-
фицировано как проявление принципа свободы завеща-
ния [3, с. 216].

Законодательство устанавливает особый порядок на-
значения исполнителя завещания. Во-первых, назначе-
ние исполнителя завещания возможно только в самом 
завещании. Во-вторых, для исполнения завещания не-
обходимо, чтобы душеприказчик изъявил свое согласия 
(исполнение может предполагать совершение значитель-
ного количества действий, включая судебные иски, ра-
боту с договорами и с имуществом наследодателя). Со-
гласие исполнителя должно быть оформлено письменно 
либо в виде специальной надписи на самом завещании, 
либо в виде заявления, подписанного исполнителем и 
приложенного к завещанию.

По нашему мнению, правила о получении предвари-
тельного согласия исполнителя завещания неоправданно 
усложняют процедуру назначения исполнителя завеща-
ния, не предоставляя никаких дополнительных гарантий 
точной реализации последней воли завещателя. При со-
блюдении данного правила возникает противоречивая 
ситуация, когда исполнитель завещания либо должен 
дать согласие на исполнение завещания, когда ему неиз-
вестно содержание завещательных распоряжений. При 
этом возможно, что они покажутся исполнителю (даже 
при формальном соответствии их закону) аморальны-
ми, и в будущем это приведет к отказу исполнителя от 
возложенных на него завещателем обязанностей. Либо 
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необходимо ознакомить исполнителя завещания с его со-
держанием, что повлечет нарушение положений о тайне 
завещания. Более того, давая предварительное письмен-
ное согласие, исполнитель завещания себя ни к чему не 
обязывает. 

Такое согласие не порождает ни для кого никаких 
правовых последствий, так как исполнитель завещания 
может в любой момент отказаться от исполнения завеща-
тельных распоряжений наследодателя, заранее известив 
об этом наследников по завещанию (п. 2 ст. 1053 ГК).

Таким образом, в целях устранения такой ситуации 
в юридической литературе предлагалось ввести иной 
порядок исполнения завещания: завещатель вправе ука-
зать при удостоверении завещания любое лицо в каче-
стве исполнителя (душеприказчика) его последней воли. 
При этом предварительного, юридически оформленного 
согласия исполнителя не требуется. После открытия на-
следства гражданин, указанный в завещании в качестве 
исполнителя, вправе в определенный срок подать в го-
сударственную нотариальную контору заявление о том, 
что, ознакомившись с текстом завещания, он согласен 
принять на себя функции исполнителя последней воли 
либо же, наоборот, отказывается от этого. При непосту-
плении каких–либо заявлений от исполнителя нотари-
альная контора принимает меры по выяснению согласия 
либо несогласия на выполнение функций исполнителя 
завещания.

С этой целью предлагается в п. 1 ст. 1053 ГК Респу-
блики Беларусь второе предложение дополнить словами 
«либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца 
со дня открытия наследства». 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ. СЛУЖЕБНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПРОГРАММА

Едчик Ж.А. (БИП)

С наступлением эпохи цифровой информации прои-
зошла переориентация научного, политического и про-
фессионального внимания к социальной значимости 
информационных технологий. Компьютерная программа 
− относительно молодой и определенного рода специфи-
ческий объект авторского права. На сегодняшний день 
трудно представить деятельность компаний без исполь-
зования различных специализированных компьютерных 
программ, в том числе программ для ведения бухгалтер-
ского учета, CRM-систем), программ для складского уче-

та и др.
Статьей 993 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь (далее – ГК) и ст. 6 Закона Республики Беларусь от 
17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных 
правах» (далее – Закон об авторском праве) компьютер-
ные программы отнесены к объектам авторского права.

В соответствии со ст. 4 Закона об авторском праве 
предусмотрено, что компьютерная программа − это пред-
ставленная в объективной форме упорядоченная сово-
купность команд и данных, предназначенных для исполь-
зования на компьютере и в иных системах и устройствах 
в целях обработки, передачи и хранения информации, 
производства вычислений, получения аудиовизуальных 
изображений и других результатов [2].

Согласно ч.2. ст. 993 ГК охрана компьютерных про-
грамм распространяется на все виды компьютерных 
программ (в том числе операционные системы), которые 
могут быть выражены на любом языке и в любой форме, 
включая исходный текст и объектный код [1].

На сегодняшний день можно сказать, что почти все 
компьютерные программы создаются их авторами в рам-
ках трудовых отношений с нанимателями. Одним из ак-
туальных вопросов в этой сфере является передача прав 
на использование компьютерных программ по законода-
тельству Республики Беларусь.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона об авторском праве 
исключительное право на служебное произведение с мо-
мента его создания переходит к нанимателю, если иное 
не предусмотрено договором между ним и автором [2].

Таким образом, компьютерная программа, созданная 
автором по заданию нанимателя или в порядке выполне-
ния обязанностей, обусловленных контрактом (трудовым 
договором), является служебной компьютерной програм-
мой.

В свою очередь, чтобы признать компьютерную про-
грамму служебным произведением, а в последующем 
юридически правильно оформить переход исключи-
тельного права на это произведение, необходимо нали-
чие таких обстоятельств, как: наличие факта того, что 
созданная программа является служебной компьютер-
ной программой, которая создана в процессе рабочих 
отношений между Нанимателем и Работником (автором) 
и вытекающих из контракта (трудового Договора) обя-
занностей работника создать компьютерную программу, 
а также непосредственного самого факта создания про-
изведения как основание для возникновения авторского 
права.

На сегодняшний день сформировалась практика, что 
доказательством служебного характера созданной ком-
пьютерной программы будут являться документы, кото-
рые подтверждают наличие между автором программы 
и нанимателем служебных отношений (контракт или 
трудовой договор), а также непосредственно докумен-
ты, определяющие трудовую функцию работника (долж-
ностная инструкция разработчику (автору)), служебное 
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задание (внутренние приказы, служебные записки и т.д.).
Согласно п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве исклю-

чительное право на произведение означает право автора 
или иного правообладателя использовать произведение 
по своему усмотрению в любой форме и любым спосо-
бом. При этом автору или иному правообладателю при-
надлежит право разрешать или запрещать другим лицам 
использовать произведение [2]. 

Из этого следует, что признание за работником (авто-
ром) компьютерной программы и права на неприкосно-
венность его произведения может затронуть интересы 
нанимателя. В свою очередь, существует пункт 6 ст. 17 
Закона об авторском праве, согласно которому Нанима-
тель, обладающий исключительным правом на служеб-
ное произведение, имеет право вносить в него изменения, 
сокращения и дополнения, вызванные необходимостью 
адаптации произведения к конкретным условиям его 
использования, без получения на это согласия автора 
служебного произведения, если иное не предусмотре-
но договором между нанимателем и автором. При этом 
наниматель обязан указать в произведении об осущест-
вленной им адаптации.

Исходя из анализа Закона об авторском праве и отно-
шений, складывающихся между нанимателями и автора-
ми, следует отметить, что с практической точки зрения 
является важным аспектом закрепленное пунктом 6 ст. 
17 Закона об авторском праве право нанимателя, облада-
ющего исключительным правом на объект интеллекту-
альной собственности в виде компьютерной программы, 
вносить в него изменения, сокращать или дополнять его 
с целью адаптации к конкретным условиям применения 
без согласия автора.

Стоит отметить, что пунктом 3 ст. 17 Закона об автор-
ском праве предусмотрено, что после ликвидации юри-
дического лица (нанимателя) а также в случае смерти 
физического лица – нанимателя, при отсутствии у него 
наследников исключительное право на служебное произ-
ведение автоматически переходит к его автору, в случае 
смерти автора – к его наследникам в установленном зако-
нодательными актами порядке.

Таким образом, при ликвидации юридического лица 
− нанимателя (ликвидационное производство с исклю-
чением из Единого государственного регистра юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), 
исключительное право на служебное произведение авто-
матически переходит к его автору.

Вышеуказанные нормы не будут применяться в отно-
шении исключительного права, приобретенного другим 
юридическим лицом на основании договора (договора о 
передаче прав на компьютерную программу), по которо-
му произошло отчуждение этого права. В данном случае 
ликвидация такого юридического лица, которое приобре-
ло исключительное право на основании договора, будет 
означать в силу п. 1 ст. 57 ГК Республики Беларусь пре-
кращение указанного права.

Регламентируя вышесказанное, можно сказать, что 
законодатель четко определяет служебное произведение 
как что-то «создаваемое» в рамках трудовых отношений, 
а основанием для признания произведения служебным 
выступает такое условие, как выполнение автором обя-
занностей, обусловленных трудовым договором, так и 
создание «объекта» как результата выполнения задания 
нанимателя.
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ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ефимович Я.О. (БИП, Могилев)

В соответствии со ст. 11 Конституции Республики Бе-
ларусь [1] иностранные граждане и лица без гражданства 
на территории Беларуси пользуются правами и свобода-
ми и исполняют обязанности наравне с гражданами Ре-
спублики Беларусь, если иное не определено Конститу-
цией, законами и международными договорами.

Согласно ст. 242 Хозяйственного процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее ‒ ХПК) [2] иностран-
ные юридические лица, иностранные граждане и лица 
без гражданства пользуются процессуальными правами 
и несут процессуальные обязанности наравне с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами Республики Беларусь.

Иностранные юридические лица, иностранные граж-
дане и лица без гражданства имеют право обращаться в 
суды, рассматривающие экономические дела, в Респу-
блике Беларусь по правилам подведомственности и под-
судности, установленным ХПК Республики Беларусь, 
в целях защиты своих нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов в сфере предприниматель-
ской и иной хозяйственной (экономической) деятельно-
сти.

Иностранные юридические лица, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, участвующие в деле, долж-
ны представить в суд, рассматривающий экономические 
дела, доказательства, подтверждающие их юридический 
статус и право на осуществление предпринимательской 
и иной хозяйственной (экономической) деятельности. В 
случае непредставления таких доказательств, суд, рас-
сматривающий экономические дела, вправе истребовать 
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их по своей инициативе.
Правительством Республики Беларусь могут быть 

установлены ответные ограничения (реторсии) в отно-
шении прав граждан и юридических лиц тех государств, 
в которых имеются специальные ограничения прав граж-
дан и юридических лиц Республики Беларусь.

Исходя из указанных положений, гражданское про-
цессуальное и хозяйственное процессуальное законо-
дательство Республики Беларусь устанавливают для 
зарубежных участников процесса национальный режим 
в области защиты их прав и охраняемых законом инте-
ресов, т.е. предоставляют им такие же права, как и отече-
ственным физическим и юридическим лицам [3].

В законодательстве Республике Беларусь не содержит-
ся каких-либо ограничений или условий для иностран-
цев, выполнение которых необходимо для обращения в 
суд. Отказ в принятии искового заявления иностранца 
(ст. 245, 246 Гражданского процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее – ГПК); ст. 163 ХПК) или воз-
вращение искового заявления (ст. 164 ХПК) возможны 
только по основаниям, предусмотренным законом.  

Принцип «свободного доступа» к правосудию, при-
равнивания иностранцев в этом отношении к собствен-
ным гражданам проводится не во всех странах. Так, про-
цессуальное законодательство ряда государств (Грузия, 
Франция, ФРГ, Испания, Италия, Англия, Индия) содер-
жит правило, которое объективно ограничивает доступ 
иностранных граждан в суды, так как при предъявлении 
иска в суд такого государства иностранец должен внести 
денежный залог в обеспечение судебных расходов, кото-
рые может понести ответчик, если истцу будет отказано 
в иске. 

Лица, имеющие непосредственный интерес в исходе 
дела (стороны и третьи лица) в гражданском процессе, и 
лица, участвующие в деле в хозяйственном процессе, ха-
рактеризуются юридическими свойствами правоспособ-
ности и дееспособности. Процессуальная правоспособ-
ность определяется как способность иметь гражданские 
(хозяйственные) процессуальные права и нести обязан-
ности стороны и третьего лица. 

ХПК в отличие от ГПК не содержит нормы, устанав-
ливающей законодательство, на основе которого опре-
деляется процессуальная право- и дееспособность ино-
странных лиц, участвующих в хозяйственном процессе 
Республики Беларусь, предусматривая только в ч. 3 ст. 
242 ХПК необходимость представить доказательства, 
подтверждающие их юридический статус и право на осу-
ществление предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности. 

Исходя из смысла ст. 242 ХПК, предоставляющей 
иностранным лицам национальный режим в области 
судебной защиты их прав, можно сделать вывод, что на 
иностранных лиц в полной мере распространяются поло-
жения ХПК о процессуальной правоспособности и про-
цессуальной дееспособности, установленные для отече-

ственных физических лиц и организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дела с 

участием иностранных лиц рассматриваются экономиче-
ским судом по правилам, установленным ХПК, с учетом 
особенностей, предусмотренных гл. 27 ХПК, если иное 
не установлено международным договором Республики 
Беларусь.

Иностранные юридические лица, иностранные граж-
дане и лица без гражданства пользуются процессуаль-
ными правами и несут обязанности наравне с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами Республики Беларусь.

Иностранные юридические лица, иностранные граж-
дане и лица без гражданства имеют право обращаться в 
суды, рассматривающие экономические дела, в Респу-
блике Беларусь по правилам подведомственности и под-
судности, установленным ХПК, в целях защиты своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интере-
сов в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В 
ВЕЩНОМ ПРАВЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

Жуков В.Э. (БИП)

Право собственности представляет собой важнейшее 
из вещных прав, объектом которого является вещь [1, с. 
567], то есть предмет внешнего (материального) мира, 
находящийся в естественном состоянии в природе или 
созданный трудом человека, являющийся основным объ-
ектом в имущественном правоотношении [2, с. 75].

Интеллектуальная собственность − изобретения, тех-
нологии, произведения искусства и музыки, а также ли-
тературы, которые являются нематериальными при их 
создании, но затем становятся ценностями в материаль-
ной форме, как любой другой продукт [3, с.7].

Разграничить «собственность» в вещном праве и в 
интеллектуальной собственности можно по следующим 
критериям.

Появление дефиниций. Понятие «собственность» в 
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вещном праве впервые возникло во 2 веке нашей эры, а 
в интеллектуальной собственности в 1967 году в резуль-
тате подписания Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности (далее – 
ВОИС).

Вторым критерием является объект права. Объектом 
собственности в вещном праве является материальная 
вещь, а в интеллектуальной собственности – нематери-
альное право на результат интеллектуальной деятельно-
сти.

Создание (возникновение) объекта права. В вещном 
праве объекты существуют в природе, например, земли, 
леса, либо же они созданы трудом человека. Чтобы со-
здать объект интеллектуальной собственности необходим 
мозг человека, так как это единственный «инструмент», 
создающий объекты интеллектуальной собственности.

Следующим критерием различия выступает измере-
ние объекта. Объект вещного права может быть измерен, 
например, его масса, объем и так далее. Объект интел-
лектуальной собственности, напротив, не имеет размер-
ности и величины.

Синергетический эффект. В отношении собственно-
сти в вещном праве данный эффект отсутствует. Рас-
сматривая интеллектуальную собственность, можно 
отметить, что синергетический эффект способствует 
получению новых качеств, а также усилению действия 
каждого объекта, благодаря чему появляются открытия 
и изобретения. 

Характер права. Право собственности в вещном праве 
свидетельствует о принадлежности вещи ее владельцу, 
однако оно никак не связано с личностью этого владель-
ца. Данная вещь может принадлежать другому любому 
лицу [4, с. 55]. В интеллектуальной же собственности 
личные неимущественные права принадлежат только ав-
тору и никому другому.

Основания возникновения права. Согласно ст. 219 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 
право собственности на новую вещь приобретается соз-
давшим ее лицом. Право собственности на имущество, 
имеющее собственника, может быть приобретено другим 
лицом на основании договора купли-продажи, мены, да-
рения или иной сделки об отчуждении этого имущества, 
а также в порядке наследования в соответствии с завеща-
нием или законом [4, с. 55]. Исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности возникают в 
силу факта их создания и для возникновения и осущест-
вления не требуется соблюдения формальностей.

Основания прекращения права. В соответствии со ст. 
236 ГК право собственности прекращается при отчуж-
дении собственником своего имущества, отказе от права 
собственности, уничтожении имущества, а также в ряде 
случаев принудительного изъятия (по закону или реше-
нию суда, реквизиции, конфискации) [5]. 

В интеллектуальной собственности личные неимуще-
ственные права охраняются бессрочно. Действие прав 

может быть прекращено досрочно в случае отказа от 
уплаты государственной пошлины, по решению суда по 
делам интеллектуальной собственности и в других слу-
чаях.

Действующее законодательство. Отношения как права 
собственности, так и интеллектуальной собственности 
регулируются Гражданским, Уголовным, Таможенным, 
Инвестиционным кодексами Республики Беларусь. При 
этом существуют специальные акты законодательства в 
области интеллектуальной собственности, например, За-
кон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 
авторском праве и смежных правах», Закон Республики 
Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных 
знаках и знаках обслуживания» и многие другие .

Правомочия правообладателя. Право собственности 
на вещь включает в себя 11 правомочий, однако зачастую 
упоминаются лишь основные из них, право владения, 
право пользования и право распоряжения Правомочия 
обладателей на объекты интеллектуальной собственно-
сти делятся на две большие группы – неимущественные 
и имущественные права, оговоренные специальным за-
конодательством, составляющим авторское право и пра-
во промышленной собственности [4, с. 57].

Срок охраны. Действие права собственности в вещном 
праве бессрочно, то есть не ограничено законодателем. 
В интеллектуальной собственности имущественные ис-
ключительные права ограничены временными рамками.

Территория. Право собственности не имеет террито-
риальных ограничений и не зависит от того, где был соз-
дан объект права или где он находится в момент предъ-
явления или применения права собственности на него [4, 
с. 57]. А вот право интеллектуальной собственности дей-
ствует только на территории того государства, где автор 
постоянно проживает и где впервые было опубликовано 
произведение.

Стоимости объектов права различаются. Стоимость 
объектов вещного права определяется обычно смет-
но-калькуляционным способом на основе биржевых 
цен, которые складываются под влиянием конъюнкту-
ры рынка и подвержены периодическим колебаниям, а 
также другими методами согласно стандартам оценки. 
Стоимость же объектов интеллектуальной собственно-
сти осуществляется на основании технического кодекса 
установившейся практики, а также на основании госу-
дарственных стандартов, утвержденных Государствен-
ным комитетом по стандартизации и сертификации Ре-
спублики Беларусь.

Амортизация объектов права. Амортизация объектов 
права собственности осуществляется по нормам, уста-
навливаемым в соответствии с учетной политикой пред-
приятия. Различны лишь направления использования 
амортизационных отчислений [4, с. 58]. А в отношении 
объектов интеллектуальной собственности амортизаци-
онные отчисления от эксплуатации направлены на созда-
ние новых объектов, на развитие науки, и также на мате-
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риальное стимулирование.
Таким образом, сравнительный анализ правоотноше-

ний и свойств объектов права собственности и интел-
лектуальной собственности свидетельствует о наличии 
принципиальных различий между этими объектами, ко-
торые следует учитывать при работе с данными поняти-
ями.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 
СМЕЖНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Зайцева С.В. (БИП, Могилев)

Наследственные отношения в той или иной мере за-
трагивают интересы каждого гражданина, они распро-
странены повсеместно, а значит, полное, детальное ис-
следование и регулирование данных отношений является 
насущной потребностью для любого общества. Сегодня 
во всем мире возрастает интерес к объектам интеллекту-
альной собственности. 

При этом необходимо отметить, что действующее за-
конодательство Республики Беларусь достаточно четко 
и подробно урегулировало правовой режим таких объ-
ектов. Права исполнителя, изготовителя фонограммы 
являются смежными с авторскими правами и на их регу-
лирование распространяются положения Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее − ГК) как об автор-
ском, так и смежном правах. Это создает определенный 
дуализм в правоприменительной практике и неопреде-
ленность использования объектов наследниками после 
смерти наследодателя. 

В соответствии со ст. 983 ГК исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности представляет 
собой право правомерного использования этого объекта 
интеллектуальной собственности по своему усмотрению 
в любой форме и любым способом, а также возможность 
передать это право другому лицу полностью или частич-
но, разрешить другому лицу использовать объект интел-
лектуальной собственности или распорядиться им иным 
образом, если это не противоречит действующему зако-
нодательству.

Возможность включения в состав наследства исклю-
чительных прав предусмотрена в ст. 984 ГК. Когда мы 
говорим о наследовании прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, следует отметить, что речь идет о 
переходе по наследству только имущественных прав, по-
скольку в соответствии со ст. 982 и 1033 ГК личные неи-
мущественные права принадлежат автору независимо от 
его имущественных прав и сохраняются за ним в случае 
перехода его имущественных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности к другому лицу и не входят в 
состав наследства.

Личные неимущественные права не переходят в поряд-
ке наследования, поскольку действие этих прав прекра-
щается со смертью их обладателя. В отношении неиму-
щественных прав законом предусмотрена возможность 
их охраны наследниками без ограничения срока. Также в 
состав наследства могут входить личные неимуществен-
ные права, наследодателя, связанные с имущественными. 
К ним относятся права направленные на охрану результа-
тов интеллектуальной деятельности наследодателя. Так, 
например, если произведение не было обнародовано при 
жизни автора, наследники вправе выпустить в свет та-
кое произведение, если это не противоречит воле автора, 
определенно выраженной им в завещании.

В случае включения в состав наследства исключитель-
ного права в отношении объектов авторского и смежных 
прав может возникнуть необходимость рассмотрения 
вопроса длительности предоставленного законодателем 
срока охраны. Так, например, срок охраны авторского 
права на произведение действует на протяжении всей 
жизни автора и 50 лет. В этом случае ответ на вопрос 
об истечении сроков охраны является необходимым ус-
ловием, поскольку включение исключительного права в 
состав наследства возможно только в период действия 
срока охраны – по его окончании результат интеллекту-
альной деятельности переходит в общественное достоя-
ние [2, с. 39]. 

Согласно ст. 42 Закона Республики Беларусь «Об ав-
торском праве и смежных правах» исключительное право 
на объект авторского права или смежных прав переходит 
по наследству или в порядке иного правопреемства. Ох-
рана личных неимущественных прав авторов и исполни-
телей после их смерти осуществляется без ограничения 
срока их наследниками или исполнителями завещания.

Гражданский кодекс Республики Беларусь предусма-
тривает наследование прав на результаты интеллекту-
альной деятельности по общим правилам наследования 
имущества. В Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) закреплено положение о том, что 
исключительное право на исполнение, фонограмму и 
передачу эфирного или кабельного вещания переходит к 
наследникам только в том случае, если пятидесятилетний 
срок охраны, установленный законодателем в отношении 
данных объектов, еще не истек и действует в пределах 
оставшейся части срока (ст. 1318, 1327, 1328 ГК РФ). 
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Однако, если говорить об исполнении, то таковым 
можно назвать непосредственное воспроизведение че-
ловеком произведения. Исполнение имеет неразрывную 
связь с субъектом, который и будет воспроизводить 
что-либо для слушания и (или) обозрения. Такая нераз-
рывная связь позволяет усомниться в возможности на-
следования исключительного права на исполнение в том 
объеме, как это представлено в ст. 1317 ГК РФ. Суще-
ствовать вне исполнителя и без связи с ним может только 
запись исполнения, а не само исполнение. Таким обра-
зом, в отношении исполнения не могут применяться нор-
мы о переходе исключительных прав по наследству. 

Особого внимания заслуживает вопрос, связанный с 
удостоверением завещания, содержащим объекты ин-
теллектуальной собственности. Все это указывает на то, 
что интеллектуальные права, являясь сложным объектом 
гражданского оборота, играют большую роль в формиро-
вании состава наследства и, как следствие, возникнове-
ние наследственных правоотношений [2, с. 40].

В Законе Республики Беларусь «Об авторском праве 
и смежных правах» закреплено право следования, кото-
рое представляет собой имущественное право автора или 
его наследников. Его содержание раскрывается в ст. 18 
указанного Закона, в соответствии с которым в каждом 
случае публичной перепродажи оригиналов произведе-
ний изобразительного искусства, оригиналов рукописей 
произведений писателей, композиторов и ученых (через 
аукцион, галерею изобразительного искусства, художе-
ственный салон, магазин и др.) автор и его наследники 
имеют право на получение от продавца отчислений в 
размере 5 процентов от цены перепродажи (право сле-
дования). Право следования нельзя завещать по своему 
усмотрению, оно является неотчуждаемым и переходит 
только к наследникам автора на срок действия исключи-
тельного права.

В настоящее время нотариальный порядок защиты 
прав наследников основан на осведомленности наслед-
ника о его правах на тот или иной результат интеллек-
туальной деятельности, на возможности подтверждения 
нотариусу, что наследодатель действительно обладал 
правами на него и был либо его автором, либо правоо-
бладателем. 
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ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ ФАКТОВ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

Земляков Н.А. (БИП)

В Хозяйственном процессуальном кодексе Республики 
Беларусь (далее – ХПК) устанавливается, что к фактам, 
не подлежащим доказыванию, относятся обстоятельства, 
признанные судом общеизвестными, а также вступив-
шие в законную силу судебным постановлением [1]. 

Преюдициальный (praеjudiсialis), т.е. относящийся к 
предыдущему судебному решению, означает обуслов-
ленность некоторых фактов, которые не нуждаются в 
повторном доказывании. Преюдициальность имеет свои 
объективные и субъективные пределы. По общему пра-
вилу, объективные пределы преюдициальности затра-
гивают обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу решением суда по ранее рассмотренному 
делу. Субъективные пределы – это наличие одних и тех 
же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в 
первоначальном и последующем процессах. 

Для положительного решения задачи о преюдициаль-
ности требуется наличие как объективных, так и субъек-
тивных пределов. Преюдициальность означает не только 
отсутствие необходимости доказывать установленные 
ранее обстоятельства, но также и запрещает их оспари-
вание. Такое условие существует до определенного мо-
мента, пока судебный акт, в котором установлены эти об-
стоятельства, не будет отменен в порядке, установленном 
законом. 

Наиболее типичным примером наличия преюдици-
альных фактов являются дела с участием третьих лиц, 
которые не заявляют самостоятельные требования на 
предмет спора. Факты, установленные в решении эконо-
мического суда, не подлежат доказыванию при рассмо-
трении регрессного иска в новом процессе.

ХПК предусматривает преюдициальность фактов, 
установленных в судебном постановлении экономиче-
ского суда и суда общей юрисдикции по гражданским и 
уголовным делам (ч.2-4 ст. 106 ХПК). 

Объективные и субъективные пределы преюдициаль-
ности фактов, установленных в судебных постановле-
ниях экономического суда и решениях суда общей юрис-
дикции по гражданским делам, схожи. Обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу судебным 
постановлением по ранее рассмотренному делу, не под-
лежат доказыванию вновь при рассмотрении экономиче-
ским судом другого дела, в котором участвуют те же лица 
или их правопреемники (ч.2 ст. 106 ХПК). 

Аналогичным образом не подлежат доказыванию 
установленные вступившим в законную силу поста-
новлением общего суда обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, рассматриваемого экономическим судом, в 
котором участвуют те же лица или их правопреемники 
(ч.3 ст. 106 ХПК). 
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Преюдициальность фактов, установленных решением 
общего суда по гражданским делам, для экономического 
суда может иметь место, например, когда в силу правил 
о разграничении подведомственности первоначальный 
спор рассматривался судом общей юрисдикции, а затем 
регрессный иск предъявляется в экономический суд и т.д.

Преюдициальность фактов, установленных вступив-
шим в законную силу приговором суда, носит ограничен-
ный характер применительно к объективным пределам. 
Не подлежат доказыванию установленные вступившим 
в законную силу приговором суда по уголовному делу 
обстоятельства, имеющие значение для дела, рассматри-
ваемого экономическим судом, в отношении совершения 
определенных деяний и лиц, их совершивших (ч.4 ст. 106 
ХПК). Вступивший в законную силу при¬говор суда по 
уголовному делу обязателен для экономического суда по 
вопросам: имели ли место определенные действия и кем 
они совершены. Иные обстоятельства, установленные 
приговором суда по уголовному делу, не обладают пре-
юдициальностью для рассмотрения дела экономическим 
судом.

Ст. 107 ХПК не содержит указания на инициаторов 
применения преюдиции. В условиях состязательного су-
допроизводства действует общее правило распределения 
обязанностей по доказыванию. Исходя из этого, иници-
атива в использовании преюдициально установленно-
го факта должно принадлежать лицам, участвующим в 
деле. Сторона, против которой применяется преюдиция, 
должно иметь возможность заявить во втором деле воз-
ражения о применении преюдиции.

Обстоятельства, установленные административными 
органами, органами уголовного преследования, не яв-
ляются преюдициальными и под¬лежат доказыванию в 
экономическом суде. Вместе с тем акты указанных орга-
нов, будучи письменными доказательствами, могут быть 
(а иногда должны быть) привлечены к судебному разби-
рательству.
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ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, 
ИХ ОТЛИЧИЕ

Иванова Н.Н. (БИП)

Договор займа и кредитный договор имеют много об-
щего, так как основным предметом данных договоров 
являются денежные средства. Кроме того, оба этих тер-
мина объединяет глава 42 «Заем и кредит» Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее − ГК).  Несмотря на 
существующее сходство, договор займа и кредитный до-

говор имеют и  существенные различия.
Согласно п.1 ст.760 ГК по договору займа одна сторо-

на передает в собственность другой стороне деньги или 
другие вещи, определенные родовыми признаками, а за-
емщик обязуется возвратить такую же сумму денег или 
равное количество других полученных им вещей того же 
рода и качества. 

Что же касается кредитного договора, то п. 1 ст.771 
ГК определяет его как договор, по которому банк или 
небанковская кредитно-финансовая организация (кре-
дитодатель) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере 
и на условиях, предусмотренных договором, а кредито-
получатель обязуется возвратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на нее. [1].

Отличия и особенности указанных договоров прояв-
ляются:

1) в правовом регулировании (отношения по до-
говору займа регулируются только гражданским законо-
дательством; отношения по кредитному договору – как 
гражданским законодательством, так и банковским);

2) в объективном составе (в качестве заимодавца 
могут выступать любые лица; кредитодателями по кре-
дитным договорам выступают только банки и небанков-
ский кредитно-финансовые организации);

3) в предмете договора (предметом договора займа 
могут быть деньги и другие вещи, определённые родовы-
ми признаками; предметом кредитного договора – только 
денежные средства);

4) по своей правовой природе (договор займа явля-
ется реальным договором, односторонним и может быть 
возмездным или безвозмездным; кредитный договор – 
консенсуальным, двусторонним и только возмездным);

5) по форме (договор займа заключается в пись-
менной форме, при определённых условиях может быть 
заключён и в устной форме; кредитный договор заключа-
ется только в письменной форме);

6) по содержанию существенных условий (по дого-
вору займа допускается беспроцентный заем , также по 
договору займа отказ заимодавца невозможен (иначе до-
говор просто не считается заключённым); по кредитному 
договору всегда предполагается взимание процентов на 
сумму кредита, равным образом возможен отказ креди-
тодателя предоставить сумму кредита) [2].

Таким образом, кредитный договор и договор займа, 
несмотря на экономическое и правовое сходство, имеют 
существенные различия, которые важно знать и уметь 
отличать на практике. Следует сделать вывод о том, что 
объединение займа и кредита в одну главу – законода-
тельный прием, преследующий цели соблюдения юри-
дической экономии, а также более или менее централи-
зованного регулирования денежного обязательства.
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О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ОБЛАСТИ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА

Карпенков В.В. 
(Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь)

В ст. 61 Конституции Республики Беларусь закреплена 
гарантия, согласно которой граждане вправе взыскать в 
судебном порядке как имущественный вред, так и мате-
риальное возмещение морального вреда. В п. 1 ст. 933 ГК 
предусмотрено право на полное возмещение или компен-
сацию понесенных потерь.

Представляется, что дальнейшее последовательное 
совершенствование применения способов защиты, на-
правленных на восстановление нарушенных прав и по-
лучение компенсации понесенных страданий может осу-
ществляться по следующим направлениям. 

1. Расширение перечня оснований для применения 
компенсации морального вреда.

В обобщенном виде под вредом рассматривают ума-
ление имущественных или личных неимущественных 
благ. Имущественный вред в гражданском законодатель-
стве отождествляется с понятием «убытки» (ст. 952 ГК). 
Понятие «неимущественный вред» в законодательстве 
отсутствует. Предусмотрена возможность компенсации 
только морального вреда, содержание которого не охва-
тывает все любые неблагоприятные последствия право-
нарушения, которые не являются по своей природе иму-
щественными. 

Кроме того, возможность применения компенсации 
морального вреда определяется не только и не столько 
наличием вредных последствий, а ставится в зависи-
мость от характера нарушения, в ходе которых был при-
чинен моральный вред (подлежит компенсации во всех 
случаях, когда он причинен действиями, нарушающими 
личные неимущественные права гражданина, а сфере 
нарушения имущественных прав лишь в случаях, пред-
усмотренных законодательными актами).

Такое положение не полностью согласуется с реально-
стью, не соответствует свойствам сознания человека и, 
соответственно, не отвечает главному принципу приме-
нения данного способа защиты – разумности и справед-
ливости.

Компенсация морального вреда направлена на устра-
нение или сглаживание переживаний и страданий. Мо-

ральный вред выражается в негативных психических 
реакциях потерпевшего, является последствием причи-
нения вреда другим благам (имущественным или неиму-
щественным), принадлежащим пострадавшему.

Характер и вид правонарушения, повлекшего страда-
ния, а также способ причинения переживаний не должен 
иметь определяющего значения для возможности потре-
бовать материальную компенсацию за понесенные ли-
цом страдания.

Учитывая, что нравственные и физические страдания 
могут быть причинены не только действиями, наруша-
ющими неимущественные права, но и в иных случаях, 
например, в результате причинении вреда имуществу 
гражданина, нарушению его права собственности, злоу-
потребления стороной процессуальными правами и т.д.

2. Определение степени понесенных страданий и, 
соответственно, размера компенсации не должно быть 
ограничено, только событием правонарушения. Очевид-
но, что при назначении компенсации, степень испыты-
ваемых потерпевшим страданий должна оцениваться с 
учетом того, что неблагоприятные в психологическом 
отношении последствия для гражданина часто связа-
ны не только исключительно с вредоносным событием. 
Психотравмирующая ситуация, как правило, является 
длящейся, при этом она может усугубляться недобросо-
вестными действиями виновной стороны, в том числе в 
процессе защиты нарушенных прав.

Любое правонарушение практически всегда обуслов-
ливает изменение жизненных обстоятельств, вынуждает 
пострадавшего соответствующим образом реагировать. 
Пострадавший вынужден совершать ряд непредвиден-
ных, но теперь обязательных действий, тратить на это 
время, пребывать в непривычном состоянии. В ряде слу-
чаев, будучи лишенным тех благ, которые были утрачены 
в результате вредоносного действия (но были необходи-
мы для нормального существования), лицо претерпевает 
неудобства, неизбежно оказывается в дискомфортном 
положении.

Правила, определяющие основания и условия взы-
скания материальной компенсации морального вреда, 
не позволяют сколько-нибудь учитывать нравственные и 
физические страдания у лица, которые порождаются не в 
момент правонарушения, а возникают на этапе правовой 
защиты, отстаивания прав в судебном порядке. 

Представляется, что моральный вред, исходя из фор-
мулировок соответствующих норм законодательства, 
может связываться только с фактом правонарушения. 
Практика показывает, что имущественные потери для 
участников в процессе судебной защиты возникают не 
всегда, но практически всегда данный процесс влечет 
для пострадавшего стресс, эмоциональные, организаци-
онные и временные затраты. 

Полагаем, что определяя размер присуждаемой ком-
пенсации за понесенные страдания, следует исходить из 
того, что любой вред может и должен быть компенсиро-
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ван в денежной форме, независимо от характера правона-
рушения и момента претерпевания страданий.

3. В дальнейшей разработке и закреплении в законо-
дательстве нуждается правовая категория «неимуще-
ственный вред» применительно к юридическим лицам. 
Хрестоматийный тезис о том, что юридическое лицо не 
способно испытывать страдания, поэтому компенсация 
морального вреда этим субъектам не применяется, не 
должно препятствовать дальнейшему развитию спосо-
бов защиты неимущественной сферы юридических лиц. 
Юридическое лицо – это фиктивная личность, созданная 
с целью персонализации самостоятельного участника 
гражданского оборота. При этом авторитет и репутация 
юридической личности имеют первостепенное значе-
ние для её успешной деятельности и существования. 
Известная репутация сама по себе представляет высо-
кую ценность. Отсутствие положительного облика или 
негативная публичная оценка ставит под сомнение цель 
существования такого юридического лица. Представля-
ется, что возможность причинения вреда личности орга-
низации не должно ставиться под сомнение.

Содержание неимущественного вреда причиняемого 
юридическому лицу может выражаться в поражении ре-
путации, неопределенности в принятии решений и пла-
нировании, расколе в руководстве, беспокойстве и неу-
добствах, причиненных коллективу.

Считаем, что введение в законодательство категории 
«неимущественный вред» позволило бы отказаться от 
исключительно психической природы вреда, который не 
является по своей сущности материальным и не поддает-
ся точной денежной оценке. 

4. Защита прав несовершеннолетних, а также граждан, 
признанных недееспособными, по компенсации мораль-
ного вреда осуществляется их законными представите-
лями.

При причинении вреда здоровью оценка нравственных 
и физических страданий в некоторых случаях недоступ-
на и отождествляется с оценкой вредных последствий 
здоровью. В такой ситуации заявление представителем 
требования о взыскании компенсации обосновано только 
формальным статусом представителя, а правосудие при 
таких обстоятельствах, рискует осуществляться с юри-
дическими недостатками, поскольку: наличие и степень 
страданий достоверно установить нельзя; позиция по-
страдавшего по делу может быть неизвестна; присужде-
ние компенсации не может быть, сколь-нибудь оценено 
пострадавшим, а полученная сумма не может быть им 
лично использована. 

Для дальнейшей гармонизации правовых норм целе-
сообразно в ГК закрепить презумпцию наличия мораль-
ного вреда при причинении вреда здоровью потерпев-
шего. Доказыванию в данном случае должен подлежать 
только размер компенсации морального вреда. 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С 

СУБЪЕКТАМИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Квятович А.А. (БИП) 

Сотрудничество между таможенными органами Ре-
спублики Беларусь и субъектами предпринимательской 
деятельности является необходимым элементом в совре-
менных условиях непрерывно трансформирующихся ми-
ровых тенденций для достижения интенсивного эконо-
мического развития государства и устранения проблем, 
препятствующих такому развитию.

Эффективность сотрудничества между таможенными 
органами и субъектами предпринимательской деятельно-
сти зависит от многих факторов, например, изменений в 
области внешней торговли, изменений нормативно-пра-
вовой базы, качества таможенного администрирования, 
эффективности проведения таможенного контроля, ско-
рости прохождения таможенного оформления, автомати-
зации совершения таможенных операций, эффективно-
сти обмена информацией и т.д. 

Следует отметить, что в процессе сотрудничества с 
субъектами предпринимательства таможенные органы 
Республики Беларусь выполняют различные функции, 
среди которых основными являются экономическая, кон-
трольная и финансовая.  

Так, согласно ст. 12 Закона Республики Беларусь от 10 
января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь» таможенные органы обеспечива-
ют в пределах своей компетенции экономическую безо-
пасность Республики Беларусь, защиту ее экономических 
интересов; совершают таможенные операции и проводят 
таможенный контроль, проводят таможенные эксперти-
зы, создают условия, способствующие ускорению това-
рооборота при ввозе товаров в Республику Беларусь и 
вывозе товаров из Республики Беларусь через таможен-
ную границу Таможенного союза; взимают таможенные 
платежи, иные платежи, взимание которых возложено на 
таможенные органы, контролируют правильность исчис-
ления и своевременность уплаты указанных платежей, 
принимают меры по их принудительному взысканию [1].

Экономическая безопасность страны для Республики 
Беларусь является одной из приоритетных задач. Она 
предполагает упорядоченную, взаимосвязанную систе-
му, обеспечивающею экономическую независимость, 
конкурентоспособность, стабильность, устойчивость, а 
также способствующую развитию национальной эконо-
мики. 

Все товары, перемещаемые через таможенную грани-
цу Республики Беларусь, в обязательном порядке подле-
жат таможенному контролю и осуществлению в отноше-
нии них необходимых таможенных операций, т.е. товар 
должен быть помещен под ту или иную таможенную 
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процедуру.
Таможенный контроль рассматривается как одно из 

средств реализации таможенной политики, представ-
ляющее собой совокупность мер, осуществляемых та-
моженными органами в целях обеспечения соблюдения 
участниками таможенно-правовых отношений требова-
ний норм таможенного законодательства [2, с. 379].  

Таможенным органам необходимо постоянно совер-
шенствовать технологии перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу, что требу-
ет активного внедрения информационных механизмов 
таможенного оформления, основанных на электронных 
способах обработки информации. Поэтому электронное 
декларирование является перспективным направлением 
развития таможенного законодательства и деятельности 
таможенных органов. 

Применение электронного декларирования уменьшает 
временные и финансовые затраты субъектов предприни-
мательской деятельности, а также усиливает экспортный 
потенциал страны. Таможенный контроль осуществляет-
ся экспортером без предоставления товара и декларации 
на бумажном носителе, что способствует сокращению 
времени на совершение таможенных операций, исклю-
чат отстаивание в очередях и личный контакт декларанта 
и инспектора.  Таможенный контроль производится на 
основе системы анализа и управления рисками. 

Национальная автоматизированная система электрон-
ного декларирования, внедренная Государственным та-
моженным комитетом Республики Беларусь, имеет своей 
целью совершенствование осуществления таможенных 
процедур за счет использования электронного докумен-
тооборота. Это, несомненно, сокращает время на осу-
ществление таможенных операций.  Так, для субъектов 
предпринимательской деятельности значительную роль 
играет скорость работы таможни, длительность прохож-
дения таможенного оформления негативно будет отра-
жаться на деятельности субъектов предпринимательства, 
т.к. это вызовет простой транспортных средств, и как 
следствие, дополнительные временные и финансовые за-
траты для предпринимателей. 

В настоящее время таможенные органы выступают 
одним из значимых источников поступлений доходов в 
государственный бюджет.

Для укрепления экономической безопасности государ-
ства и достижения стабильного экономического роста 
таможенные органы должны эффективно осуществлять 
финансовую функцию. При помощи данной функции 
обеспечивается формирование финансовых потоков го-
сударства в объемах, необходимых для выполнения госу-
дарственных функций и задач. 

Финансовая функция таможенных органов во взаимо-
действии с субъектами предпринимательской деятельно-
сти реализуется путем осуществления данными органами 
полномочий по взиманию таможенных платежей и иных 
платежей, осуществлению контроля за правомерностью, 

точностью исчисления и своевременностью уплаты дан-
ных платежей, применению мер в установленном поряд-
ке по их принудительному взысканию. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что со-
трудничество таможенных органов и субъектов пред-
принимательской деятельности должно быть направле-
но на эффективное экономическое развитие на основе 
применения информационных технологий. При помощи 
современных информационных технологий таможенные 
органы Республики Беларусь смогут обеспечивать при-
емлемые условия для развития и ведения предпринима-
тельской деятельности, путем существенного сокраще-
ния сроков проведения таможенных операций, снижения 
издержек субъектов предпринимательской деятельности 
и таможенных органов, следовательно, наладить сотруд-
ничество между таможенными органами и предпринима-
телями. 

Таким образом, создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития предпринимательства как основ-
ного фактора социально-экономического развития го-
сударства требует дальнейшего совершенствования со-
трудничества между таможенными органами Республики 
Беларусь и субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Сотрудничество таможенных органов и субъектов 
предпринимательской деятельности является выгодным 
для обеих сторон, т.к. взаимное тесное сотрудничество 
позволит устранить множество имеющихся проблем и 
достигнуть эффективных результатов вследствие таких 
отношений.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: БОЛЬШЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО?

Козубовская А.И. (БИП, Гродно)

С 1999 года в юридической терминологии в Республи-
ке Беларусь появился «брачный договор». Первоначаль-
но население довольно подозрительно отнеслось к этому 
явлению, так как на житейском уровне существовал при-
мерно такой подход: раз он (жених, муж) или она (не-
веста, жена) настаивают на заключении брачного дого-
вора, значит есть какие-то «подводные камни» или есть 
вероятность обмана или присвоения, в первую очередь, 
имущества другой стороны. 

Сегодня отношение к данному договору несколько 
поменялось. Лица, вступающие в брак, или супруги на 
любом году совместной жизни могут заключить брачный 
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договор, оговорив наиболее значимые, с их точки зрения, 
вопросы имущественного или личного неимущественно-
го характера. 

По нашему мнению, это очень хорошая тенденция, так 
как брачный договор позволяет цивилизованными спо-
собами решить многие вопросы. Польза двоякая: во-пер-
вых, снимается нагрузка с судебных учреждений, и, 
во-вторых, бывшие супруги сохраняют хорошие отноше-
ния не только после расторжения брака, но и после реше-
ния вопроса о разделе совместно нажитого имущества. 

Достаточно осторожное отношение к институту брач-
ного договора можно объяснить еще и недостаточной ин-
формированностью граждан о положительных послед-
ствиях заключения данного договора. 

1. Заключение брачного договора – это очень личное 
дело супругов или лиц, вступающих в брак. Граждан-
ско-правовой принцип «свобода договора» по аналогии 
закона применяется и в данном случае. Еще до момента 
подписания брачного договора стороны могут найти лю-
боЕ компромиссное решение и выработать общеприем-
лемую позицию.

2. В брачном договоре определяется судьба совмест-
но нажитого имущества. Супруги могут отступить от 
принципа равенства долей. Например, один из супругов 
отказывается от своей доли в квартире в пользу второго 
супруга, а себе оставляет ценные бумаги или автомобиль 
и гараж. Но поскольку все это делается по взаимному 
согласию, то в будущем это позволит уйти от споров и 
долгих судебных разбирательств.

3. Если устанавливается режим раздельной собствен-
ности на недвижимость, то этот супруг может не только 
им пользоваться, но и распоряжаться по своему усмот-
рению.

4. По законодательству Республики Беларусь брачный 
договор может быть составлен как до момента заключе-
ния брака, так и в любой момент после заключения бра-
ка. Только следует помнить, что брачный договор, заклю-
ченный до брака, приобретает юридическую силу только 
после государственной регистрации брака.

5. Брачный договор должен быть нотариально удосто-
верен. Без данного юридического факта он не порождает 
никаких юридических последствий. Поэтому не нужно 
бояться, что в договоре могут появиться положения, на-
рушающие семейное законодательство или ущемляющее 
интересы одной из сторон.

6. В брачном договоре можно предусмотреть и обязан-
ности личного характера, а также вопросы по взаимному 
содержанию друг друга как во время брака, так и после 
его расторжения. Такое положение дает возможность не-
трудоспособному супругу или нетрудоспособному быв-
шему супругу чувствовать определенную уверенность «в 
завтрашнем дне».

В юридической литературе выделяют и отрицательные 
подходы к институту брачного договора. Например, Н.С. 
Минько отмечает, что существует неэтичный момент – к 

высокому чувству любви примешивается «материальный 
расчет» и ранее «программирование» будущего развода 
[1, с. 38]. 

По нашему мнению, наоборот, брачный договор помо-
жет защитить интересы финансово зависимой стороны в 
браке; можно предусмотреть затраты на личные нужды 
и не нужно будет «выпрашивать копейки», например, на 
покупку вещей личного характера женой.

Сумма, которая уплачивается за оформление брачного 
договора, на первый взгляд, внушительна. Однако, если 
учесть сумму государственной пошлины при подаче ис-
кового заявления о разделе совместно нажитого имуще-
ства в суд, судебные расходы, а также время рассмотре-
ния спора, то тогда нотариальные издержки покажутся 
не такими и огромными.

К недостаткам брачного договора относят невозмож-
ность расторгнуть его в одностороннем порядке. Его 
только можно оспорить в суде при наличии достаточных 
оснований. Но, возможно, это «большой плюс», так как 
второго супруга не ожидает «сюрприз» в виде прекраще-
ния договора одной стороной без согласия другой.

Таким образом, заключать брачный договор или нет, 
– это личное дело супругов или лиц, вступающих в брак. 
В каждом конкретном случае по обоюдному согласию 
решается этот вопрос. Неактивность в плане заключения 
брачных договоров можно объяснить недостаточным ин-
формированием заинтересованных лиц о преимуществах 
данной формы разрешения, в первую очередь, имуще-
ственных споров. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Минько, Н. С. Совершенствование правовой основы брачно-се-

мейных отношений / Н. С. Минько, О. В. Слижевская // Юстиция Бела-
руси. – 2019. – № 4. –  С. 36–39.

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Козыревская Л.А. (БГЭУ)

Участие в хозяйственном обществе предполагает вне-
сение определенного имущества в уставный фонд. Со-
ответственно, в аспекте имущественных отношений все 
участники (учредители) названных организаций пред-
ставляют собой инвесторов. Глобализация экономики, 
специфика современных финансовых отношений акту-
ализирует вопрос привлечения и участия иностранных 
инвесторов в хозяйственной системе Беларуси, в том 
числе в форме вложения инвестиций в уставные фонды 
коммерческих организаций.

В соответствии со ст. 11 Конституции Республики Бе-
ларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства 
на территории Беларуси предоставлен национальный 
режим. Это, применительно к теме настоящей работы, 
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означает, что перечисленные лица вправе, наравне с бе-
лорусскими гражданами, участвовать в создании и дея-
тельности, в том числе коммерческих юридических лиц. 

Дополнительные гарантии иностранным инвесто-
рам предоставляются специальным законодательством, 
в частности, Законом Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 53-З «Об инвестициях», в соответствии с кото-
рым иностранным инвесторам (в дополнение к принци-
пу равноправия и свободы инвестиционной деятельно-
сти) гарантируется право беспрепятственного перевода 
за границу Республики Беларусь законно полученного 
дохода и компенсаций законной национализации и (или) 
реквизиции, принадлежащего им имущества, а также 
иного, принадлежащего им имущества; защита от не-
благоприятного изменения налогового законодательства; 
ограничение срока предъявления требований к инвесто-
ру со стороны государства сроком в три года. 

Кроме того, в зонах со специальным правовым ре-
жимом, как правило, устанавливаются дополнительные 
преференции иностранным участникам инвестиционной 
деятельности. Например, Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О парке 
высоких технологий» резидентам парка предоставлено 
право выступать учредителями (участниками) коммер-
ческих юридических лиц независимо от того, являются 
ли они собственниками (учредителями, участниками) 
организаций, в отношении которых принято решение о 
ликвидации, но процесс ликвидации не завершен, или 
в отношении которых экономическим судом вынесено 
определение об открытии конкурсного производства и 
подготовке дела об экономической несостоятельности 
(банкротстве) к судебному разбирательству. 

В Беларуси допускается также введение индивидуаль-
ных льгот для отдельных инвесторов. В частности, Ки-
тайско-Белорусскому инвестиционному фонду Указом 
Президента от 8 мая 2018 г. № 163 «О Китайско-Белорус-
ском инвестиционном фонде» разрешено без получения 
специального разрешения (лицензии) либо прохожде-
ния государственной аккредитации приобретать акции 
(доли в уставных фондах), а также без получения согла-
сия антимонопольного органа приобретать, в том числе 
и совместно с лицами, входящими в одну группу лиц, в 
совокупности до 50% акций (долей) в уставных фондах 
юридических лиц.

Таким образом, в Республике Беларусь установлен 
целый ряд льгот и преференций для иностранного инве-
стора в корпоративной сфере. Эти льготы можно услов-
но разделить на общие (адресованные всем участникам 
инвестиционной деятельности), специальные – предпо-
лагающие установление преференций для резидентов 
зон с особым правовым режимом, и индивидуальные, 
предназначенные для поддержки конкретных лиц. При 
этом гарантии иностранным субъектам корпоративных 
отношений можно разделить на две большие группы: до-
полнительные льготы, закрепляемые нормами, которые 

специально нацелены на регулирование отношений с 
участием иностранного инвестора (например, репатриа-
ция доходов или защита от неблагоприятного изменения 
законодательства), и блокирование ограничений, дей-
ствующих для национальных инвесторов (исключение 
контроля органа антимонопольного регулирования).

Формирование системы гарантий для иностранных 
инвесторов направлено на привлечение иностранных ин-
вестиций, что, безусловно, имеет социальный и экономи-
ческий эффект, способствует развитию промышленного 
производства, внедрению инновационных технологий, 
созданию рабочих мест. 

Однако этот процесс имеет и другую сторону. Ино-
странные участники корпоративных объединений могут 
быть не заинтересованы в деятельности созданных ими 
организаций на долгосрочную перспективу, их интерес 
может ограничиваться быстрым получением высокого 
дохода и выведением этих средств за пределы республи-
ки. 

Если попытаться структурировать возможные направ-
ления конфликтности частного и публичного интереса в 
сфере инвестирования путем участия в корпоративных 
отношениях, то можно выделить, во-первых, стремление 
инвестора к монополизации соответствующего рынка, 
что позволяет получать сверхприбыль; во-вторых, инве-
стор нацелен на размещение средств в высокодоходные 
сферы экономики (а государство заинтересовано в раз-
витии социально значимых или малодоходных отрас-
лей); в-третьих, инвестор, как правило, предпочитает 
получить доход, т.е. распределить полученную прибыль 
на корпоративные выплаты, а не вкладывать её в расши-
рение производства. Кроме того, иностранный участник 
корпоративных отношений потенциально может угро-
жать перехватить значимые отрасли экономики. Поэ-
тому система гарантий, как элемент правового статуса 
иностранного инвестора, дополняется определенными 
запретами и ограничениями. 

При этом ограничение национального режима для 
иностранных инвесторов в теоретическом плане опира-
ется на концепцию корпоративного контроля, которая, 
как неоднократно отмечалось в литературе, легально за-
крепляется фрагментарно, а доктринально – носит дис-
куссионный характер, что, как следствие, приводит к не-
эффективности правового регулирования [1, с. 12].

В настоящее время установлены ограничения на 
приобретение акций (долей) в уставных фондах хозяй-
ственных обществ в отдельных сферах хозяйственной 
деятельности. В частности, в страховании и банковской 
деятельности иностранное участие осуществляется в 
пределах квот, ежегодно определяемых Советом Мини-
стров Республики Беларусь по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь (для страховых организаций) 
и Национальным банком (для банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций) [2, 3]. Кроме того, 
следует учитывать, что учредительство иностранными 
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инвесторами банков на территории Беларуси, согласно 
Инструкции о государственной регистрации банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций и ли-
цензировании банковской деятельности, утвержденной 
Постановлением Правления Национального банка Бела-
руси от  7 декабря 2012 г. № 640, осуществляется в раз-
решительном порядке, что, само собой, влечет дополни-
тельные требования к личности учредителя, в том числе 
и индивидуального характера. 

В сфере страхования ограничиваются права иностран-
ного учредителя относительно состава взноса в иму-
щественный фонд организации, который может иметь 
форму исключительно денежных средств в иностранной 
валюте. Для сравнения, в Российской Федерации введены 
ограничения корпоративного контроля для иностранных 
инвесторов в отношении так называемых хозяйственных 
обществ, имеющих стратегическое значение, путем уста-
новления предельно допустимой величины доли (акций) 
принадлежащих иностранному участнику. 

Думается, что подобные ограничения имело бы смысл 
установить и в Республике Беларусь, объединив в одном 
законодательном акте формы и основания ограничения 
корпоративных прав иностранных участников.
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ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКРИЗИСНОМУ 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кравцов Н.С. (БИП) 

В настоящее время все больше предприятий становят-
ся экономически несостоятельными (банкротами). Свя-
зано это с разнообразными факторами: модернизацией 
рыночных отношений, неэффективным менеджментом 
предприятий, острой конкуренцией, непрофессиональ-
ным управлением (ошибочные решения) и др. История 
показывает, что даже большим компаниям приходилось 
переживать спады производства, финансовые потрясе-
ния, острые социальные и политические конфликты, ко-
торые приводили к неплатежеспособности (банкротству) 
предприятия.

Неплатежеспособность предприятия наступает, когда 
оно не способно погашать за счет своих доходов обяза-
тельства в сроки, устраивающие кредиторов. В таком 

случае предприятие вынуждено обращается к «анти-
кризисному управляющему». Понятие «антикризисный 
управляющий» закреплено в ст. 1 Закона Республики Бе-
ларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)». 

Антикризисный (временный) управляющий – инди-
видуальный предприниматель, юридическое или физи-
ческое лицо (гражданин Республики Беларусь либо ино-
странный гражданин, лицо без гражданства, имеющие 
вид на жительство в Республике Беларусь), назначаемые 
экономическим судом для осуществления своих полно-
мочий в процедурах экономической несостоятельности 
(банкротства) (временный управляющий – в защитном 
периоде, антикризисный управляющий – в конкурсном 
производстве) [1].

Одной из ключевых фигур в деле о банкротстве явля-
ется антикризисный (временный) управляющий (далее – 
управляющий). 

Согласно частям первой и второй ст. 62 Закона Респу-
блики Беларусь «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» управляющим может быть физическое 
лицо, имеющее высшее преимущественно экономиче-
ское или юридическое образование, необходимый опыт 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности, не 
имеющее судимости, аттестованное на соответствие про-
фессионально-квалификационным требованиям, предъ-
являемым к управляющему в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве), и по-
лучившее аттестат управляющего. Управляющим может 
быть также юридическое лицо. К руководителю управ-
ляющего – юридического лица как к лицу, обладающему 
персональной ответственностью, предъявляются те же 
требования, что и к управляющему – физическому лицу.

В Республике Беларусь подготовку и обучение управ-
ляющих можно пройти в большинстве учреждений выс-
шего образования. Срок обучения по специальности в 
среднем занимает 2.5 месяца. 

Несмотря на то, что обучение проходит на базе высше-
го образования, большинство судей, рассматривающих 
дела о банкротстве, считают, что этого срока недостаточ-
но даже для того, чтобы в полном мере изучить законода-
тельство, регулирующее вопросы экономической несо-
стоятельности (банкротства), что уже можно говорить о 
многочисленных нюансах, возникающих в практической 
деятельности управляющего.

Можно сделать вывод, что не все управляющие в пол-
ном объеме готовы выполнять свои обязанности по де-
лам о банкротстве субъектов хозяйствования для выхода 
из кризисного состояния и восстановления платежеспо-
собности предприятия. 

Все чаще судьи выносят решения о замене управляю-
щих в делах о банкротстве по таким основания, как не-
исполнение или ненадлежащее исполнение своих долж-
ностных обязанностей. Причина, на наш взгляд, состоит 
в отсутствии профессиональной подготовки или откро-
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венно безответственном отношении при исполнении сво-
их обязанностей. 

Также зачастую кредиторы и иные лица, участвующие 
в деле о банкротстве подают жалобы на управляющего 
по причине отсутствия возможности оперативно связать-
ся с ними; некорректное поведение в ходе личного обще-
ния и при проведении телефонных переговоров; несво-
евременный ответ либо отсутствие ответа на обращения 
лиц, участвующих в деле о банкротстве [2].

Считаем, что нужно создать специальное (профиль-
ное) учреждение по подготовке управляющих, где ими 
полностью будут изучены нюансы в работе с субъектами 
хозяйствования, находящимися в кризисном состоянии. 
Такой подход позволит увеличить количество высококва-
лифицированных работников, способных вывести орга-
низацию из состояния банкротства и нести ответствен-
ность за результат своей деятельности.

В процессах экономической несостоятельности (бан-
кротства) управляющим отводится особая роль в силу 
сложности стоящих перед ними задач и высокой степени 
ответственности за результаты своей деятельности. Вос-
требованность профессии антикризисного управляюще-
го в современном обществе очевидна.  

В идеале управляющий – это высококвалифицирован-
ный специалист, который, с одной стороны, способству-
ет ликвидации задолженности хозяйствующего субъекта 
перед кредиторами, а с другой стороны, предпринимает 
шаги по восстановлению платежеспособности должника 
и сохранению рабочих мест. Если шансы на восстановле-
ние бизнеса равны нулю, управляющий должен продать 
активы должника с максимальным удовлетворением тре-
бований кредиторов. 

Кроме того, руководитель должен соблюдать культуру 
общения с лицами, участвующими в деле, проявлять тер-
пение, уважение и вежливость, предоставлять актуаль-
ные контактные данные, необходимые для оперативной 
связи с участниками дела в рамках осуществления про-
цедуры банкротства. 

Для успешной работы управляющего важно не толь-
ко наличие диплома о высшем образовании, аттестата 
и других документов, предусмотренных законодатель-
ством, но и практический опыт, умение эффективно ра-
ботать по специальности. Он должен обладать такими 
качествами, как порядочность, принципиальность, ком-
муникабельность, умение нестандартно мыслить и нахо-
дить компромисс в сложных ситуациях.

Управляющий должен пользоваться доверием эконо-
мического суда, кредиторов и должника. Для этого он 
должен четко и неукоснительно соблюдать действующее 
законодательство и заботиться о своей репутации.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Кротов А.А. (БИП, Могилев)

Для заключения договора возмездного оказания услуг 
следует различать его от договора подряда. Еще следует 
знать, какие условия будут являться существенными по 
договору между юрлицами, а какие − по договору с физ-
лицом [1, с.200].

По договору оказания услуг одна сторона (исполни-
тель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) 
оказать услуги, а заказчик обязуется их оплатить. Услуги 
− определенные действия или деятельность, которые осу-
ществляются исполнителем. Они могут быть консульта-
ционными, информационными, аудиторскими, туристи-
ческими, образовательными и др. Договор возмездного 
оказания услуг нужно отличить от договора подряда. А 
если вид договора определен неправильно, стороны не 
смогут понять, какими нормами пользоваться в случае 
его заключения, исполнения и расторжения. 

У договора подряда и возмездного оказания услуг раз-
ный предмет договора: по договору подряда − это мате-
риальный результат работ, выполненных подрядчиком; 
по договору возмездного оказания услуг − действия ис-
полнителя. В отличие от подряда, осуществление услуг 
не предусматривает отдачу результата в форме вещи, так 
как для заказчика значим именно процесс деятельности.

Существенными условиями договора на возмездное 
оказание услуг между юрлицами или индивидуальными 
предпринимателями считаются:

1). Предмет договора − это услуга, которую исполни-
тель должен осуществить. Для избежания противоречий 
между сторонами договора в нем следует определённо 
описать вид услуги, её объем и особенности.

2). Срок оказания услуги. В договоре определяют дату 
начала оказания услуги и дату её окончания. Возможно 
указать промежуточный срок, например, оказания от-
дельной части услуги.

3). Условия, относительно которых по заявлению од-
ной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Этим будут являться множество условий, которые не на-
рушают законодательство. Например, условия о порядке 
сдачи-приемки осуществлённых услуг.

Если условия о порядке и сроке оплаты не оговоре-
ны, услуга должна быть оплачена одновременно в разум-
ный срок с того момента, когда она была осуществлена. 
Но определение «разумный срок» законодательством не 
установлено и может различно определяться сторонами 
договора и судом при разрешении споров.

Договор, в котором не имеется хоть бы одно из суще-
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ственных условий, считается незаключенным [2, с.72].
Обязанности сторон по обеспечению безопасных ус-

ловий осуществления услуги не должны быть менее 
определенных законодательством.

Если обязанность заказчика предоставить материалы 
или оборудование в договоре не указаны, исполнитель 
обязан лично создать все нужное для осуществления ус-
луги. При этом исполнитель несет ответственность за ка-
чество используемых материалов и оборудования.

Если требования к качеству не определены, оказанная 
услуга обязана соответствовать типичным, предъявлен-
ным к таким услугам требованиям. Предъявить повы-
шенные или специальные требования к качеству услуги 
в данном случае заказчик будет не правомочен.

Если услуги не оплачены в разумный срок, заказчик 
должен оплатить их в течение семи дней с момента по-
лучения письменного требования исполнителя об этом.

Для некоторых типов услуг порядок оплаты служит 
существенным условием договора. Например, сроки и 
порядок оплаты осуществленных услуг служат суще-
ственным условием договора оказания аудиторских ус-
луг [3, с. 612].

Цены на определенные услуги могут регулироваться 
законодательством.

Помимо существенных условий договора возмездного 
оказания услуг, сторонам можно согласовать: 

1). Стоимость услуги или порядок ее определения. По 
общему правилу это условие определяется по согласию 
сторон.

2). Срок и порядок оплаты услуги. Стороны договора 
могут устанавливать, например, предоплату или оплату 
после оказания услуги, оплату частично или единовре-
менно.

3). Качество услуг. Его возможно описать в тексте до-
говора или опереться на технические документы, кото-
рые содержат требования к качеству определённой услу-
ги.

4). Участие третьих лиц в оказании услуги. Это ус-
ловие следует указать в договоре, если исполнитель для 
оказания услуги будет пользоваться специалистами со 
стороны. Если право исполнителя пользоваться третьи-
ми лицами напрямую не указаны в договоре, исполни-
тель должен оказать услуги личными средствами.

5). Обязанность заказчика предоставить материалы 
или оборудование. Это может быть нужно, если заказчик 
требует применения определённого специального обору-
дования или материалов [4, с.124].  

Таким образом, для заключения договора с физи-
ческим лицом, которое является исполнителем услуг, 
нужно учесть требования законодательства к граждан-
ско-правовым договорам с гражданами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Кузьмина Е.В. (БИП)

Актуальность темы обусловлена наличием проблемы 
квалификации действий, связанных с приобретением 
и использованием исключительного права на товарный 
знак как актОМ недобросовестной конкуренции или зло-
употребление правом. Исследование показало актуаль-
ность проблемы и в Российской Федерации [1]. 

Правовая охрана товарному знаку предоставляется 
только в том случае, если он зарегистрирован. Если ре-
гистрация произведена не была, то использовать данный 
товарный знак может любое лицо. 

Запрет несанкционированного использования товар-
ного знака третьими лицами – это одна из составляющих 
исключительного права, и правообладатель пользуется 
ей, как и иными составляющими, по своему усмотре-
нию. То есть, борьба с нарушениями – это не обязанность 
правообладателя, а его право, но при этом дело только 
его инициативы и ответственности. В крупных междуна-
родных компаниях борьба с незаконным использованием 
товарных знаков зачастую является одним из приоритет-
ных направлений работы. Такие компании систематиче-
ски отслеживают нарушения собственными силами или с 
помощью специальных детективных агентств. 

Существуют и целые фабрики, вся деятельность ко-
торых основана на незаконном использовании товарных 
знаков. Эти фабрики производят контрафактные товары, 
называемые в обиходе «подделкой». Контрафактными 
являются товары, этикетки, упаковки товаров, на кото-
рых незаконно применены товарный знак или обозначе-
ние, сходное с ним до степени смешения. То есть это из-
делия, маркированные товарным знаком без разрешения 
его владельца, иными словами: выдаваемые с помощью 
товарного знака за товары правообладателя, но на самом 
деле не имеющие к нему никакого отношения.

Производство контрафактных товаров – это целая те-
невая область экономики, существующая параллельно с 
легальным производством, и отдельным правообладате-
лям не под силу бороться с ней самостоятельно. 

Для этого требуются организационные, технические, 
кадровые и административные ресурсы правоохрани-
тельных органов, а также их специфические полномочия. 
Правоохранительные органы объединяют свои усилия со 
знаниями и усилиями правообладателей для борьбы с 
контрафактом как в рамках отдельных государств, так и 
в международном масштабе.

Подделки существуют практически во всех областях: 
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от автозапчастей до фармацевтических препаратов. Од-
нако наиболее привлекательными для изготовителей кон-
трафакта являются, по понятным причинам, те товарные 
знаки, которые уже завоевали определенную известность 
и присутствие которых на товаре способствует более 
активным продажам. Кроме того, сами товары должны 
относиться к той категории, которые выбираются потре-
бителями по принципу наличия модного ярлыка, являясь 
при этом сравнительно простыми и дешевыми в изготов-
лении, допускающими массовое производство без значи-
тельных затрат, которое можно легко передислоцировать, 
расширить, снабдить новой рабочей силой и т.д. Именно 
поэтому чаще всего подделывается одежда, обувь, сумки, 
аксессуары и другие «модные» товары.

Стратегии правообладателей в отношении контрафак-
та также могут варьироваться. Производители пищевых 
продуктов, алкогольных напитков, табачных изделий, 
медикаментов стремятся на корню пресекать распро-
странение любых подделок, добиваясь полного уничто-
жения как самих товаров, так и оборудования, и материа-
лов, используемых для их приготовления. 

Такие товары могут оказаться смертельно опасными 
для потребителей и нанести необратимый вред репута-
ции правообладателя, даже в случае последующего под-
тверждения их контрафактности. В модной индустрии, 
однако, грубые подделки вполне могут сосуществовать 
с оригинальными товарами класса «люкс». Так, компа-
нии «CHANEL» и «ROLEX» известны своей спокойной 
позицией по отношению к контрафакту. Будучи прекрас-
но осведомленными о большом количестве поддельных 
аксессуаров со своими товарными знаками, они не пред-
принимают никаких действий, если эти товары продают-
ся по таким ценам и в таких местах, которые исключают 
возможность смешения их с оригинальными товарами 
«CHANEL» и «ROLEX». 

Одним из инструментов, который может помочь пра-
вообладателю в обнаружении и пресечении нарушений, 
является таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности, который ведется Государственным тамо-
женным комитетом Республики Беларусь (далее – ГТК) в 
соответствии с гл. 52 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза и гл. 44 Закона от 10.01.2014 г. «О 
таможенном регулировании в Республике Беларусь» [2].

Таможенный реестр – это не копия и не альтернати-
ва Государственному реестру товарных знаков и знаков 
обслуживания, а совершенно особая база данных, в ко-
торую товарный знак, уже охраняемый на территории 
Беларуси, включается по заявлению правообладателя, 
имеющего достаточные основания полагать, что может 
иметь место нарушение его прав в связи с ввозом товаров 
в Республику Беларусь или их вывозом. 

Таким образом, ценность товарного знака заключает-
ся в том, что именно он является тем образом, который 
порождает у потребителя ассоциативную связь товаров 
и услуг с конкретной компанией, и помогает выбрать 

конкретное предложение из огромного множества иных 
предложений. Кроме того, товарный знак в определен-
ном смысле является гарантией качества, что удерживает 
старых клиентов и привлекает новых. 
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ГИБКОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАК 
НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Курило Л.В. (БИП)

Нынешние условия хозяйствования, которые характе-
ризуются ростом стоимости основных производствен-
ных фондов и рабочей силы, испытывают потребность в 
большей мобильности персонала и подвижности режима 
работы оборудования. Этой задаче соответствует режим 
рабочего времени, основанный на неравномерном рас-
пределении труда по отдельным дням, неделям и меся-
цам, который в трудоправовой науке получил название 
режим гибкого рабочего времени. Данный режим весьма 
эффективен и учитывает интересы как работника, так и 
нанимателя.

Следует отметить, что изменения, внесенные Законом 
Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об из-
менении законов» в ТК,  сократили объем законодатель-
ного регулирования режима гибкого рабочего времени (в 
части порядка его установления, ограничений примене-
ния и др.) за счет смещения акцентов в сторону регули-
рования локальными правовыми актами. Как следствие 
устранена излишняя регламентация данного режима ра-
бочего времени, что, в свою очередь, будет способство-
вать упрощению его использования и расширению прак-
тики применения.

Официальное определение режима гибкого рабоче-
го времени  законодатель дал в ч. 1 ст. 128 ТК: «Режим 
гибкого рабочего времени – форма организации рабоче-
го времени, при которой для отдельных работников или 
коллективов структурных подразделений организации 
допускается в определенных пределах саморегулирова-
ние начала, окончания и общей продолжительности ра-
бочего дня» [1]. При этом необходима  полная отработка 
закрепленного законом суммарного количества рабочих 
часов в течение принятого учетного периода (рабочего 
дня, недели, месяца и др.).

Указанный режим может быть установлен нанимате-
лем по индивидуальным или коллективным просьбам 
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по согласованию с профсоюзом при соблюдении следу-
ющих условий: а) это принимает во внимание интересы 
производства; б) не повлечет за собой осложнений в ра-
боте организации; в) не нарушит нормальную деятель-
ность и ритмичность производства.

Авторы Постатейного комментария Трудового кодекса 
Республики Беларусь выделяют ряд следующих основ-
ных особенностей режима гибкого рабочего времени:

– он является специфической формой организации 
рабочего времени, позволяющей работникам самостоя-
тельно определять начало и окончание рабочего дня (с 
учетом установленной для них общей продолжительно-
сти рабочего дня) сообразно со своими социально-быто-
выми, семейными и иными личными потребностями и с 
учетом интересов производства;

– режим гибкого рабочего времени может применять-
ся повсеместно, при любых режимах работы. Единствен-
ным исключением из данного правила сейчас является 
сменная работа;

– режим гибкого рабочего времени может применять-
ся как для отдельных работников, так и для коллективов 
структурных подразделений организации (цехов, отде-
лов, секторов и т.п.);

– смысл режима гибкого рабочего времени заключает-
ся в саморегулировании в определенных пределах нача-
ла, окончания и общей продолжительности рабочего дня;

– важнейшим условием введения режима гибкого ра-
бочего времени является полная отработка установлен-
ного законом суммарного количества рабочих часов в 
течение принятого учетного периода (рабочего дня, не-
дели, месяца и др.);

– для введения режима гибкого рабочего времени не-
обходима инициатива «снизу» – индивидуальные или 
коллективные просьбы работника (работников);

– введение режима гибкого рабочего времени являет-
ся правом (но не обязанностью) нанимателя, которое он 
реализует с учетом производственных интересов и воз-
можностей;

– режим гибкого рабочего времени устанавливается 
нанимателем в порядке, определенном локальными пра-
вовыми актами;

– работники, переводимые на режим гибкого рабочего 
времени, должны быть проинформированы о дате пере-
вода на этот режим и ознакомлены со спецификой рабо-
ты по данному режиму в порядке, определенном локаль-
ными правовыми актами;

– режим гибкого рабочего времени не устанавливается 
при сменной работе [2, С. 684-685].

Необходимо учитывать, что применение режима гиб-
кого рабочего времени не вносит изменений в условия 
нормирования и оплаты труда работников, порядок на-
числения и величину доплат, не влияет на предоставле-
ние гарантий, продолжительность трудового отпуска, 
исчисление трудового стажа и другие трудовые права. 
Запись о режиме гибкого рабочего времени в трудовую 

книжку не вносится. 
Согласно ч. 1 ст. 129 ТК составными элементами гиб-

кого рабочего времени являются:
1) переменное (гибкое) время – в начале и в конце ра-

бочего дня (смены), в пределах которого работник вправе 
начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;

2) фиксированное время – время обязательного при-
сутствия на работе всех работающих по режиму гибкого 
рабочего времени в данном подразделении предприятия 
(по продолжительности это основная часть рабочего 
дня);

3) перерыв для питания и отдыха, который обычно 
разделяет фиксированное время на две примерно равные 
части (его продолжительность не включается в рабочее 
время);

4) продолжительность учетного периода, определяю-
щая календарное время (месяц, неделя и т.д.), в течение 
которого каждым работником должна быть отработана 
установленная законодательством норма рабочих часов.

Все указанные составные элементы гибкого рабочего 
времени являются обязательными. Они должны иметь 
место в каждом случае применения режима гибкого ра-
бочего времени. При этом в каждом конкретном случае 
продолжительность фиксированного времени и всех 
частей гибкого времени определяется нанимателем с 
учетом мнения работников. В то же время законодатель 
устанавливает ограничение в отношении максимальной 
продолжительности гибкого времени на протяжении ра-
бочего дня – она не  должна превышать 10 часов, а сумма 
часов рабочего времени за учетный период должна рав-
няться норме часов данного периода.

Поскольку в настоящее время законодательная регла-
ментация вариантов режимов гибкого рабочего време-
ни исключена, соответствующие вопросы на практике 
должны решаться в порядке, определенном локальными 
правовыми актами.

Наниматель вправе перевести работника (работников) 
с режима гибкого рабочего времени на общеустановлен-
ный режим работы. Случаи перевода на обычный режим 
работы предусмотрены ст. 130 ТК. Такой перевод может 
быть осуществлен в следующих ситуациях: 

– в случае производственной необходимости – вре-
менно на срок до 1 месяца; 

– при нарушении работником принятого режима – на 
срок до 3 месяцев. Кроме того, в этом случае к работнику 
могут быть применены соответствующие дисциплинар-
ные взыскания за нарушение режима рабочего времени. 
При повторном нарушении режима срок перевода на 
обычный режим работы может составлять не менее 2 лет;

– в случае систематического нарушения работниками 
структурного подразделения правил, регламентирующих 
работу в условиях гибкого рабочего времени, уполномо-
ченное должностное лицо нанимателя обязано перевести 
данное структурное подразделение на общеустановлен-
ный режим работы. При этом не имеет значения, все или 
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только отдельные работники данного подразделения на-
рушали установленные правила, важно, чтобы эти нару-
шения носили систематический характер. 
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ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Курьянович П.А. (БИП)

Электронные документы в гражданском процессе – 
это «нетрадиционные средства доказывания», являющи-
еся одним из видов письменных доказательств.

По мнению А.П. Вершинина, отнесение электронных 
документов к письменным доказательствам основыва-
ется на том, что сведения, которые содержатся в элек-
тронных документах, представляют собой человеческую 
мысль (понятия, суждения, умозаключения и так далее) 
относительно существующей действительности [1, с. 
31].

М.В. Горелов указывает, что электронными доказа-
тельствами являются сведения об обстоятельствах, име-
ющих значение для дела, выполненные в форме цифро-
вой, звуковой и видеозаписи [2, с. 8].

Некоторые ученые стоят на том, что электронный до-
кумент нельзя рассматривать как письменное доказатель-
ство в чистом виде, поскольку у электронного документа 
отсутствует один из важнейших признаков доказатель-
ства – письменная форма. Ряд исследователей предла-
гает относить электронные документы к вещественным 
доказательствам. Сходство электронных документов с 
вещественными доказательствами, по их мнению, объяс-
няется тем, что электронные документы сами по себе не 
доступны человеческому восприятию, они служат лишь 
средством установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела [2, с. 71].

При анализе судебной практики следует отметить 
рост числа дел, по которым стороны представляют в суд 
сведения о фактах, зафиксированных на технических 
носителях информации (лазерных дисках, флэш-картах, 
жестких дисках ноутбуков, картах памяти мобильных 
телефонов, аудио- и видеопленках, серверах сети Интер-
нет) и распечатки данной информации. Все эти доказа-
тельства обобщенно могут быть названы электронными 
и, хотя в процессуальных кодексах такое понятие пока не 
закреплено, оно уже встречается на практике и активно 
используется в современной литературе.

Как правило, электронные доказательства содержат 

больше идентификационных признаков и их сложнее 
подделать, либо есть дополнительные способы проверки 
их достоверности. Также законодательство не связывает 
с допустимостью электронного доказательства отсут-
ствие возражений третьей стороны о достоверности дан-
ного доказательства.

Однако электронные доказательства имеют опреде-
ленную специфику, которая должна отражаться в матери-
альном и процессуальном законодательстве, поскольку 
существуют специфические требования, предъявляемые 
к форме электронного документа, которые обеспечива-
ют доказательственную функцию документа. Например, 
если на письменном документе можно поставить печать 
и подпись, то на электронном документе это сделать не 
представляется возможным.

Электронные документы получают все большее рас-
пространение в гражданском обороте, однако на прак-
тике при разбирательстве гражданских дел они практи-
чески не применяются. И первые проблемы возникают 
при приобщении электронных документов к материалам 
дел. В законе не предусмотрены требования к форме и 
формату предоставления любых фактических данных в 
электронной форме, к порядку исследования форм пре-
доставления электронных документов и к порядку при-
общения их к судебным делам. Электронные документы 
зачастую представляются в суд не техническим, а бумаж-
ным носителем, то есть преобразованы в печатный вид, 
позволяющий визуально исследовать и обсудить доказа-
тельство.

На практике имеют место случаи, когда электронное 
доказательство не исследуется судом как прямое дока-
зательство из-за технической неподготовленности суда, 
или уже существует бумажный документооборот в судах 
на протяжении длительного времени. Обычно при рас-
смотрении дел, в которых электронные документы явля-
ются «дополнительными» доказательствами, суд вообще 
не желает обращаться к ним.

Возникает вопрос о проверке истинности электрон-
ного документа. Например, М.Д. Олегов предлагает для 
определения достоверности документа, полученного 
посредством электронной почты, привлекать в судебное 
заседание специалиста, который поможет исследовать 
электронный документ не на магнитном носителе (дис-
кете, лазерном диске), а непосредственно на компьютере 
получателя. В случае возникновения сомнений в подлин-
ности документа, как электронного, так и полученного 
посредством факсимильной или иной связи (например, 
если содержание представленных сторонами документов 
различается), необходимо принимать дополнительные 
меры для исследования достоверности таких докумен-
тов, а в определенных случаях – назначать экспертизу [3, 
с. 23]. 

При этом из-за отсутствия в Гражданском процессу-
альном кодексе Республики Беларусь четких критери-
ев достоверности электронного документа на практике 
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возможны случаи непризнания юридической силы элек-
тронного документа. Поэтому представляется необходи-
мым в законодательстве четко прописать критерии допу-
стимости данных доказательств.

Таким образом, наиболее целесообразным будет 
включение электронной формы доказательств как спосо-
ба получения сведений о фактах, имеющих значение для 
дела, в систему доказательств, имеющих значение для 
рассмотрения дела.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ

Лайло В.В. (БИП)

В любом обществе существуют самые разнообразные 
отношения между отдельными людьми, различными ор-
ганами и организациями. Все они в той или иной степени 
упорядочены, организованы и опосредованы с помощью 
этических, религиозных и других социальных норм. Зна-
чительная часть из них регулируется нормами права. Та-
кие отношения существуют во всех сферах жизни обще-
ства, в целом создают в нем правопорядок, придают ему 
стабильный и целенаправленный характер. Их именуют 
правовыми отношениями (правоотношениями).

Гражданское правоотношение – это отношение, ко-
торое может иметь личные имущественные и неи-
мущественные последствия, не связанные с админи-
стративным или иным властным повелением, так как 
правообразующими факторами гражданских правоотно-
шений являются равенство и обоюдное волеизъявление 
субъектов права, что не характерно для других отраслей 
права, таких как административное, уголовное, трудовое.

Гражданское право регулирует имущественные отно-
шения и отношения, не имеющие имущественного ха-
рактера. Будучи урегулированы нормами гражданского 
права, указанные отношения приобретают характер иму-
щественных и личных неимущественных правоотноше-
ний.

Имущественные отношения трактуются как отноше-
ния по владению, пользованию и распоряжению вещами, 
а также иные отношения, связанные с передачей матери-
альных благ, как обладающие экономической ценностью 
вследствие своей связи со средствами или продуктами 
производства, а также иными продуктами трудовой дея-
тельности [1, с. 25]. 

К имущественным отношениям относятся, напри-
мер, отношения собственности, хозяйственного веде-
ния и оперативного управления, договорные обязатель-
ственные отношения, опосредующие экономические 
отношения по передаче имущества, выполнению работ, 
оказанию услуг, обязательственные отношения по возме-
щению вреда и др. Предлагается считать специфическим 
признаком гражданских имущественных отношений их 
стоимостный характер. 

Личные неимущественные отношения возникают по 
поводу благ, не имеющих экономического содержания 
(право на имя, честь, достоинство, авторство на произве-
дения науки, литературы, искусства, изобретения и др.). 
Понятие личных неимущественных отношений тесно 
связано с понятием «личное неимущественное право».

Некоторые гражданские правоотношения включают в 
себя одновременно и имущественные и неимуществен-
ные элементы. В подобных случаях правоотношение 
приобретает характер основного из регулируемых отно-
шений.

По степени определенности обязанных субъектов про-
водится деление гражданских правоотношений на абсо-
лютные и относительные.

Абсолютные правоотношения – это такие правоотно-
шения, в которых управомоченному лицу противостоит 
неопределенный круг обязанностей субъектов. К аб-
солютным относятся правоотношения собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, по-
жизненно наследуемого владения или постоянного поль-
зования земельным участком, личные неимущественные 
правоотношения. 

В таких отношениях четко определены управомочен-
ные субъекты. Обязанные субъекты не определены, в ка-
честве них выступают все лица, которые потенциально 
могут стать нарушителями прав управомоченного лица. 

По способу удовлетворения интересов управомочен-
ного лица проводится деление правоотношений на вещ-
ные и обязательственные.

К вещным отношениям относятся правоотношения 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, пожизненно наследуемого владения, посто-
янного пользования земельным участком и некоторые 
другие. Предмет отношений вещного правоотношения 
находится в титульном владении субъекта, не являюще-
гося собственником этой вещи (земля и т.п.).

В отдельную группу выделяют корпоративные право-
отношения. К ним относятся правоотношения, возника-
ющие на основе участия (членства) субъектов в органи-
зационно-правовых образованиях – корпорациях (от лат. 
corpus – тело, иначе – корпорация, синоним collegia), об-
ладающих признаками юридических лиц [2, с. 136].

Особую группу составляют гражданские правоотно-
шения, включающие в свое содержание права, именуе-
мые законодателем преимущественными. Так, участник 
общей долевой собственности имеет преимуществен-
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ное право на покупку продаваемой другим участником 
доли; участник закрытого акционерного общества обла-
дает правом преимущественной покупки продаваемых 
другим акционером акций; залогодержатель имеет пре-
имущественное (первоочередное) право перед другими 
кредиторами залогодателя на удовлетворение своих тре-
бований за счет стоимости заложенного имущества и т. д. 

Следует сказать, что указанная классификация не ох-
ватывает всего разнообразия и особенностей граждан-
ских правоотношений. Например, отношения интеллек-
туальной собственности не подпадают в полной мере ни 
под одну из названных групп.

Таким образом, гражданское правоотношение – это 
общественное отношение, данное его субъектам в виде 
прав и обязанностей как меры поведения, вид которого 
определен нормами объективного права для обеспечения 
установления и реализации возможностей и должен-
ствований субъектов в пределах той или иной граждан-
ско-правовой конструкции.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
КАК НОВАЦИЯ НОТАРИАТА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лобач А.Ю. (БИП)

Долгое время законодательство Республики Беларусь 
не предусматривало положений, регламентирующих по-
рядок использования электронных документов в нота-
риальной деятельности. Изменения Закона о нотариате 
и нотариальной деятельности внесли возможность не 
только использовать электронные документы в нотари-
альной деятельности, но и создавать их.  Кроме того, у 
нотариуса появилась возможность быть посредником в 
передаче электронных документов от одних физических 
(юридических) лиц, другим.

Согласно Закона Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 113-З «Об электронном документе и элек-
тронной цифровой подписи» электронный документ 
состоит из двух частей: общая часть, которая содержит 
непосредственно содержание документа и особенная 
часть, непосредственно электронно-цифровая подписи 
лица (лиц) которые участвовали в создании документа. 
Особенностью электронного документа является то, что 
после подписания его с помощью электронно-цифровой 
подписи изменить его содержание и (или) внести изме-
нения невозможно, либо возможно с помощью отдельно-
го протокола, подписанного аналогичным образом, что 
соответственно делает его более защищенным, как и от 
несанкционированных изменений, так и от возможности 

подмены страниц.
Электронный документооборот в нотариальной сфере 

можно разделить на 2 вида.
Корпоративное сотрудничество подразумевает под со-

бой документооборот внутри самой системы нотариата. 
На сегодняшний день в Республике Беларусь создана и 
функционирует Единая информационная система но-
тариата, которая при внесении соответствующих изме-
нений в законодательные акты и разработке регламента 
могла бы являться надежным средством обмена элек-
тронных документов, необходимых в первую очередь для 
совершения нотариальных действий.

Внешнее сотрудничество, под которым автор понима-
ет, как непосредственно документооборот между нота-
риусом, клиентом и третьим лицом, под которым автор 
понимает государственные органы, иные юридические 
лица, у которых нотариус запрашивает информацию, не-
обходимую для совершения нотариального действия, так 
и совершение такого нотариального действия, как удо-
стоверение формы внешнего представления электрон-
ного документа на бумажном носителе. Согласно зако-
нодательным новеллам в полномочия нотариуса входит 
и удостоверение электронных документов, если они из-
готовлены в разных форматах, при этом нотариусы про-
изводят конвертацию документа, например, из формата 
PDF в формат Word и удостоверяют его юридическую 
силу. 

На сегодняшний день существует некоторые пробле-
мы в использовании электронных документов в сфере 
нотариата. Наиболее актуальным является вопрос элек-
тронного взаимодействия электронной подписи. Прове-
рить действительность и целостность электронно-циф-
ровой подписи можно только в случае, если и ЭЦП лица, 
подписавшего документ, и ЭЦП лица, получившего этот 
документ и пожелавшего проверить действительность 
подписи, имеют право доступа к открытому сертификату 
ключа, хранящегося у оператора, списку отозванных сер-
тификатов и программному обеспечению криптопровай-
дера, выпустившего ключ. Решением данной проблемы 
было бы унификация требований, предъявляемых к про-
граммному обеспечению, а также создание общей базы 
сертификатов открытых ключей [1, с. 153].

Также одной из актуальнейших проблем использова-
ния электронных документов является психологический 
фактор, и из этого следует недоверие электронным доку-
ментам особенно со стороны обывателей. Электронный 
документ существует как бы виртуально, и удостовере-
ние его нотариусом − это тоже какая-то виртуальная де-
ятельность, что на уровне простых обывателей не всегда 
понимается и принимается. Из этого вырастает проблема 
доверия к электронному документу. Решением данной 
проблемы является правовое просвещение всех слоев 
общества по указанной тематике и конечно же время, по-
тому как принятие новых информационных технологий 
обычно носит временных характер [2, с. 41].
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Одной из проблем существования электронных до-
кументов является невозможность их предъявления за 
пределами страны и их легализация. Существующие в 
Республике Беларусь стандарты электронных подписей 
и документов в электронном виде, как правило, не со-
относятся со стандартами, принятыми в иных странах, 
и соответственно это является препятствием для их ис-
пользования за пределами Республики Беларусь. При 
этом бумажные документы таких проблем не вызывают. 
Возможность решения этой проблемы находится на меж-
дународном уровне, причем не только в юридической 
плоскости, но и во многом определяются техническими 
составляющими.

Также не стоит забывать, что в условиях постоянного 
совершенствования законодательства и развития инфор-
мационных технологий возрастает необходимость повы-
шения квалификации лиц, работающих и применяющих 
в своей деятельности эти информационные технологии. 
Процесс интеграции нотариата в электронное взаимо-
действие требует от нотариуса совершенствования тео-
ретических знаний и практических навыков.

Одной из проблем функционирования электронных 
документов также является его хранение. Нотариальный 
электронный документооборот должен быть защищен на 
должном уровне от утраты, искажения, любых измене-
ний, и с этой целью необходимо безопасное хранение ре-
зервных копий документов в цифровом формате. 

По мнению автора, одним из способов хранения элек-
тронных документов является использование системы 
блокчейн, что позволило бы гарантированно исключить 
возможность искажения и утраты электронных докумен-
тов.

Применение электронного документооборота имеет 
много преимуществ, в частности, это сокращение вре-
менных, материальные и трудовые затрат, освобождение 
от бумажных носителей, возможность архивирования 
документа. Также следует отметить своевременность 
получения наиболее полной информации, что в совре-
менном мире является одним из важнейших критериев 
доверия. Существующие изменения в законодательстве 
создают определенный задел на будущее, когда электрон-
ный оборот документов будет доминировать.
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ВЫМОРОЧНОЕ НАСЛЕДСТВО: 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ

Мазниченко И.А. (БИП)

Действующий Гражданский кодекс Республики Бела-
русь (далее – ГК) ввел институт выморочного наследства. 
К таким случаям, когда имущество умершего является 
выморочным, относятся: 1) нет наследников ни по зако-
ну, ни по завещанию; 2) никто из наследников не име-
ет права наследовать (недостойные наследники); 3) все 
наследники отказались от наследства. Такое наследство 
признается выморочным и переходит в собственность 
административно-территориальной единицы по месту 
его нахождения на основании решения суда.

Определение выморочного имущества появилось 
впервые в ст. 1039 ГК. Следует отметить, что в законода-
тельстве, действовавшем до принятия ГК и Гражданско-
го процессуального кодекса Республики Беларусь (далее 
– ГПК), термин «выморочное имущество» не использо-
вался, хотя переход имущества умершего к государству 
по праву наследования по закону практически в тех же 
случаях был предусмотрен ч. 3 ст. 522 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь 1964 года.

В случае, когда нет наследников ни по закону, ни по 
завещанию, подразумевается, что либо наследников во-
обще не существовало, либо они умерли до открытия 
наследства или одновременно с наследодателем, при 
этом нет ни подназначенных наследников (п. 1 ст. 1042 
ГК), ни наследников по праву представления (ст. 1062 
ГК), не родился живым наследник, зачатый при жизни 
наследодателя (п. 1 ст. 1037 ГК). Имущество может быть 
признано выморочным и тогда, когда все наследники по 
закону лишены наследства (п. 2 ст. 1041 ГК), а наследни-
ки по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них 
не вправе наследовать (п. 1 ст. 1038 ГК), либо не принял 
наследство.

Выморочным может быть признано не все имущество 
умершего, а его часть. Если наследников по закону нет, 
а завещание касается только части имущества, то вымо-
рочной является часть имущества, не охваченная заве-
щанием. Также особенностью этого института является 
то, что выморочное имущество не становится собствен-
ностью государства, а переходит в собственность адми-
нистративно-территориальной единицы по месту его на-
хождения.

Заявление о признании наследства выморочным пода-
ется органом местного управления и самоуправления в 
суд по месту открытия наследства по истечении одного 
года. В заявлении должно быть указано имущество, вхо-
дящее в состав наследства, приведены доказательства, 
подтверждающее отсутствие наследников, либо отказ их 
всех от наследства, либо отсутствие у них права насле-
дования. Наследство может быть признано выморочным 
до истечения указанного срока, если расходы, связанные 
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с охраной наследства и управлением им, превышают его 
стоимость.

Наследство признается выморочным по решению суда 
и передается в собственность административно-терри-
ториальной единицы по месту его нахождения. Выдачи 
нотариальной конторой свидетельства о праве на такое 
наследство не требуется. Дела о признании наследства 
выморочным рассматриваются судами в порядке особого 
производства (ст. 381, 382 ГПК) по заявлениям органов 
местного управления и самоуправления по месту откры-
тия наследства.

В пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 17 «О су-
дебной практике по делам о наследовании и выполнении 
постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых во-
просах применения судами законодательства о наследо-
вании»» разъяснено, что резолютивная часть решения по 
таким делам должна содержать сведения о составе вымо-
рочного наследства и о том, какой административно-тер-
риториальной единице оно передается в собственность 
[1]. Для определения административно-территориальной 
единицы судам следует руководствоваться ст. 3 Закона 
Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Республики 
Беларусь» [2] и               ст. 1 Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2000 г. № 410-З «О статусе столицы Республи-
ки Беларусь – города Минска» [3]. Вопрос о том, какой 
конкретно орган будет выступать от имени администра-
тивно-территориальной единицы, должен разрешаться в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправле-
нии в Республике Беларусь» [4].

Например, Администрация Ленинского района г. 
Минска обратилась в суд с заявлением о признании на-
следства выморочным, указав, что после смерти К., 
умершей в 2017 году, открылось наследство на 55/100 
долей в праве собственности на квартиру в г. Минске, од-
нако наследство никто не принял, наследственное дело 
в государственной нотариальной конторе не заводилось, 
близких родственников у умершей нет. Из материалов 
дела усматривается, что наследодатель находилась в 
последние годы в доме для престарелых одиноких лиц, 
дети у нее умерли, о близких родственниках сведений 
никаких не имеется. При таких обстоятельствах требо-
вания администрации Ленинского района г. Минска суд 
посчитал правомерными. Решением суда Ленинского 
района г. Минска от 14 июля 2021 г. 55/100 долей в праве 
собственности на квартиру в г. Минске признаны вымо-
рочным наследством и переданы в коммунальную соб-
ственность г. Минска.

Судебная практика свидетельствует, что дела о при-
знании имущества выморочным составляют не очень 
значительную часть от общего количества дел о наслед-
стве. В основном они связаны с достаточно широким 

кругом наследников по закону, позволяющим, как прави-
ло, в любой ситуации унаследовать имущество наследо-
дателя. Тем не менее, выморочность имущества все же 
имеет место.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О судебной практике по делам о наследовании и выполнении 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 
декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами зако-
нодательства о наследовании» [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верх. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г., № 17 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. Об административно-территориальном устройстве Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 
154-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // ЭТАЛОН. Законо-
дательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2022.

3. О статусе столицы Республики Беларусь − города Минска [Элек-
тронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,  12 июля 2000 г., № 410-З: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2012 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022.

4. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 18.12.2019 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2022.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАК ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Медник В.А. (БИП)

Граждане и юридические лица не всегда могут са-
мостоятельно выполнить необходимые действия. Они 
вынуждены обратиться за помощью к другим лицам, 
именуемым представителями. Согласно ст. 183 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) сделка, 
совершенная представителем на основании его полно-
мочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает 
гражданские права и обязанности представляемого [1, с. 
160].

Через представителя осуществляются не только иму-
щественные права, но и личные неимущественные пра-
ва. К услугам представителя обращаются для того, что-
бы воспользоваться специальными знаниями и опытом 
представителя. Запрет распространяется на транзакции, 
которые могут быть совершены только лично. Примера-
ми таких сделок могут быть составление завещания, вы-
дача доверенности [2, с. 112].

Таким образом, представительство как институт граж-
данского права характеризуется следующими особенно-
стями. Во-первых, представительство − это гражданское 
правоотношение, в силу которого законные действия од-
ного лица (представителя) от имени другого лица (пред-
ставляемого), законные в пределах этих полномочий, 
влекут за собой возникновение, изменение или прекра-
щение прав и обязанностей представляемого. Во-вторых, 
представитель, осуществляя права и обязанности пред-
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ставляемого, действует в рамках полномочий, выражен-
ных в доверенности, административном акте или законо-
дательстве. В-третьих, представитель не имеет никаких 
прав и обязанностей, вытекающих из совершенных им 
юридических действий.

Представителями могут быть граждане и юридические 
лица, обладающие дееспособностью, достигшие 18 лет. 
Закон может налагать ограничения на выполнение пред-
ставительских функций определенными категориями 
лиц. Например, лица, исключенные из коллегий адвока-
тов, судьи, следователи и прокуроры, не могут выступать 
в качестве представителей сторон в судебном процессе 
(ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь). Закон запрещает представителю совершать 
сделки от имени представителя в отношении себя лично, 
а также в отношении другого лица, представителем ко-
торого он одновременно является, за исключением слу-
чаев коммерческого представительства в соответствии с 
пунктом 3 ст. 183 ГК. Любой субъект гражданского права 
также может выступать в качестве третьего лица. 

Доверенность в соответствии с пунктом 1 ст.186 ГК 
представляет собой письменное разрешение одного лица 
другому лицу представлять от его имени перед третьими 
лицами, заверенное в порядке, предусмотренном насто-
ящей статьей. Письменное разрешение представителя 
на совершение сделки может быть предоставлено пред-
ставителем непосредственно соответствующей третьей 
стороне. 

В соответствии с объемом полномочий, предоставлен-
ных представителю, следует различать три вида доверен-
ностей: одноразовая доверенность включает в себя пол-
номочия представителя на совершение одного действия, 
специальная доверенность дает представителю право со-
вершать несколько однородных юридических действий 
в течение определенного периода, генеральная доверен-
ность дает представителю право совершать различные 
сделки и другие юридические действия. 

Доверенность должна быть оформлена в письменной 
форме.

Доверенность на совершение сделок, требующих но-
тариальной формы, должна быть нотариально заверена, 
за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельными актами. Доверенность от имени юридического 
лица выдается за подписью его руководителя или дру-
гого лица, уполномоченного на это его учредительными 
документами, скрепленная печатью этой организации. 
Доверенность от имени юридического лица, основанная 
на государственной собственности или собственности 
административно-территориальной единицы, на получе-
ние или выдачу денежных средств и других имуществен-
ных ценностей также должна быть подписана главным 
(старшим) бухгалтером этой организации (пункт 5 ст. 
186 ГК).

Срок действия доверенности ограничен и не может 
превышать трех лет. Если срок не указан в доверенности, 

она остается действительной в течение одного года со 
дня ее оформления. Исключение допускается только для 
нотариально заверенной доверенности, предназначенной 
для совершения действий за рубежом, которая остается 
действительной до ее отмены лицом, выдавшим доверен-
ность. Следовательно, доверенность, в которой не указа-
на дата ее совершения, недействительна.

Доверенность − это срочная сделка. Максимальный 
срок его действия в соответствии со ст. 187 ГК составля-
ет три года. В любом случае доверенность должна содер-
жать дату ее совершения, без которой доверенность счи-
тается недействительной. Доверенность − это именной 
документ. Это означает, что в доверенности должно быть 
указано лицо, которому она была выдана, а также лицо, 
оформившее доверенность. В этом случае доверенность 
может быть выдана только на имя одного лица (ст. 186 
ГК).

Лицо, выдавшее доверенность, может в любое вре-
мя отозвать доверенность или передать доверенность, а 
лицо, которому была выдана доверенность, может отка-
заться от нее. При прекращении действия доверенности 
лицо, которому она была выдана, или его правопреемни-
ки обязаны немедленно вернуть доверенность. 

Сделка, заключенная после отмены доверенности, мо-
жет быть оспорена представителем. Для этого им необ-
ходимо доказать, что третье лицо в момент совершения 
сделки знало или должно было знать об отмене доверен-
ности. Представитель обязан вернуть доверенность лицу, 
выдавшему доверенность. По этой причине уничтожение 
доверенности представителем равносильно ее возврату. 

На наш взгляд, представительство в гражданском пра-
ве важно, так как в жизни могут возникнуть различные 
ситуации, когда невозможно представлять ваши интере-
сы самому и мы обращаемся к представителю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : Ответы 

на экзаменационные вопр. – 6-е изд., перераб. / Н. Л. Бондаренко. – 
Минск : ТетраСистемс, 2009. − 160 с

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] 
: Кодекс Респ. Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-З : принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. 
: текст Кодекса по сост. на 07.03.2022 г. // КонсультантПлюс. Беларусь. 
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. − 
Минск, 2022.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК 

ОСНОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Мищенко М.С. (БИП)

Оплата труда рассматривается в п. 7 ч. 2 ст.19 Трудо-
вого кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) как обя-
зательное условие трудового договора [1]. Кроме того, 
исходя из абз. 16 ст.1 ТК, в котором определено понятие 
трудового договора, указывается на обязанность нанима-
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теля своевременно выплачивать работнику заработную 
плату, соблюдать  законодательство о труде в части усло-
вий и оплаты труда [1].

Учитывая, что оплата труда относится к числу важ-
нейших условий трудового договора, законодатель воз-
ложил высокую ответственность именно на первого 
руководителя организации за ее обеспечение и своевре-
менную выплату. Руководитель организации может быть 
уволен по п.1-2 ст.47 ТК за нарушение без уважительных 
причин порядка и сроков выплаты заработной платы и 
(или) пособий.

В законе употребляется терминология «порядок» и 
«сроки» выплаты заработной платы. Само слово «поря-
док» следует понимать не столь узко, как это часто трак-
туется отдельными авторами. Слово «порядок» согласно 
словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова означает: 
«правильное», «налаженное состояние», «последова-
тельный ход чего-н.» [2, с.459]. 

По мнению автора, порядок выплаты заработной пла-
ты − это система последовательных действий и соблюде-
ния нанимателем ряда правил. Исходя из этого нанима-
телю следует придерживаться целого блока статей ТК, в 
частности, ст. 73, 74, 75, 76, 77, 80 ТК, а не только сроков 
выплаты заработной платы.

Выделим основные правила, предусмотренные зако-
нодательством о труде, с тем, чтобы не допускать нару-
шений порядка выплаты заработной платы. 

Правило 1. Наниматель должен соблюдать сроки и пе-
риодичность выплаты заработной платы. Согласно ст.73 
ТК выплата заработной платы производится регулярно в 
дни, определенные в коллективном договоре, соглаше-
нии или трудовом договоре, но не реже двух раз в месяц, 
если иная периодичность не определена контрактом. 

Правило 2. Заработная плата выплачивается в денеж-
ных единицах Республики Беларусь (ст.74 ТК). Замена 
денежной оплаты полностью или частично натуральной 
оплатой (смешанная форма оплаты) допускается только с 
согласия работника. При этом следует нанимателю учи-
тывать, что постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 603 утвержден 
Перечень товаров, которыми не может производиться 
натуральная оплата [3].

Правило 3. Согласно ст.75 ТК выплата заработной 
платы работникам производится, как правило, по месту 
выполнения ими работы. С письменного согласия ра-
ботника заработная плата выплачивается посредством 
пластиковых банковских карточек в банкоматах системы 
банковских учреждений Республики Беларусь.

Правило 4. В случае экономической несостоятель-
ности (банкротства) нанимателя, его ликвидации, на-
ниматель обязан согласно ст.176 ТК и Положению о 
резервном фонде заработной платы, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 апреля 2000 г. № 605, создавать резервный фонд 
заработной платы. Средства резервного фонда входят в 

состав денежных средств организации и хранятся на ее 
расчетном счете [4]. 

Правило 5. Согласно части 1 ст. 77 ТК наниматель обя-
зан произвести все выплаты, причитающиеся работнику 
на день увольнения, не позднее дня увольнения. Если ра-
ботник в день увольнения не работал, то соответствую-
щие выплаты должны быть произведены не позднее дня, 
следующего за днем  предъявления работником требова-
ния о расчете.

Правило 6. Статья 80 ТК обязывает нанимателя еже-
месячно, при выплате заработной платы, выдавать ка-
ждому работнику расчетный листок с указанием в нем 
составных частей заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размеров удержаний из 
заработной платы, а также общей суммы заработной пла-
ты, подлежащей выплате.

В каждом конкретном случае, орган, принимающий 
решение об увольнении руководителя организации, дол-
жен оценить были ли причины уважительными в на-
рушении порядка и сроков несвоевременной выплаты 
заработной платы и пособий работникам. Данное осно-
вание увольнения руководителя организации, по мнению 
автора, способствует обеспечению неприкосновенности 
заработной платы, недопустимость ее задержки и гаран-
тированность ее выплаты в случае ликвидации организа-
ции [5, с. 189].
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Петров Д.Н. (БИП)

Понятие коллективного договора на протяжении всей 
истории его существования неоднократно видоизменя-
лось соответственно политической, экономической и 
социальной обстановке в государстве, что обусловило 
многообразие научных представлений о его сущности, 
содержании и правовой природе в правовом регулирова-
нии коллективных трудовых отношений.

В настоящее время в науке трудового права сложились 
три основных подхода относительно правовой природы 
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коллективного договора: 1) договорный подход; 2) нор-
мативный подход; 3) смешанный подход.

Первый подход обосновывается тем, что регулиро-
вание трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений осуществляется в договорном порядке 
путем заключения, изменения, дополнения работниками 
и работодателями коллективных договоров. Кроме того, 
стороны обладают равными правами по участию в кол-
лективных переговорах, в обсуждении вопросов, каса-
ющихся труда, могут выступить в качестве инициатора 
заключения коллективно-договорного акта, выставить 
для обсуждения тот или иной вопрос, свободно изложить 
свое мнение, участвовать в совместном принятии реше-
ний.

Второй подход предполагает отнесение коллективного 
договора к локальным нормативным актам. По мнению 
А.С. Лады, коллективный договор является локальным 
нормативным соглашением: нормативным – потому что 
содержит нормы права, соглашением – потому что за-
ключается между сторонами, локальным – потому что 
заключается и действует в пределах отдельной организа-
ции, филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения [1, с. 9].

Согласно третьему подходу, коллективный договор 
имеет двойственную правовую природу, ввиду чего его 
относят к категории нормативных соглашений. Коллек-
тивный договор, с одной стороны, представляет собой 
обязательство, относится к числу договоров-сделок; с 
другой стороны, коллективный договор является источ-
ником права, договором с нормативным содержанием.

К.Л. Томашевский рассматривает коллективный дого-
вор как двустороннее локальное нормативное правовое 
соглашение, заключаемое по результатам коллективных 
переговоров между нанимателем (нанимателями) и ра-
ботниками в лице соответствующих представительных 
органов, содержащее правовые нормы и взаимные обя-
зательства сторон в социально-трудовой сфере на уровне 
конкретной организации (ее обособленного подразделе-
ния) либо в рамках групп организаций [2, c. 292].

В.И. Семенков отмечает сложную уникальную право-
вую природу коллективного договора: 1) он содержит в 
себе не только конкретные взаимные обязательства ра-
ботников и нанимателя в социально-трудовой сфере, но 
и устанавливает локальные нормы, реализация которых 
обеспечивается принудительной силой государства; 2) 
данные обязательства и локальные нормы устанавлива-
ются в договорном порядке – по соглашению работни-
ков организации и нанимателя, т.е. представляют собой 
акт их единой воли; 3) коллективный договор является 
результатом социального партнерства на уровне конкрет-
ной организации [3, с. 179 – 180].

О.Ю. Ширинкина, указывая на договорные начала 
юридической природы коллективного договора, причис-
ляет его к нормативным соглашениям и выделяет основ-
ные черты коллективного договора:

1) особый нормативно-правовой характер, обуслов-
ленный включением в его содержание норм права, соз-
данных социальными партнерами;

2) специфический состав нормативной части, включа-
ющей в себя не только нормы трудового права, но и права 
социального обеспечения, гражданского права;

3) двойственность содержания коллективного догово-
ра, обусловленная включением в него не только право-
вых норм, но и взаимных обязательств сторон – социаль-
ных партнеров;

4) коллективный договор выступает в качестве основа-
ния реализации норм права – воплощения их предписа-
ний в поведение людей;

5) коллективный договор является юридическим фак-
том, с помощью которого абстрактные нормативные ука-
зания переходят в определенные правоотношения;

6) он выступает и в качестве факта, с которым связы-
вается возникновение обязательственно-правовых отно-
шений между работодателем и работниками;

7) коллективный договор имеет срочный характер;
8) юридическую природу данного документа договора 

определяет его договорной характер; при этом он пред-
стает как правоотношение, свидетельствующее о том, 
что точно определены лица, которые что-то в юридиче-
ском отношении могут и что-то должны;

9) коллективный договор носит ограниченный харак-
тер, так как его нормы и обязательства касаются только 
тех субъектов, которые принимали участие в его заклю-
чении организации [4, с. 24].

Отнесение коллективного договора к разновидности 
нормативного правового договора соответствует между-
народным трудовым документам, в частности, Конвен-
ции Международной организации труда № 98 (Женева, 
1 июля 1949 г.), согласно которой государства-участники 
МОТ должны принимать такие меры, которые будут со-
ответствовать национальным условиям, в целях поощре-
ния и способствования полному развитию и использова-
нию аппарата для переговоров на добровольной основе 
между предпринимателями или организациями предпри-
нимателей, с одной стороны, и организациями трудящих-
ся, с другой стороны, с целью регулирования условий 
труда путем заключения коллективных договоров.
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УСЛОВНЫЕ СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Петрова М.В. (БИП)

Сделка − одно из ключевых понятий гражданского 
права. В мире и отдельно в каждой стране существует 
множество сделок, которые порождают, изменяют или 
прекращают гражданские права или обязанности участ-
ников сделки. Сторонами сделки являются физические 
лица (лица с гражданством Республики Беларусь, лица 
без гражданства, а также иностранные граждане), юри-
дические лица (организации, которые имеют право 
действовать самостоятельно, нести обязанности и при-
обретать права), а также Республика Беларусь и ее ад-
министративно-территориальные единицы, международ-
ные организации.

Сделки − это действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. Сделки исполь-
зуются в самых разных сферах общественной жизни. В 
повседневной жизни граждане и организации совершают 
различные сделки, такие как, например, покупка билетов 
в общественном транспорте, оплата коммунальных ус-
луг, продажа или покупка автомобиля и т.д. Всего за один 
день мы можем заключить несколько различных сделок 
[1, с. 375].

В зависимости от того, когда сделка вступает в силу, 
она должна быть выполнена или прекращена. Существу-
ют такие сделки, как срочные и бессрочные. Если сдел-
ка определяет момент ее вступления в силу или момент 
ее прекращения, или оба момента, то она называется 
срочной. Когда сделка не предусматривает ни момента 
ее вступления в силу, ни момента ее прекращения, она 
называется бессрочной и вступает в силу немедленно.

Срочные сделки очень похожи на условные сделки, 
поэтому их следует различать. Для  срока является ха-
рактерным то, что он обязательно наступит. Стороны, 
заключая сделку, исходят из этого. После начала срока 
сделка вступит в силу, а по ее истечении прекратится, и 
это обязательно произойдет.

Когда стороны заключают сделку, они также могут 
связать ее вступление в силу или ее прекращение с на-
ступлением или не наступлением определенного обсто-
ятельства, в то время как в момент совершения сделки 
они точно не знают, наступит это обстоятельство или 
нет. Однако возникновение этого состояния должно быть 
объективно возможным, реально осуществимым, не про-
тивоправным. Сделки, совершенные при условии насту-
пления или не наступления такого обстоятельства, назы-
ваются условными.

Условная сделка − это сделка, в которой возникнове-
ние или прекращение прав и обязанностей ставится сто-
ронами в зависимость от обстоятельства, относительно 
которого неизвестно, произойдет оно или нет.

Условие как юридический факт, с которым стороны 

связывают юридические последствия сделки, должно 
соответствовать определенным требованиям: 1) при-
надлежность к будущему: обстоятельство не возникло 
во время совершения сделки; 2) осуществимость: суще-
ствует реальная возможность фактического возникнове-
ния такого условия; 3) законность – соблюдение требо-
ваний закона и иных правовых актов, в том числе основ 
правопорядка и морали; 4) отсутствие неизбежности на-
ступления: стороны не знают, наступит это обстоятель-
ство или нет. В связи с этим календарную дату нельзя 
рассматривать как условие, событие, для которого точно 
известно, что оно произойдет, но неизвестен только мо-
мент его наступления.

Приведем пример условной сделки. Условной сделкой 
может быть пари − основанное на риске и заключенное 
между двумя или более лицами, как физическими, так и 
юридическими лицами, соглашение о выигрыше, исход 
которого зависит от обстоятельства, относительно ко-
торого неизвестно, произойдет оно или нет. Условными 
сделками могут быть как действия участников сделки, 
так и действия третьих лиц, в частности, члена семьи 
участника сделки [2, c. 120].

Существуют сделки, совершенные под отлагательным 
и под отменительным условием. Сделка, совершенная на 
условиях отлагательных − это сделка, при которой сто-
роны поставили возникновение прав и обязанностей в 
зависимости от обстоятельства, относительно которого 
неизвестно, наступит оно или не наступит. 

Сделкой, совершенной под отменительным условием, 
является сделка, при которой стороны поставили прекра-
щение прав и обязанностей по сделке в зависимость от 
обстоятельств, относительно которых достоверно неиз-
вестно, наступит оно или нет.  

Условными сделками могут быть как двусторонние, 
так и односторонние сделки. Участники условных сде-
лок не должны недобросовестно способствовать насту-
плению благоприятного для них условия или предотвра-
щать наступление невыгодных для них условий. Если 
наступлению условия недобросовестно способствовала 
сторона, которой наступление условия выгодно, то ус-
ловие признается не наступившим. Если наступление 
условия недобросовестно было непредотвращено сторо-
ной, которой наступление условия невыгодно, то условие 
признается наступившим. Сделку, совершенную на усло-
виях отлагательных, не следует путать с предваритель-
ным договором [3, с. 231].

Таким образом, условная сделка, являясь разновид-
ностью сделок, служит правовым регулятором обще-
ственных отношений и способом удовлетворения по-
требностей субъектов гражданского права. Условные 
сделки выделяют среди других сделок, с одной стороны, 
возможность с их помощью к неожиданным обстоя-
тельствам, которые произойдут в будущем, и тем самым 
обезопасить себя от неблагоприятных экономических 
и правовых последствий, а с другой стороны, гарантия 
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получения определенных выгод в будущем при насту-
плении определенных обстоятельств, что подкрепляется, 
помимо прочего, запретом на совершение недобросо-
вестных действий, способствующих или препятствую-
щих наступлению условия.
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ТАБЕЛЬ КАК ОСНОВА УЧЕТА РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ

Пилипенко Н.С. (БИП, Гродно)

Статья 55 Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее − ТК) [1] устанавливает обязанность нанимателя 
вести учет фактически отработанного времени каждого 
работника. Выполнение данной обязанности реализуется 
через назначение полномочных представителей нанима-
теля, которые учитывают фактическое рабочее время с 
момента явки работника на место выполнения работы 
и до момента освобождения от работы в рабочий день, 
либо смену. Таким образом, учету подлежат и сверхуроч-
ные работы, и повременная работа сдельщиков, и работа 
по совместительству, и служебные командировки.

Исходя из того, что учет рабочего времени является 
средством контроля за выполнением работниками уста-
новленных норм рабочего времени, он дает возможность 
выявлять потери рабочего времени и их причины, по-
зволяет осуществлять правильную организацию оплаты 
труда, наниматель не просто обязан учитывать фактиче-
ски отработанное время каждым работником, но и орга-
низовать учет явки работников на работу и уход с нее (ст. 
133 ТК). 

Табель − универсальный источник информации об 
использовании рабочего времени, так как данные табеля 
можно применять для подтверждения трудового стажа 
конкретного работника, анализа эффективности струк-
туры предприятия, оптимизации штатного расписания, 
составления статистических отчетов по труду и т.п.

Однако в настоящее время централизовано утвержден-
ной формы табеля рабочего времени не существует. Дол-
гое время на территории Республики Беларусь действо-
вало постановление Государственного комитета СССР 
по статистике от 28 декабря 1989 г. № 241 (с изм. и доп. 
28 июня 1990 г. № 94 ) «Об утверждении форм первичной 
учетной документации для предприятий и организаций», 
которое утверждало форму табеля [2]. В последствии оба 
постановления были отменены постановлением Мини-
стерства статистики и анализа Республики Беларусь от 
26 октября 2007 г № 359 «О неприменении некоторых 
постановлений государственного комитета СССР по ста-

тистике». Несмотря на отмену данных НПА, требования 
учета рабочего времени в табеле содержит часть 2 ст. 133 
ТК. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что 
необходимость ведения табеля учета рабочего времени 
отражается не только в ТК, но в ряде других НПА, та-
ких как Перечень типовых документов Национального 
архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, иных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, с 
указанием сроков хранения (утвержден постановле-
нием Министерства юстиции Республики Беларусь от 
24.05.2012 г. № 140); Положение о порядке проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержден-
ное постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 22.02.2008 г. № 253; постановление Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
07.07.2014 г. № 57 «О некоторых вопросах предоставле-
ния компенсации по условиям труда в виде сокращенной 
продолжительности рабочего времени»; Положение о 
порядке обеспечения пособиями по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28.06.2013 г. № 569; постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 10.12.2007 г. № 1695 «О 
категориях работников, которым не устанавливается не-
нормированный рабочий день» и др.

Таким образом, чтобы иметь информацию о затратах 
рабочего времени работников, нанимателю необходимо 
вести табель учета рабочего времени. Руководствуясь 
требованиями ст. 133 ТК, нанимателю следует устано-
вить порядок учета использования рабочего времени 
локальными правовыми актами (далее − ЛПА). Таким 
ЛПА может быть, например, разработанное «Положение 
о табельном учете рабочего времени», которое утвердит 
табель как обязательный ЛПА в организации, установит 
форму и основные правила ведения табеля, обязанности 
ответственных должностных лиц за ведение табеля и др. 
При этом следует иметь в виду, что табель учета рабочего 
времени не является распорядительным документом и в 
связи с этим нет необходимости его утверждение руко-
водителем.

Кроме того, табель учета рабочего времени служит 
основанием для начисления заработной платы и в уста-
новленные нанимателем сроки передается в бухгалтерию 
для ведения расчетов, а также табель подтверждает, что 
работник действительно отработал положенное коли-
чество времени и зарплата ему начислена обоснованно. 
Следовательно, табель является первичным документом, 
и его наличие в документообороте бухучета предприятия 
обязательно. 

В номенклатуре дел бухгалтерии, которая ведется со-
гласно постановлению Министерства юстиции Респу-
блики Беларусь от 24.05.2012 г. № 140 (ред. от 30.09.2021 
г. № 184) «О перечне типовых документов Национально-
го архивного фонда Республики Беларусь» [3], предусма-
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тривается хранение документов по начислению заработ-
ной платы работникам (табеля учета рабочего времени, 
расчеты, справки и др. − 3 года после проведения налого-
выми органами проверки соблюдения налогового законо-
дательства). Если налоговыми органами проверка соблю-
дения налогового законодательства не проводилась – 10 
лет (п. 468,469 Перечня).

Кроме того, табель нужен предприятию при спорах с 
работниками. Например, обязанность доказать противо-
правность и сам факт неявки на работу возлагается на 
нанимателя. К средствам доказывания относятся данные 
учета рабочего времени, другие доказательства. Важ-
нейшим средством доказывания является табель учета 
рабочего времени. Документ, свидетельствующий об 
отработанном времени, может потребоваться работни-
ку, например, если окажется, что в его трудовую книжку 
внесена неправильная запись о каком-либо периоде ра-
боты, то его необходимо будет подтвердить дополнитель-
ными документами. В качестве таких документов прини-
маются справки, выдаваемые нанимателями, выписки 
из приказов, лицевые счета и, конечно же, табели учета 
рабочего времени. 

Следует отметить, что в настоящее время в законо-
дательстве отсутствуют требования к обозначениям, 
которые проставляются в табеле рабочего времени. По 
этой причине, думается, можно воспользоваться ранее 
утвержденными обозначениями, указанными в Инструк-
ции по заполнению форм государственной статисти-
ческой отчетности по труду, которая была утверждена 
постановлением Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь от 17.09.2001 г. № 80 (в настоящее 
время признано утратившим силу). Что касается дей-
ствующего постановления Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь от 20.01.2020 г. № 
1 «Об утверждении Указаний по заполнению в формах 
государственных статистических наблюдений статисти-
ческих показателей по труду» [4], то оно не содержит ус-
ловных обозначений видов затрат рабочего времени для 
возможного использования в табелях учета использова-
ния рабочего времени. В данном постановлении расчет 
«явок» и «неявок» на работу при учете рабочего времени 
является условным, а при расчете «неявок» используют-
ся всего два условных обозначения: В   выходной день; Б   
временная нетрудоспособность.

Следовательно, так как нет установленных на зако-
нодательном уровне условных обозначений для ведения 
табеля рабочего времени, можно утвердить их на локаль-
ном уровне. Для этого в приказе организации необходи-
мо указать, какие обозначения будут применяться в та-
беле использования рабочего времени: новые или ранее 
действовавшие.

Исходя из того, что табель учета рабочего времени – 
это первичный документ, в нем не должно быть исправ-
лений. 

Таким образом, табель учета рабочего времени – это 

документ, предназначенный для: 1) учета фактически от-
работанного или не отработанного времени конкретным 
работником; 2) контроля режима рабочего времени уста-
новленного правилами внутреннего трудового распоряд-
ка в конкретной организации; 3) систематизации отра-
ботанного времени и расчета оплаты труда конкретного 
работника; 4) для статистической отчетности по труду 
конкретной организации.
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НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ 
В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Попков Е.М. (БИП, Могилев)

На современном этапе развития трудовых правоот-
ношений в обществе уделяется много внимания нормам 
трудового законодательства. Ведь проблема в наруше-
нии норм трудового права со стороны нанимателя име-
ет определенную популярность среди различных слоев 
населения. 

Следует отметить, что на сегодняшний день каждому 
человеку, гражданину, предоставлено право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения, а также 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в со-
ответствии с призванием, что непосредственного зафик-
сировано и урегулировано нормами Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее – ТК). 

В современных условиях вопросы экономического по-
ложения и материального обеспечения различных слоев 
населения приобрели острый характер. Снижение уров-
ня жизни большей части населения, безработица, а также 
развитие форм платного образования или иных платных 
услуг приводит население к поиску дополнительных за-
работков. Стремясь найти работу, которая наиболее пол-
но могла бы отвечать потребностям человек, в нынеш-
ние время достаточно сложно, поскольку довольно часто 
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встречается отказ со стороны нанимателей в приеме на 
работу. В связи с этим особое значение приобретает про-
цедура оспаривания отказа в заключении трудового дого-
вора путем признания его необоснованным. 

Проблема в необоснованном отказе в трудоустройстве 
достаточно распространенная в современном обществе 
и требует серьезного внимания, как со стороны госу-
дарственных органов, так и со стороны граждан. Чаще 
других рискуют получить отказ лица, обладающие в 
силу своего семейного положения или состояния здоро-
вья дополнительными трудовыми гарантиями: например, 
беременные и имеющие детей женщины, инвалиды, чья 
трудоспособность ввиду перенесенных заболеваний не-
сколько снизилась. Устроиться на работу проблематично 
и тем, чей возраст близится к пенсионному. 

Действующее законодательство предполагает свободу 
нанимателя в заключении трудового договора с претен-
дентами на вакантное рабочее место: прием на работу 
конкретного соискателя является правом, а не обязанно-
стью нанимателя. Вместе с тем отказ в трудоустройстве 
должен быть грамотно обоснован [2].

Запрет необоснованного отказа в заключении трудо-
вого договора с отдельными гражданами нашел свое за-
крепление в ст. 16 ТК [1]. Нормы ст. 16 включают в себя 
наиболее распространенные и социально значимые об-
стоятельства, т.к. именно данная категория граждан ну-
ждается в дополнительной правовой защите со стороны 
государства. Тем не менее, несмотря на запрещение нео-
боснованного отказа, подобные нарушения встречаются 
регулярно, что свидетельствует о слабом механизме кон-
троля и регулирования подобных трудовых отношений 
со стороны государства.

Большинство ученых правоведов, практиков, различ-
ных специалистов в области трудового права указывают 
на необходимость легального определения, ведь в юри-
дической литературе на сегодняшний день, отсутствует 
единое мнение по поводу того, что следует понимать под 
необоснованным отказом в приеме на работу. В норма-
тивных правовых актах зарубежных стран, ЕАЭС не со-
держится легального определение данного термина.

Исходя из последних трактовок определения необо-
снованного отказа, это определенные причины, на ко-
торые ссылаются наниматели в письменной форме, не 
противоречащие и не относящиеся к морально-деловым 
качествам гражданина, поступающего на работу. 

Из данного определения следует, что четкая и обо-
снованная регламентация морально-деловых качеств 
является основополагающим моментом при определе-
нии обоснованности либо же необоснованности отказа 
в приеме на работу. Во всех случаях, предусмотренных 
ТК или иными нормативными правовыми актами, по 
требованию работника или иного уполномоченного ор-
гана наниматель обязуется известить о мотивах отказа 
в письменной форме не позднее трех дней после обра-
щения, иначе работник, гражданин, имеет полноценное 

право обращаться в суд для восстановления нарушенным 
нанимателем прав.

Таким образом, необходимо определить легальное 
определение необоснованного отказа в заключение тру-
дового договора, а также установить определенные санк-
ции в отношении недобросовестных нанимателей при 
выявлении таких случаев. 
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ЛИЧНЫЙ ЗАКОН В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Прыжок А.Ю. (БИП)

Теоретические вопросы, касающиеся категориального 
аппарата международного частного права, всегда были 
сложными и неоднозначными. Правовое положение 
лица в международном частном праве характеризуется 
посредством ряда доктринальных конструкций: личный 
статус, личный закон, территориальный закон (закон ме-
стопребывания), закон гражданства, закон места житель-
ства (домицилия) и другие. Законодательное регулирова-
ние в этом вопросе довольно запутанно и в ряде случаев 
противоречиво. Обилие правовых категорий, содержание 
которых с точностью не определено и которые исполь-
зуются для обозначения неких оттенков юридической 
действительности, часто свидетельствует о технических 
недостатках законодательного регулирования. В этом 
смысле институт лица в международном частном праве 
представляется довольно непрозрачным. 

В соответствии с содержанием ст. 1104 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), правоспособ-
ность и дееспособность физического лица определяются 
его личным законом. При этом «иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь 
гражданской правоспособностью наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено Консти-
туцией, законами и международными договорами Респу-
блики Беларусь». Аналогично решен вопрос и в ст. 1196 
ГК Российской Федерации.

Как справедливо отмечает Л.П. Ануфриева, «ино-
странные граждане, обладая определенным объемом 
правоспособности, которая предоставлена им собствен-
ным (отечественным) правопорядком, во время своего 
пребывания на территории другого государства не впра-
ве ссылаться на тот объем правомочий, которыми они 
располагают в своем государстве. В то же время объем 
прав, которыми наделены иностранные граждане в дру-
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гом государстве, зачастую может быть более значитель-
ным, нежели тот, который они имеют в своем отечестве» 
[3, c. 1]. 

В таком случае неясно, каково реальное содержание 
нормы ГК о том, что правоспособность лица определя-
ется его личным законом. На самом деле гражданская 
правоспособность лица в соответствующем государстве 
определяется не его «личным законом», а текущим стату-
сом в данной конкретной стране. 

Максимальной гражданской правоспособностью об-
ладают граждане государства; затем идут иностранцы, 
постоянно проживающие на его территории; гораздо 
меньше гражданских прав могут иметь временно прожи-
вающие иностранные граждане и лица без гражданства; 
еще меньше – временно пребывающие и, наконец, ми-
нимальный объем гражданской правоспособности у лиц, 
следующих через территорию данного государства тран-
зитом. Соответственно, граждане одного и того же госу-
дарства, например, ФРГ, имеют в Республике Беларусь 
правовой статус, определяемый (а) законодательством 
Республики Беларусь, и (б) различный для каждого из 
них в зависимости от целей нахождения на территории 
Республики Беларусь. 

В ст. 12 Пакта о гражданских и политических правах 
предусмотрено, что «каждый человек имеет право поки-
дать любую страну, включая собственную».. По мнению 
Г.Б. Базаева, личный закон представляет собой осново-
полагающую категорию МЧП, а принцип личного закона 
приобретает качества одного из основных начал между-
народного частного права [4, c. 18]. 

Прежде всего, сама конструкция «личного закона» 
базируется на довольно сомнительном тезисе о том, что, 
перемещаясь через границы, лицо «возит за собой» пра-
вовой статус, предоставленный ему собственным госу-
дарством. Г.Б. Базаев, ссылаясь на Э. Рабеля, приводит 
в качестве «общепризнанного» положение о том, что во-
просы, касающиеся личного статуса человека, должны 
всегда регулироваться одним и тем же правом, независи-
мо от того, где этот человек может оказаться и где имели 
место факты, в результате которых такой вопрос возник 
[4, c.18]. 

Ныне действующее законодательство, как и в случае с 
физическими лицами, вводит понятие «личного закона», 
под которым понимает закон места учреждения юриди-
ческого лица. Здесь вообще непонятна роль конструкции 
«личный закон», если она идентична понятию «закон 
места учреждения». Вполне достаточной представляется 
норма, согласно которой правосубъектность юридиче-
ского лица, а также организации, не являющейся юри-
дическим лицом, определяется законом страны, где это 
лицо учреждено. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в такой много-
образной и сложной сфере как международное частное 
право законодатель должен быть особенно деликатным с 
терминологией и формулировками. Нагромождение без 

особой нужды коллизионных правил, излишняя детали-
зация и тем более включение избыточной дублирующей 
терминологии вроде рассмотренного выше «личного за-
кона» не способствует транспарентности и эффективно-
сти правового регулирования, а наоборот, создает почву 
для словесной эквилибристики и непредсказуемости су-
дебного решения. 
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МОЖЕТ ЛИ НОТАРИУС 
ЗАЩИТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ БРАЧНОГО

ДОГОВОРА С ИХ УЧАСТИЕМ?

Пухонта Н.В. (БИП)

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
нотариате и нотариальной деятельности» нотариус осу-
ществляет защиту прав и интересов граждан, а следова-
тельно, и прав несовершеннолетних путем совершения 
нотариальных действий.

Нотариальное действие − удостоверение брачного 
договора с участием несовершеннолетнего − можно рас-
сматривать как эффективную защиту имущественных 
прав лиц, намеривающихся вступить в брак и не достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста.

Следует отметить, что нотариус, осуществляя защи-
ту имущественных прав несовершеннолетних, при удо-
стоверении брачного договора сталкивается с коллизией 
законодательства, которая заключается в следующем: в 
соответствии с семейным законодательством брак может 
быть заключен между гражданами, достигшими возраста 
восемнадцати лет. 

В Кодексе о браке и семье перечислены исключитель-
ные обстоятельства, позволяющие несовершеннолетне-
му вступить в брак до достижения возраста восемнад-
цати лет, что влечет приобретение несовершеннолетним 
дееспособности в полном объеме и, как следствие, права 
заключить любой договор, в том числе и брачный, до до-
стижения совершеннолетия.

Существуют различные точки зрения по вопросу воз-
можности заключения брачного договора лицами, не 
достигшими восемнадцатилетнего возраста, самостоя-
тельно, без согласия законных представителей и лиц, их 
заменяющих, а также о сроках заключения брачного до-
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говора (до момента государственной регистрации брака 
или после нее).

По мнению С.И. Реутова и И.С. Закалиной, брачный 
договор необходимо относить к сделкам, которые могут 
быть совершены только дееспособными гражданами, до-
стигшими восемнадцатилетнего возраста. Приобретение 
возможности заключения брака до восемнадцати лет в 
соответствии с нормами гражданского законодательства 
не влечет возможности заключения брачного договора 
[1, с. 92-93].

Диаметрально противоположное мнение высказывают 
Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников, которые полагают, 
что брачный договор может быть заключен лицом, всту-
пившим в брак до достижения совершеннолетия [2, с.10]. 

В связи с этим необходимо отметить, что нотариус при 
удостоверении данного нотариального действия должен 
самостоятельно найти способы разрешения коллизий за-
конодательства, возникающих из-за противоречий норм 
семейного и гражданского законодательства, при этом 
нотариус не должен забывать, что он при удостоверении 
нотариальных действий, в том числе и брачного договора 
с участием несовершеннолетнего, выполняет превентив-
ную функцию, направленную на предотвращение споров 
и на защиту имущественных прав граждан.

Следует помнить, что брачный договор не должен ста-
вить одного из супругов в крайне невыгодное для него 
имущественное положение, в этом и заключается еще 
одна грань превентивной функции нотариата в области 
защиты имущественных прав несовершеннолетнего.

В соответствии с законом на удостоверение брачного 
договора распространяются все правила, предусмотрен-
ные для совершения любого иного вида нотариального 
действия. Но особенностью данного нотариального дей-
ствия является то, что несовершеннолетний, признанный 
дееспособным до достижения возраста восемнадцати 
лет в результате вступления в брак или эмансипации, 
заключает брачный договор без участия законных пред-
ставителей или лиц, их заменяющих, и согласия органов 
опеки и попечительства.

Некоторые ученые-юристы и практики придержива-
ются мнения о возможности заключения данного брачно-
го договора до государственной регистрации брака, но с 
согласия законных представителей несовершеннолетнего 
или лиц, их заменяющих. Однако, на наш взгляд, брачный 
договор с участием несовершеннолетнего может быть 
удостоверен только после государственной регистрации 
брака в органах и учреждениях (загс, консульство и т.д.), 
на которые в соответствии с законодательством возложе-
на данная функция, что исключит возможность злоупо-
треблений со стороны законных представителей и лиц, 
их заменяющих, а также их давления на несовершенно-
летнего, намеревающегося вступить в брак до достиже-
ния восемнадцатилетнего возраста.

В целях устранения коллизии законодательства, а так-
же установления единообразной практики применения 

норм семейного и гражданского законодательства в от-
ношении брачного договора с участием несовершенно-
летних, целесообразно внести изменения в гражданское 
и семейное законодательство. 

В данных нормативно-правовых актах необходимо 
четко определить период наступления брачной дееспо-
собности у лица, не достигшего восемнадцатилетнего 
возраста, и момент, с которого возможно удостоверение 
брачного договора с участием несовершеннолетнего, а 
также обязательность участия законных представителей 
или лиц, их заменяющих, при удостоверении данного 
брачного договора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Реутов, С. И. Брачный договор: правовые особенности, субъект-

ный состав, содержание / С. И. Реутов, И. С. Закалина // Юридическая 
наука в современном мире: фундаментальные и прикладные проблемы 
: Сборник научных трудов юридического факультета. Часть 1. − Пермь, 
2000. − С. 92-93.

2. Гонгало, Б. М. Брачный договор / Б. М. Гонгало, П. В. Краше-
нинников // Комментарий семейного и гражданского законодательства. 
− М., 2002. − С. 10.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ 
СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СЕМЬИ В РОССИИ

Пчелкина Н.О., Пчелкина В.С. 
(Смоленский филиал РАНХиГС)

В среде социологов, философов, демографов и юри-
стов не утихают споры о процедуре отобрания ребенка 
как самой существенной из имеющихся последствий 
государственной реакции на родительское отношение к 
детям.

Политика сейчас направлена на то, чтобы к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации были отнесены вопросы укрепления 
и защиты семьи, отцовства материнства и детства. Се-
мья, государство и общество могут повысить уровень до-
верия друг к другу, но только изменив отношение к семье 
и механизму отобрания детей у родителей. 

В настоящее время разрабатывается на государствен-
ном уровне многочисленное количество новых кон-
цепций семейного законодательства. Цель этой работы 
— приведение законодательства к соответствию консти-
туционным поправкам, направленным на защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства, укрепление традици-
онных семейных ценностей. Если рассматривать анали-
зы и отчеты прошлых лет, то мы можем четко определить 
основную проблему. Отобрание ребенка на сегодняшний 
день является самой неурегулированной и болезненной 
процедурой в семейном праве. 

Отобрание ребенка даже среди специалистов часто 
называют «изъятием» ребенка. Этот термин, разумеется, 
неверен, но в нем, в общем, слышно отношение говоря-
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щего к ситуации: действительно, в подавляющем боль-
шинстве случаев, ребенка не отбирают, наталкиваясь на 
вполне объяснимое сопротивление родителей или иных 
лиц, а просто «изымают», как вещь, из семьи, которую и 
семьей назвать нельзя, из помещения, которое на жилье 
не похоже. 

Количество детей, «изъятых» из семей, с каждым 
годом растет, также огромной ошибкой является отсут-
ствие разделения между детьми, изначально оставшими-
ся без попечения родителей и которые уже жили в семье. 
Семейным детям очень сложно адаптироваться к новым 
правилам. 

Действующий механизм отобрания ребенка при не-
посредственной угрозе жизни, применительно к семье 
в которой есть несовершеннолетние дети, игнорирует 
все положения Конституции РФ. Неприкосновенность 
частной жизни или неприкосновенность жилища гаран-
тированы Конституцией РФ. К сожалению, родительские 
организации знают семьи, которые подверглись данному 
механизму, знают, что могут быть гораздо более негатив-
ные последствия, даже смерть ребёнка, которого забрали 
из семьи.

Рассмотрим сам процесс изъятия ребенка из семьи. 
Поступает звонок, в котором говорят, что ребенок пла-
чет на протяжении продолжительного времени. На ме-
сто проживание в течение не более 3 часов прибывают 
органы опеки в сопровождении сотрудников правоохра-
нительных органов. По месту жительства ребенка факти-
чески начинают проводиться следственные действия без 
вынесенного в установленном законом порядке решения 
суда. Могут даже не сообщить родителям об этом про-
цессе. Ребенка передают в специализированное учрежде-
ние и он находится там до вынесение решения суда. В 
этом и заключается проблема, что его забрали из семьи и 
только потом начинается разбирательство. Ребенок, воз-
можно без всяких на то оснований, попадает в среду, не 
свойственную ему. 

По действующим механизмам – родители заранее 
виновны. Отобрание ребенка зависит от органов опеки 
и попечительства, а также от понимания ими законода-
тельных терминов. Например, понятие «угрозы жизни 
и здоровья», чиновники могут трактовать по-разному: 
на кухне немытая посуда, разбросаны игрушки, пол не 
покрашен. Но мы забываем, что есть жилища, которые 
изначально не соответствуют условиям жизни, а государ-
ство не может предоставить другое жилье.  То есть, вы-
яснив, что ребёнок под угрозой, сотрудник органа опеки 
физически отбирает ребёнка, а лишь потом издаётся акт 
об отобрании.

Конечно, это незаконно. Но, выявив ребёнка в угро-
жающей ситуации, у сотрудника органа опеки практи-
чески отсутствуют варианты выбора решений. Нужно 
оставить ребенка с сотрудником полиции, вернуться на 
рабочее место, подготовить проект постановления, затем 
вернуться на место отобрания. В это время, как правило, 

извещается по телефону прокуратура, а зачастую вопрос 
об отобрании с прокуратурой и не согласовывается. Все 
это время, может быть несколько часов, ситуация остает-
ся непонятной: и ребенка отобрать нельзя, и уйти нельзя 
– его жизни и здоровью есть непосредственная угроза.

Для урегулирования и устранения недочетов данного 
процесса в Семейный кодекс РФ можно внести некото-
рые поправки. Установить временные меры защиты ре-
бенка. Такая система подразумевает, что сначала будет 
оказана помощь ребенку, а только потом будут прини-
маться процессуальные решения. Все это время ребенку 
не будет присваиваться статус сироты или оставшегося 
без попечения. 

Предлагается расширить в каждом субъекте пере-
чень тех, кто может оказать временную защиту ребёнку. 
Во-первых, для детей очень сложно привыкнуть к новой 
среде, а точнее, к проживанию с чужими для него людь-
ми, вне семьи. Ещё один принцип традиционных семей-
ных ценностей, самое основное право ребёнка жить и 
воспитываться в семье своих родителей или их родствен-
ников. Поэтому если ребёнок остался без попечения ро-
дителей или родственники отказываются взять его, никто 
не отменял и незаменимости семейной культуры России, 
принцип взаимной независимости детей и родителей 
друг от друга. 

Можно предложить дать возможность стать опекуна-
ми или попечителями близких родственников или лицам 
хорошо знакомым ребенку. Содержать ребенка на время 
судебных разбирательств смогут соседи, крестные, под-
руга матери. Это позволит сохранить психическое состо-
яние ребенка и не нанести ему травму. 

Еще одной проблемой является то, что наше законода-
тельство не устанавливает возможность, что на какой-то 
период времени законными представителями ребенка 
могут быть бабушка, дедушка, старшие братья и сестры 
и остальные лица, имеющие отношения к семье. Урегу-
лировать это можно через доверенность, которая будет 
позволять на время представлять интересы ребенка, а 
также в случае чего, ребенку должны будут оказать ме-
дицинскую помощь в любой больнице без родителей и 
нужных для этого документов (полис, свидетельство о 
рождении, паспорт), так как сейчас даже если малолет-
ний ребенок остается под присмотром старших брата 
или сестры, то по законодательству это уже может быть 
основанием для изъятия. Если выявили реальную угрозу 
жизни для ребенка, то нужно на законодательном уровне 
обязать органы опеки незамедлительно передавать моти-
вированные представления на отобрание ребенка в суд, 
который должен рассматривать их в течение двадцати 
четырех часов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законода-
телю требуется четко определить основания и критерии 
отобрания ребенка, а также конкретизировать процедуру 
отобрания ребенка из семьи в случае непосредственной 
угрозы жизни и здоровья. 
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При определение критериев опасности и непосред-
ственной угрозы жизни и здоровья ребенка необходимо 
разграничивать тяжелые бытовые условия, возникающие 
вследствие отсутствия или недостаточности мер под-
держки со стороны государства и прямые «преступные» 
действия со стороны родителей. 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ДАРЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рабушко М.О. (БИП)

Целью настоящей работы является анализ ст. 546 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), 
зaкрепившей норму о запрещении дарения. Так, не до-
пускается дарение, зa исключением обычных подaрков, 
стоимость которых не превышает установленного зако-
нодательством пятикратного размера базовой величины: 
от имени мaлолетних, недееспособных – их законными 
представителями; рaботникам организаций здравоохра-
нения, а также учреждений образования, учреждений 
социального обслуживания, и иных аналогичных орга-
низаций – гражданами, находящимися  на лечении, со-
держании, получающими в них образование, супругами 
и родственниками этих грaждан; в отношениях между 
коммерческими организациями, за исключением внесе-
ния в соответствии с законодательством о хозяйственных 
обществах участниками хозяйственного общества вкла-
дов в имущество такого общества, которые  не приводят 
к увеличению уставного фонда хозяйственного обществa 
и изменению размера долей, принадлежащих его участ-
никам.

Законодательными актами могут быть установлены 
иные запреты дарения государственным должностным 
или прирaвненным к ним лицам либо иностранным 
должностным лицам в связи с исполнением служебных 
(трудовых) oбязанностей, за исключением сувениров, 
вручаемых при прoведении протокольных и иных офи-
циальных мероприятий, чем предусмотренные ст. 546 ГК 
[1].

Таким образом, законодатель закрепил перечень лиц, 
в отношении которых запрещено осуществлять дарение. 
Нормативными правовыми актами могут быть установле-
ны и иные запреты дарения государственным должност-
ным или приравненным к ним лицам либо иностранным 
должностным лицам в случае с исполнением служебных 
(трудовых) обязанностей, но есть и исключения, такие 
как: сувениры, вручаемые при проведении протокольных 
и других мероприятий. 

Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 
305-З «О борьбе с коррупцией» установлен запрет на при-
нятие государственными должностными лицами пригла-
шений в туристические, лечебно-оздоровительные или 
другие поездки за счет физических и (или) юридических 

лиц. Но есть исключения, такие как: поезди по пригла-
шению близких родственников; поездки, которые осу-
ществляются в соответствии с международными догово-
рами Республики Беларусь или же на взаимной основе 
по договоренностям между государственными органами 
Республики Беларусь и иностранными государственны-
ми органами за счет средств соответствующих государ-
ственных органов и (или) международных организаций; 
поездки по приглашению других физических лиц, если 
отношения с ними не будут затрагивать вопросы служеб-
ной (трудовой) деятельности приглашаемого; поездки, 
осуществляемые с согласия вышестоящего должностно-
го лица или коллегиального органа управления, для уча-
стия в международных и зарубежных научных, спортив-
ных, творческих мероприятиях и мероприятиях за счет 
средств общественных объединений (фондов), в это чис-
ло поездок входят, осуществляемые в рамках уставной 
деятельности фондов по приглашениям и за счет зару-
бежных партнеров [2].

Вышеперечисленные работники при исполнении обя-
занностей государственных должностных лиц вправе: 
принимать подарки при проведении протокольных и 
официальных мероприятий; получать подарки в поряд-
ке, предусмотренном п.2 ч.1 ст.546 ГК в случаях, когда 
подарки вручаются им не в связи с исполнением обязан-
ностей должностного лица.

Например, подарок от пациента врачу за его высокий 
профессионализм при оказании медицинской помощи, за 
его доброту и внимательность или же, например, пода-
рок от учащихся преподавателю – за профессионально 
и интересно организованный процесс обучения. Взятка 
же в отличие от подарка передается должностному лицу 
исключительно в связи с занимаемым им должностным 
положением за благосклонность или попустительство 
по службе, благоприятное решение вопросов, которые 
входят в его компетенцию, либо же за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего взятку или пред-
ставляемых им лиц какого-либо действия, которое это 
должностное лицо должно было или могло совершить с 
использованием своих служебных полномочий.

Запрещения по принятию подарков(презентов) будут 
нарушены не только в случае вручения подарок дарите-
лем непосредственно государственному должностному 
лицу, но и в том числе когда: подарок(презент) был пере-
дан членам семьи государственного должностного лица 
и впоследствии использован либо ими самими с его ве-
дома, либо совместно с ним; подарок, который был вру-
чен дарителем третьему лицу для дальнейшей передачи 
государственному должностному лицу, фактически ему 
передан и им принят.

Ст. 430 Уголовногo кодексa Республики Беларусь (да-
лее – УК) определяет принятие должностным лицом взят-
ки как для себя, так и для близких материальных ценно-
стей или же получения выгод имущественного характера, 
предоставляемых исключительно в связи с занимаемым 
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им должностным положением, за покровительство или 
поблажки по службе, благоприятное решение вопросов, 
которые входят в его компетенцию, либо за реализацию 
или не реализацию в интересах того, кто даёт взятку или 
представляемых им лиц какого-либо действия, которое 
это лицo дoлжно былo или моглo сoвершить с исполь-
зoванием своих служебных пoлномочий [3].
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ КАК ОСНОВАНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Радкевич В.Е. (БИП)

Основанием возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских правоотношений являются юридиче-
ские факты. Необходимой их предпосылкой является на-
личие норм права, правоспособность и дееспособность 
возможных субъектов.  

По мнению Е.А. Суханова, юридические факты – фак-
ты реальной действительности, с которыми действую-
щие законы и иные правовые акты связывают возникно-
вение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей, т.е. правоотношений [1, c. 333]. 

Юридические факты, в свою очередь, делятся на два 
важнейших – действия и события, т.к. они напрямую свя-
заны с личностью. 

Одним из общих признаков юридических действий 
и событий является признак зависимости от воли субъ-
ектов. Юридические действия всегда зависят от воли и 
сознания человека и, в свою очередь, делятся на право-
мерные и неправомерные действия. 

Правомерные действия – это действия, совершенные 
в соответствии с требованиями законодательства и  отве-
чающие общим принципам правовой деятельности. Они 
строятся на основе юридических актов и юридических 
поступков. 

Юридические акты имеют непосредственное деление 
на гражданско-правовые и административно-правовые. 
К числу первых следует отнести: сделки, включая дого-

воры, т.е. действия, зависящие от воли юридического или 
физического лица и  направленные на достижение опре-
деленного правового результата; корпоративные акты, 
к которым в первую очередь следует относить решения 
общего собрания участников хозяйственных обществ и 
товариществ, имеющих в своей правовой деятельности 
статус юридического лица; а также действия, не отвеча-
ющие признакам сделок, например, предъявление пре-
тензии арендодателем в сторону арендатора за неуплату 
более двух раз подряд срока платежа. Административ-
но-правовые акты включают в себя акты исполнитель-
ных органов, судебные решения, акты государственной 
регистрации, выдачу специальных разрешений, напри-
мер на авиаперевозки или обучение. 

В отношении юридических поступков следует сказать, 
что это правомерные действия, когда лицо их совершив-
шее, не всегда осознает и понимает наступление право-
вого результата. Примерами таких поступков являются: 
находка потерянной вещи, обнаружение клада, создание 
наук, литературы или  искусства. 

Неправомерные действия, они же гражданские пра-
вонарушения, не соответствуют нормам гражданского 
законодательства и его принципам, а равно и предписа-
ниям договора. К их числу относят: деликты; нарушение 
договоров; сделки, признанные недействительными (на-
пример, мнимые или притворные); злоупотребление пра-
вом, т.е. не допускаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, осуществляемые исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, а также использование 
гражданских прав в целях ограничения конкуренции или 
же злоупотребление своим доминирующим положением 
на рынке; неосновательное обогащение – сбережение 
или приобретение имущества за счет другого лица; нару-
шение права собственности и иных вещных прав; нару-
шение личных неимущественных прав; нарушение прав 
автора; нарушение права на товарные знаки, фирменное 
наименование.

Анализируя правомерные и неправомерные действия 
как юридические факты, следует отметить, что они име-
ют как схожее, так и различное. В основе схожего отража-
ется волевой момент субъектов, т.к. они осуществляются 
при полном осознании происходящего, с внутренним со-
гласием человека, а в основе различия данных критериев 
отображается то, что правомерные действия строятся на 
соблюдении норм законодательства, в то время как не-
правомерные действия не отвечают его требованиям и 
нормам.

Под событиями понимаются обстоятельства, которые 
от воли людей не зависят (например, стихийные или кли-
матические условия, смерть человека). Они делятся на 
два вида: абсолютные и относительные. 

Абсолютные события не связаны с волевой деятельно-
стью человека ни в прямом, ни в косвенном значение. К 
данной категории  наиболее часто применяют стихийные 
бедствия или другие природные явления. 



122

Относительные события возникают по воле челове-
ка, протекают и оканчиваются по законам объективной 
реальности, между действием и последствием должна 
быть прямая причинно-следственная связь. В качестве 
особого вида относительных событий выделяют сроки. 
Они устанавливаются по воле участников правоотноше-
ний или законодателем, но протекают и оканчиваются по 
объективным законам. 

В большинстве случаев для наступления правовых 
последствий необходима совокупность юридических 
составов. Возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений может быть обусловлено одним юриди-
ческим фактом или совокупностью юридических фактов, 
что и именуется в литературе юридическим составом. 
Принято выделять связанные или же сложные составы, 
т.е. юридические факты существуют в строжайшей по-
следовательности, а также свободные или простые, в 
которых факты могут существовать в любой последова-
тельности. 

Таким образом, юридические факты как основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений представляют собой определенные 
жизненные обстоятельства и отображают реальную дей-
ствительность, а также рассматриваются как действия и 
события, непосредственно связанные с волевой деятель-
ностью человека и являются элементом гражданских 
правоотношений.
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КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА)

Ратушная А.Ю. (БИП), Молодцова О.М. (МИТСО)

Договор франчайзинга является самостоятельным ти-
пом гражданско-правового договора, который регулиру-
ет отношения между правообладателем и пользователем. 

В соответствии с ч. 1 ст. 910 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь по договору комплексной предпри-
нимательской лицензии (франчайзинга) (далее – договор 
франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязует-
ся предоставить другой стороне (пользователю) за воз-
награждение на определенный в договоре франчайзинга 
срок либо без указания срока лицензионный комплекс, 
включающий право использования фирменного наиме-
нования правообладателя, других объектов интеллек-
туальной собственности, предусмотренных договором 
франчайзинга, а также нераскрытой информации в пред-
принимательской деятельности пользователя [1]. 

Посредством франчайзинга происходит распростра-
нение бизнеса и извлечение дополнительной прибыли. В 
случае если существующая компания, имеющая опреде-
ленный успех на рынке, пытается развиваться на реги-
ональном, национальном и международном уровнях, то 
возникает необходимость в дополнительных вложениях 
в развитие такого бизнеса. Для дальнейшего развития 
происходит создание франчайзинговой сети. Для приоб-
ретения франшизы, пользователь выплачивает первона-
чальный взнос за определенную систему преимуществ 
и правил ведения бизнеса. Помимо продажи правообла-
дателем определенного пакета франшизы, за пользовате-
лем остается право продажи дополнительных услуг, ко-
торые могут касаться услуг по управлению. Продажа как 
основного пакета услуг, так и дополнительного приносят 
доход правообладателю. 

Дополнительные (ежемесячные) выплаты правооб-
ладателем на поддержку предоставляемых им услуг. По 
большому счету, часть таких средств направлена на под-
держку пользователя (предоставляются услуги по обуче-
нию и консультированию персонала).

Франчайзинг открывает для потребителя возможность 
больше узнать о продукте и услугах. С открытием новых 
предприятий потребители больше узнают о продукте и 
услугах. Это очень важно, так как новая франшиза ста-
новится узнаваемой на рынке по мере предоставления 
своих услуг. Многочисленные франчайзинговые пред-
приятия на специфичном рынке открывают экономный 
доступ к рекламе в средствах массовой информации, 
что делает франчайзинг известным среди большего чис-
ла потребителей. Использование рекламы приводит к 
увеличению продаж и прибыли в каждом предприятии 
франчайзинговой системы. 

Существующий успех франчайзинговой сети при 
создании новых бизнес-концепций. Развитие успешной 
франчайзинговой системы, по большому счету, зависит 
от надежности и прибыльности существующей биз-
нес-концепции. Данные условия доказываются на при-
мере успехов самого правообладателя. Именно поэтому 
правообладатель разделяет свой опыт со всеми пользо-
вателями, предоставляя возможность успешного ведения 
бизнеса на собственном примере [2, с. 45–46].

Рассмотрим основные преимущества для пользовате-
ля по договору франчайзинга. 

1. При развитии франчайзинговой сети проблемы и 
риски правообладателя и пользователя будут решаться 
общими силами. Несмотря на то, что пользователь всту-
пает в уже готовый бизнес, на международной арене он 
выступает как независимый владелец бизнеса. Пользова-
тель, при любых обстоятельствах, может рассчитывать 
на профессиональную помощь и поддержку со стороны 
правообладателя. Такая поддержка заключается в недо-
пущении определенных ошибок при ведении бизнеса. 
Иными словами, правообладатель пытается предостере-
гать пользователя от принятия неправильных решений, 
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которые могут навредить развитию бизнеса. 
2. Франчайзинг является быстрым и эффективным на-

чалом бизнеса. По своей сути, франчайзинговая система 
является действующей и востребованной на определен-
ных рынках, при этом, пользователю необходимо найти 
подходящее местоположение для развития бизнеса, и 
убедиться в правильности его функционирования. Преи-
мущество заключается в том, что пользователь вступает 
в уже действующий бизнес и не сталкивается с пробле-
мами, существующими на начальном этапе развития биз-
неса. 

3. Поддержка пользователя со стороны правообладате-
ля перед открытием бизнеса. Пользователь всегда имеет 
возможность стать специалистом в новом бизнесе, не за-
трачивая годы на обучение в школе бизнеса или просто 
работая в этой области. Эти знания приходят из специ-
альных программ обучения и программ по развитию си-
стемы управления, которые правообладатель передает 
всем новым пользователям и ключевым работникам. 

4. Использование пользователем репутации и извест-
ного товарного знака правообладателя. При заключении 
договора франчайзинга, пользователю передается право 
на использование товарного знака правообладателя. Так, 
примером может послужить использование франчайзин-
говой сети «McDonald’s», что дает представление о раз-
витии качественной сети ресторанов, с высоким уровнем 
обслуживания и качеством продаваемой продукции. По-
мимо приобретения комплекса правомочий по развитию 
бизнеса, пользователь покупает высокую репутацию, ко-
торая должна им поддерживаться при развитии границ 
бизнеса. 

В заключении отметим, что франчайзинг является 
одним из эффективнейших способов развития бизнеса, 
поскольку посредством передачи бренда и бизнес-моде-
ли (франшизы) партнеру на льготных условиях происхо-
дит развитие бизнеса. Такой комплекс могут применять 
компании, уже добившиеся успеха и желающие развить 
свой бизнес. Пользователю также выгодны отношения, 
построенные на основе франчайзинга, так как он может 
начать собственное дело, не являясь работником фран-
чайзера. Он имеет возможность заниматься готовым на-
дежным бизнесом, завоевавшим определенную нишу на 
рынке, используя при этом популярную торговую марку, 
фирменный знак или стиль. 

Универсальность и эффективность данной формы обо-
снованы и доказаны высокими темпами развития фран-
чайзинга в мире. Внедрение франчайзинга позволяет по-
высить общую культуру ведения бизнеса и его правовую 
защищенность. Франчайзинговая форма сотрудничества, 
особенно в международном масштабе, обеспечивает мак-
симальный уровень эффективности управления глобаль-
ной франчайзинговой сетью при минимальных началь-
ных вложениях ее участников.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Смотрикова А.С. (БИП) 

Игорный бизнес является одним из самых высокодо-
ходных видов предпринимательской деятельности в со-
временном мире. Исследуемый институт – противоречи-
вое явление как с точки зрения нравственности, так и с 
точки зрения законодательной регламентации. 

В Беларуси азартные игры существуют в рамках пра-
вового поля с момента создания современного государ-
ства, и за это время накопилась не одна проблема, вызы-
вающая споры и требующая внимания и разрешения [1].

В настоящее время складывается четыре относитель-
но самостоятельных, объединенных в одну группу, вида 
общественных отношений, участие в которых позволяет 
физическим лицам реализовать свои эмоциональные по-
требности (задор, увлечение, возбуждение), развлечься 
(отвлечься от повседневных забот, проблем), отдохнуть. 
В процессе участия в рассматриваемых общественных 
отношениях, наряду с эмоциональной разгрузкой, физи-
ческие лица приобретают право на получение денежно-
го либо иного вещевого выигрыша, реализация которого 
возможна при наступлении определённых обстоятельств, 
что привносит в эмоциональную сферу имущественный 
интерес, являющийся основным побуждающим мотивом 
участия физических лиц в гражданском обороте.

Правовую основу участия в названых общественных 
отношениях составляют нормы главы 57 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее − ГК), образующие 
гражданско-правовой институт «игры и пари», а также 
нормы специальных нормативных правовых актов, со-
гласно которым на территории Республики Беларусь 
допускается участие физических лиц в: азартных играх, 
лотереях, электронных интерактивных играх, реклам-
ных играх. Несмотря на то, что участие в перечисленных 
играх осуществляется в рамках гражданско-правовых от-
ношений на основе заключённого гражданско-правового 
договора, процесс организации и проведения игр урегу-
лирован нормами, закреплёнными в указах Президента 
Республики Беларусь [2].

Субъектами соглашения об играх и пари являются: ор-
ганизатор игр (пари), участник (игрок). Организатором 
может быть только юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, имеющие лицензию на занятие 
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таким видом деятельности, выданную Министерством 
спорта и туризма. Организатором игр и пари в соответ-
ствии с законодательством может быть Республика Бе-
ларусь и её административно-территориальные единицы 
(ст. 932 ГК). Участниками (игроками) выступают физи-
ческие и юридические лица в пределах их правосубъ-
ектности. Объектом игорной деятельности выступают 
действия организаторов и участников, направленные на 
получение выигрыша, который, в свою очередь, зависит 
от случая.

Особую сложность в изучении соглашения об играх и 
пари в контексте гражданского правоотношения, пред-
ставляет его содержание. ГК содержит лишь некоторое 
упоминание о наличии прав и обязанностей сторон, в 
частности, это ст. 932 ГК, что не позволяет четко регла-
ментировать содержание исследуемого правоотношения.

В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 07.08.2018 г. № 305 «О совершенствовании 
правового регулирования игорного бизнеса» организатор 
обязан: обеспечить законность проведения электронной 
интерактивной игры; заключить с Центром или уполно-
моченной им организацией договор о сопровождении баз 
данных о принятых ставках, выигрышном фонде, резуль-
татах тиражей, а также об обеспечении контроля за этими 
базами данных; не позднее 15 дней со дня определения 
результатов тиража опубликовать их в СМИ, обеспечить 
выплату выигрыша игроку в соответствии с условиями 
проведения электронной интерактивной игры; вести бух-
галтерский учет отдельно по каждой электронной инте-
рактивной игре, выполнять иные обязанности в соответ-
ствии с законодательством [3].

Согласно Декрету Президента Республики Беларусь 
от 10.04.2008 г. № 6 «Об отдельных вопросах организа-
ции и проведения электронных интерактивных игр» ре-
гламентирован налог на доходы от проведения электрон-
ных интерактивных игр [4].

Таким образом, объектом налогообложения выступа-
ют доходы, полученные от проведения электронных ин-
терактивных игр.

С развитием цифровых технологий все большую до-
ступность приобретают не только Интернет-сервисы 
общения, покупок, поиска информации, но и on-line 
развлечения. Наряду с играми, к развлечениям в сети 
Интернет можно отнести и сервисы предоставляющие 
доступ к азартным играм: on-line казино, покерные клу-
бы, сервисы ставок. Данные платформы представляют 
собой полноценные игровые площадки, предоставляю-
щие пользователям возможность выигрыша по принципу 
классических казино или букмекерских контор.

Деятельность по организации и проведению азартных 
игр в Интернет можно отнести к трансграничной, по-
скольку организация и управление игровой платформой 
может вестись из различных, в том числе, оффшорных 
юрисдикций. В этой специфике on-line азартных игр за-
ключается сложность регулирования данной деятельно-

сти и, соответственно, повышенные риски для общества 
и государства.

Таким образом, для эффективного регулирования от-
ношений, связанных с осуществлением деятельности 
в сфере игорного бизнеса и формирования устойчивой 
правоприменительной практики, необходимо усилить 
надзор за лицами (особенно малолетними и несовер-
шеннолетними), участвующими в букмекерских-онлайн 
платформах, ужесточение требований к рекламе он-
лайн-казино, букмекерских-онлайн платформ, интерак-
тивных игр в глобальной сети Интернет для снижения 
мошенничества со стороны недобросовестных букмеке-
ров.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК 
КЛЮЧЕВОЙ СУБЪЕКТ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Сотникова Е.П. (БИП)

Под международно-правовым регулированием труда 
понимается регламентирование трудовых и связанных с 
ними отношений посредством международно-правовых 
норм. Сущность международно-правового регулирова-
ния труда составляют идеи правовой защиты высших 
ценностей общества и государства, т.е. прав и свобод че-
ловека, его достоинства в социально-трудовой сфере.

Субъектами международно-правового регулирования 
являются государства и международные организации, 
главное место среди которых занимает Международная 
организация труда (далее − МОТ). 

Международная конференция труда (Генеральная кон-
ференция или МКТ) является высшим органом МОТ, ко-
торый созывается ежегодно и проходит, как правило, в 
Женеве. Каждое государство-член представлено на МКТ 
четырьмя делегатами с правом решающего голоса: двумя 
от правительства и по одному от трудящихся и нанима-
телей. Каждый делегат может иметь необходимое число 
советников. Работа проходит параллельно на пленарных 
заседаниях и в комитетах, создаваемых по вопросам по-
вестки дня. МКТ определяет направление работы MOT 
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в целом, обсуждает социальные проблемы в мире труда, 
заслушивает отчет о работе исполнительных органов, 
разрабатывает и утверждает международные трудовые 
нормы в виде конвенций и рекомендаций, вносит изме-
нения в Устав, утверждает программу и бюджет Органи-
зации, избирает один раз в три года Административный 
совет.

Административный совет организует работу MOT 
в период между конференциями, проводит в жизнь ее 
решения, заблаговременно определяет повестку дня 
конференций и совещаний, направляет деятельность 
Международного бюро труда, а также различных коми-
тетов, создаваемых при Административном совете. Ад-
министративный совет избирает Генерального директора 
МБТ и контролирует его работу, определяет программу и 
бюджет Организации, которые затем выносятся на одо-
брение МКТ. 

Административный совет имеет трехсторонний со-
став и состоит из 56 членов: 28 представителей пра-
вительств, 14 трудящихся и 14 предпринимателей. 10 
правительственных мест являются постоянными (не 
избираемыми), выделенными для стран, которые счита-
ются наиболее развитыми в промышленном отношении. 
Отнесение стран к этой группе производится специаль-
ными экспертами по объему национального дохода стра-
ны и ряду других экономических показателей. Предста-
вители остальных правительств избираются каждые три 
года на Конференции правительственными делегатами. 
В Административный совет входят также 18 заместите-
лей правительственных членов, 14 заместителей-членов 
от трудящихся и 14 – от предпринимателей.

Международное бюро труда (далее − МБТ) является 
постоянным секретариатом МОТ, ее административ-
ным и исполнительным органом, исследовательским 
и информационным центром. Персонал МБТ, занятый 
в центральном аппарате Бюро в Женеве, а также в его 
отделениях в регионах – это около 1,2 тыс. служащих и 
технических экспертов примерно 110 национальностей. 
Кроме того, по программам технического сотрудниче-
ства в различных странах работают около 600 экспертов. 
Возглавляет МБТ Генеральный директор, который изби-
рается Административным советом сроком на 5 лет.

Деятельность всех органов MОT определяется и ре-
гламентируется ее основополагающими нормативными 
документами. Важнейшие из этих документов следую-
щие: Устав МОТ; Регламент МКТ; Декларация о целях 
и задачах Международной организации труда, принятая 
10 мая 1944 г. на 26-й Генеральной конференции МОТ, 
которая является приложением к Уставу МОТ.

Конвенции МОТ − это многосторонние международ-
ные договоры, вступающие в силу после их ратифика-
ции как минимум двумя государствами членами MOT 
и открытые для ратификации другими странами. После 
вступления в силу конвенция налагает определенные 
обязательства как на ратифицировавшие, так и на не ра-

тифицировавшие ее государства. 
Однако каждое государство-член МОТ, которое рати-

фицирует конвенцию, заявляет о своем полном признании 
ее положений и принимает обязательства о приведении в 
соответствие с ней национального законодательства, т.е. 
положения конвенции становятся юридически обязатель-
ными только после ратификации конвенции высшим ор-
ганом государственной власти страны. Конвенции часто 
дополняются рекомендациями, которые детализируют и 
развивают их основные положения. Республика Беларусь 
ратифицировала 49 конвенций, из которых 7 были денон-
сированы или пересмотрены.

Рекомендации МОТ являются также актами междуна-
родно-правового регулирования труда, содержащими во 
многих случаях трудовые нормы по тому же кругу во-
просов, что и конвенции, но в отличие от последних они 
ратификации не подлежат и для государств-членов МОТ 
юридических обязанностей не создают. Они разрабаты-
ваются в случае необходимости дополнения и развития 
положений конвенций и определения конкретных меро-
приятий по их применению в случаях, когда отсутствуют 
веские причины для установления твердых конвенцион-
ных норм или принимаемые положения подвержены ча-
стым изменениям. 

МОТ позволяет Беларуси изучать и применять меж-
дународную практику урегулирования социально-тру-
довых споров, развивать социальное партнерство, со-
вершенствовать и регулировать рынок труда. Участие в 
деятельности МОТ помогает разрабатывать основанные 
на мировом опыте нормы трудового законодательства, 
содействует развитию предпринимательства, решению 
проблем занятости. 
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О ДОГОВОРНОЙ ПРИРОДЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ

Сторожев А.Н., Сотникова Е.П. (БИП) 

Важнейшим экономическим институтом, на котором 
основывается вся система любого общества, являются 
отношения собственности. Собственность и отношения, 
связанные с ней, − это основная цель процесса производ-
ства, распределения, обмена и потребления. В литературе 
встречается достаточно много заявлений об определяю-
щем, генеральном значении собственности [3, С. 13-14]. 

Вещное право – это один из важнейших институтов 
гражданского права. Однако из-за особенностей истори-
ческого процесса ХХ века данный институт был забыт на 
протяжении почти четверти столетия.

Правовая категория вещного права известна была в 
Древнем Риме. Еще древнеримский юрист Гай объеди-
нил вещные права, а также собственность в единую ка-
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тегорию с целью разграничения вещных и личных исков 
[4, С. 17-23]. 

Институт вещного права был закреплен и в Граждан-
ском кодексе 1923 года. В его состав вошли нормы о пра-
ве собственности, праве залога и праве застройки. В ГК 
БССР 1964 г. вещное право сводилось к праву собствен-
ности, хотя термин «вещное право» не использовался, 
однако, кроме права собственности, в качестве вещного 
права кодекс определил право оперативного управления 
и хозяйственного ведения, на основе которого закрепля-
лось имущество за государственными предприятиями.

Функция вещного права состоит в том, чтобы дать 
управомоченному субъекту этого права возможность 
удовлетворять свои интересы путем непосредственного 
воздействия на вещь, находящуюся в сфере его хозяй-
ственного господства. Вещные права оформляют и закре-
пляют принадлежность вещей субъектам гражданских 
правоотношений. Этим они отличаются от обязатель-
ственных прав, оформляющих переход вещей и иных 
объектов гражданских правоотношений от одних участ-
ников (субъектов) к другим (динамику имущественных 
отношений, т. е. собственно гражданский оборот), а так-
же от исключительных прав, имеющих объектом нема-
териальные результаты творческой деятельности, либо 
средства индивидуализации товаров и услуг («интеллек-
туальной собственности»). 

Вообще в цивилистической науке господствуют два 
основных взгляда на природу вещных и обязательствен-
ных отношений, а также об условности деления прав на 
вещные обязательственные (указанная условность усма-
тривается в невозможности четкого разграничения меж-
ду вещными и обязательственными правами, то есть о 
смешении признаков этих прав и взаимопроникновении 
их элементов). Согласно первому взгляду вещное право 
есть отношение человека к вещи, юридически закрепля-
ющее его господство над вещью, тогда как обязатель-
ственное право есть отношение между людьми. Соглас-
но второй точке зрения, правовыми отношениями могут 
считаться лишь отношения между людьми, и, следова-
тельно, различие между вещными и обязательственными 
состоит в том, что если вещное право абсолютно − все 
должны уважать мою собственность или владение, все 
обязаны предоставлять мне делать то, что я хочу, и долж-
ны воздерживаться от всяких действий, направленных на 
мое благо, − то право кредитора относительно: оно су-
ществует только в отношении конкретного лица или их 
группы, и оно обязывает их сделать что-нибудь в мою 
пользу [2, с. 607]. 

Наличие у лица обязательственного права (права тре-
бования), предполагает, что этому праву соответствует 
определенная обязанность, интерес управомоченно-
го лица достигается совершением известных действий 
обязанными лицами. Навряд ли интерес собственника 
будет удовлетворен такими действиями обязанных лиц, 
как воздержание. Этого недостаточно. В первую очередь 

интерес собственника или иного законного владельца 
удовлетворяется путем реализации принадлежащих ему 
правомочий владения, пользования, распоряжения; толь-
ко такое непосредственное воздействие на принадлежа-
щую ему вещь и служит удовлетворением его интереса, 
а все третьи лица лишь не препятствуют ему в этом, чем 
и обеспечивают возможность данной реализации. Следо-
вательно, возложение обязанности на всех третьих лиц 
не препятствовать носителю вещного права в осущест-
влении своих правомочий, является лишь способом обе-
спечения возможности реализации его интересов.

Связь между лицом и вещью существует, но суще-
ствует лишь в рамках правоотношений между собствен-
ником и третьими лицами. Отношения собственности 
как отношения между людьми по поводу вещей, раскры-
вают связь между лицом и вещью: понятие «собствен-
ность» нельзя отождествлять с понятиями «имущество», 
«вещь». Собственность есть отношение лица к матери-
альному благу, то есть к «имуществу», «вещам» как к 
своему. Это выражение свободы индивида, свободы его 
воли. Собственность есть в этом смысле помещение воли 
в вещь и тем самым лицо дает себе «внешнюю сферу сво-
ей свободы». До такого «помещения» внешнее вообще, 
вещь несвободное, безличное и бесправное, то есть нахо-
дящееся вне разумной деятельности человека, вне права 
[1, с. 94]. Собственность, как общественная категория, 
всегда связана с личностью. Она призвана удовлетворять 
ее определенные потребности. Собственность, как и лич-
ность, индивидуальна и служит личности. Она является 
продолжением личности. Индивидуальность собствен-
ности можно рассматривать как продолжение человека в 
вещах, индивидуальность собственности и свобода лич-
ности взаимосвязаны. Таким образом свобода индивида, 
реализованная в собственности, в признании вещи своей, 
является необходимой связью между лицом и вещью. 

Еще один аргумент в пользу точки зрения на природу 
вещных прав, как на отношения между людьми, заклю-
чается в том, что субъект данного права действует в об-
ществе, а право, в наивысшем его понимании является 
культурным феноменом созидательной работы всего об-
щества [4, с. 17-23]. Поэтому для абсолютно изолирован-
ного индивида не имеет значения юридическое прикре-
пление вещи непосредственно к нему, поскольку это для 
него не важно: он господствует над вещью в полном объ-
еме и это господство никто, кроме общества, ограничить 
не может. С другой стороны, наличие «социума» явля-
ется предпосылкой для возникновения права, субъекты 
которого вынуждены урегулировать отношения между 
собой по поводу вещей посредством общественного до-
говора, дабы закрепить их принадлежность и гарантиро-
вать защиту вещного права от посягательств других лиц.

Право собственности является абсолютным вещным 
правом и выгодно отличается от иных вещных прав. 
Правомочия собственника ограничены только законом. 
Права активного субъекта любого другого вещного пра-
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воотношения ограничены не только законодательными 
актами, но и собственником, с которыми он состоит в от-
носительном правоотношении.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Степанов О.В. (БГЭУ)

Совершенствование регулирования критериев и при-
знаков экономической несостоятельности (банкротства) 
относится к разряду важнейших процедур в сфере за-
щиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности. Этой процедуре посвящены 
многоплановые как экономические, так и юридические 
исследования. При этом к числу наиболее дискуссионных 
на постсоветском пространстве в теории хозяйственного 
права относятся разработка универсальных дефиниций 
«несостоятельность» и «банкротство», определение глу-
бины правовой регламентации механизма банкротства, 
уяснение практическими работниками механизма рас-
чета коэффициентов платежеспособности и проведения 
анализа финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования. Поэтому актуальные пробле-
мы правоприменения этих процедур всегда находились и 
находятся в центре внимания исследователей из Респу-
блики Беларусь, Российской Федерации, входящих в Со-
юзное государство.

Представляет интерес позиция Ю.Г. Калабановой, ко-
торая всю совокупность правовых суждений российских 
авторов классифицирует в три группы [1, с. 89]. По ее 
мнению, последователи первой группы, в которую вхо-
дит П.Д. Баренбойм, не разделяют термины «несостоя-
тельность» и «банкротство» [2, с. 89]. 

Эта позиция вытекает из требований ст.2 «Основные 
понятия, используемые в настоящем Федеральном за-
коне» Федерального закона Российской Федерации от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 

Приверженцы второй группы ученых выступают про-
тив такого мнения и предлагают считать, что состояние 
банкрота – это лишь один из частных случаев несосто-
ятельности. И, наконец, сторонники третьего мнения 
не относятся к определению банкротства как-либо ра-
дикально. Они не приветствуют многообразие толкова-
ний у одного термина, но вместе с этим они понимают 
возможные трудности правоприменения при разработке 

правовых механизмов влияния на ситуацию банкротства. 
Данные ученые призывают не вносить изменения в зако-
нодательные определения [1, с. 90]. 

Ввиду того, что в специальной литературе нет одно-
значного подхода к определению понятия банкротство 
и у разных авторов (как российских, так и белорусских) 
имеется свой взгляд на это явление, следует обратиться 
к действующему белорусскому законодательству и на ос-
нове анализа правовых норм изложить понятие, крите-
рии и признаки экономической несостоятельности (бан-
кротства).

Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон) конкретизировал в 1 ст. «Основные тер-
мины, используемые в настоящем Законе» понятия «бан-
кротство» и «экономическая несостоятельность» [3]. 

В силу этого белорусский законодатель закрепляет 
банкротство как неплатежеспособность, имеющая или 
приобретающая устойчивый характер, признанная реше-
нием хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией 
должника – юридического лица, прекращением деятель-
ности должника – индивидуального предпринимателя 
(далее – решение об открытии ликвидационного произ-
водства). 

В свою очередь, в Законе экономическая несостоя-
тельность рассматривается как неплатежеспособность, 
имеющая или приобретающая устойчивый характер, 
признанная решением хозяйственного суда об экономи-
ческой несостоятельности с санацией должника (далее – 
решение о санации). При этом в этой же анализируемой 
законодательной статье закрепляется дефиниции сана-
ция и должник. 

Как указывает М. Кирилюк в статье «Банкротство 
должника», при определении признаков экономической 
несостоятельности необходимо установить неплатеже-
способность должника, то есть неспособность в полном 
объеме удовлетворить требования кредитора (кредито-
ров) по платежным обязательствам, а также по обяза-
тельствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними 
отношений [4]. 

В этой правовой ситуации в качестве кредитора будут 
выступать   лица, имеющие по отношению к должнику 
права требования по денежным обязательствам, по обя-
зательствам об уплате обязательных платежей, о выплате 
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 
по трудовому договору (контракту). 

Определяющим фактором при этом будет являться 
характер такой неплатежеспособности: устойчивый или 
приобретающий устойчивость. Расчет значений коэффи-
циентов платежеспособности осуществляется в порядке, 
определенном Инструкцией о порядке расчета коэф-
фициентов платежеспособности и проведения анализа 
финансового состояния платежеспособности субъектов 
хозяйствования, утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь и Министерства 
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экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке расчета коэффици-
ентов платежеспособности и проведения анализа финан-
сового состояния и платежеспособности субъектов хо-
зяйствования» № 140/206, на основании бухгалтерского 
баланса субъекта хозяйствования на последнюю отчет-
ную дату. 
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ОПЕКА И УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ФОРМЫ 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И 

В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ

Стрижак М.С., Климец А.П. (БИП)

Брошенные дети всегда были и остаются острой со-
циальной проблемой общества в любую эпоху и в лю-
бой стране, в том числе в современной Беларуси. С XVIII 
века в Европе заботой о бездомных детях занимались мо-
настыри, при которых существовали приюты для сирот. 
В то же время в европейском обществе росло осознание 
тех лишений, которые испытывают дети-сироты. Жела-
ние найти действенные пути помощи вылилось в созда-
ние гуманитарных организаций, где одной из основных 
задач стало стремление отдать детей в семьи под опеку. 

Так сложилась европейская система патронатного вос-
питания, которая привела к тому, что в настоящее вре-
мя в Западной Европе практически отсутствуют детские 
дома. Например, в Италии детские дома прекратили свое 
существование с конца 2006 года. В настоящее время за-
конодательством закреплены следующие формы устрой-
ства детей-сирот: приемная семья, дома семейного типа, 
в которых семейная пара может разместить не более ше-
сти детей, а также воспитательные сообщества, которые 
заменили детские дома, но в них может пребывать макси-
мум 10-12 детей [1, с. 82]. 

Опека в каждом государстве – это явления сложное 
и разнообразное. В каждой стране существуют свои ор-
ганы, которые занимаются данным вопросом. Немецкое 
законодательство считается достаточно строгим в отно-
шении оформления опеки. 

Существуют определенные отличия между отече-
ственной и зарубежной системами устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Напри-
мер, отечественная система не делит опеку над детьми 
на виды, в то время как европейская делит. В Италии в 
каждом регионе применяются свои методы контроля, су-
ществует некая свобода действий и самооценка структур. 
В Германии частичное лишение опеки, работа органов на 
выявление потенциальной угрозы начинается с момента 
рождения ребенка, независимо есть ли на то основания.   

Исходя из обобщения опыта стран Евросоюза, выде-
ляют следующие формы альтернативного ухода: поме-
щение детей после изъятия к родственникам, помеще-
ние детей в патронатные (фостерные) семьи, помещение 
детей в детские учреждения, усыновление. В отдельных 
странах применяются также такие формы, как предо-
ставление приюта («шелтерство») или самостоятельное 
проживание подростка. 

Фостерные (патронатные) семьи рассматриваются как 
одна из приоритетных форм устройства детей. Fostercare 
(с англ. патронатное воспитание) представляет собой 
форму ухода за нуждающимися в опеке детьми, которые 
передаются для воспитания в приемную семью на плат-
ной основе. В обязанности фостерной семьи входит вос-
питание ребенка в условиях семьи на основе договора, 
забота о детях, не связанных родственными отношения-
ми с фостерными родителями. 

Детей, оставшихся без родителей, в большинстве слу-
чаев усыновляют. В большинстве Европейских стран на-
циональное усыновление делится на два вида: простое 
усыновление и полное усыновление. В каждом государ-
стве установлены свои особенности, например, разница 
в возрасте между усыновителем и несовершеннолетним, 
минимальный возраст потенциальных усыновителей, а 
также максимальный возраст усыновителей. В свою оче-
редь международное усыновление выступает как отдель-
ный вид, так как взаимодействие между государствами 
по данному вопросу является очень длительной и слож-
ной процедурой, основой которого является Гаагская 
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области 
международного усыновления от 29 мая 1993 года. 

Правильным, на наш взгляд, является то, что в зако-
нодательстве Республики Беларусь и Российской Феде-
рации не выделяют полное и простое усыновления. При 
этом элементы простого усыновления содержатся в ст. 
134 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и в 
ст.137 Семейного кодекса Российской Федерации, в ко-
торых предусмотрено, что при усыновлении ребенка од-
ним лицом личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности могут быть сохранены по желанию 
матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию 
отца, если усыновитель – женщина [2, с.114]. 

Вышеперечисленные формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в европей-
ских странах также применяются. В отечественной пра-
вовой системе существует ряд специальных правовых 
актов, которые более детально разъясняют конкретную 
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структуру.
На наш взгляд, целесообразно ввести в нашу систему 

следующие дополнения:
1. Организационную структуру «Коррекционные 

центры», которые работали бы при органах опеки и 
взаимодействовали с ними. В центрах занимались бы с 
биологическими семьями, оказывая психологическую 
поддержку, материальную и иную помощь не только 
родителям, но и их детям. В «коррекционные центры» 
также могут обращаться приемные, опекунские семьи, у 
которых возникают проблемы с подопечными. В каждом 
конкретном случаи данные центры должны использовать 
свой подход. Для этого необходимо готовить специали-
стов соответствующих профессий.

2. В случае изъятия ребенка из семьи предлагаем вве-
сти в качестве помощи со стороны органов опеки так 
называемую «дежурную семью». Это − приемная семья, 
где будут находиться дети до того, как определит их ста-
тус. То есть при изъятии ребенка его поместят в эту се-
мью, если ребенка не возвратят в биологическую семью, 
не усыновляют или не передадут под опеку, то ребенок 
останется в этой дежурной семье. Таким образом, наше 
государство сможет избавиться от приютов и детских 
домов. При этом дети будут помещены в семейную об-
становку. В дежурную семью могут быть помещены 5-6 
детей. Это также целесообразно и с экономической точ-
ки зрения, так как бремя содержания ребенка ложится на 
приемную семью, а не приют или детский дом.

3. Во многих европейских странах (например, во 
Франции) помощью детям, подросткам и даже совер-
шеннолетним молодым людям с особенностями помо-
гают волонтеры. На наш взгляд, это очень эффективный 
способ помощи таким ребятам, которая способствует их 
наилучшей социализации. Развитие института волонтер-
ства в данном вопросе является необходимым и в Бела-
руси. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Стрикова Т.В. (БИП, Могилев)

В настоящее время в Республике Беларусь норматив-
ное закрепление правового термина «молодой специа-
лист» преимущественно сосредоточено в Кодексе Респу-
блики Беларусь об образовании, а также опосредовано 
находится в различных правовых нормах Трудового ко-
декса Республики Беларусь (далее – ТК). Однако катего-
рии «молодой специалист» в законодательстве не закре-
плено, данное понятие отражается путем перечисления 
входящих в его состав категорий.

В ст. 281 ТК значится, что выпускникам гарантируется 
предоставление первого рабочего места. В то же время в 
правоприменительной практике, по результатам нашего 
исследования, возникает ряд проблем, связанных с пре-
доставлением со стороны нанимателя дополнительных 
гарантий, направленных на повышение уровня молодых 
специалистов в работе по распределению. Именно по 
этой причине в правовой литературе высказываются раз-
личные точки зрения относительно совершенствования 
правовых гарантий молодым специалистам. 

Так, Г.Б. Шишко полагает, что государство заинтере-
совано в обеспечении полной и эффективной занятости 
молодых специалистов и принимает меры по совершен-
ствованию законодательства, регламентирующего права, 
обязанности и ответственность работников данной кате-
гории и нанимателей [1, с. 188]. Причем регулируется де-
ятельность вузов в части организации двухступенчатой 
подготовки специалистов, установлении квалификации и 
академических степеней, присваиваемых по итогам обу-
чения на каждой из ступеней высшего образования. 

Т.А. Дрозд считает, что срок работы молодых специа-
листов со средним специальным и высшим образованием 
следует разграничить [2, с. 26]. Срок отработки по рас-
пределению необходимо устанавливать в зависимости от 
уровня образования. Так, для лиц, получивших среднее 
специальное образование, срок отработки по распреде-
лению он считет целесообразным сократить, например, 
до полутора лет. 

По нашему мнению, точка зрения исследователей в 
данном направлении должна сводиться к стимулиро-
ванию успешной трудовой деятельности в виде предо-
ставления им специальных трудовых стимулов. В этих 
целях, например, предлагаем ввести в учебные планы 
выпускных курсов учреждений образования спецкурсы, 
которые бы давали молодым специалистам сведения о 
положении на рынке труда, требованиях, предъявляемых 
к молодым специалистам, условиях их карьерного роста. 

Полагаем, что в целях достижения единообразия 
правовых норм, регулирующих процедуру трудовой де-
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ятельности молодых работников, будет приемлемым 
уточнить положения ст. 281 ТК, закрепив в ней, в част-
ности, обязанности нанимателей по созданию необходи-
мых условий для закрепления молодых специалистов на 
производстве.

Нами также предлагается увеличить закрепляемость 
молодых специалистов на предприятии путем ротации 
кадров (горизонтальная ротация кадров – перемещение 
по должностям и (или) вертикальная ротация кадров – 
рост по должности). 

Таким образом, разработка и применение динамичной 
системы ротации молодых специалистов на промыш-
ленных предприятиях необходимо для уменьшения те-
кучести данной категории работников. Ротация кадров 
позволяет в условиях резкого сокращения численности 
молодых специалистов на промышленных предприятиях, 
сформировать штат лучшими сотрудниками, определить 
приоритеты для вложения средств на обучение перспек-
тивных, способных к творческому росту специалистов.
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СТАДИИ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Сувеева Е.С. (БИП, Могилев)

Под стадией хозяйственного процесса подразумевает-
ся совокупность процессуальных действий по конкрет-
ному делу, объединенных их процессуальной целью. 
Следует отметить, что по пересмотру судебных поста-
новлений в хозяйственном процессе выделяют 4 стадии: 
апелляционная инстанция, кассационная инстанция, 
надзорная инстанция и по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

Апелляционное производство (производство в эконо-
мическом суде второй инстанции) ‒ это самостоятель-
ная стадия хозяйственного процесса по рассмотрению и 
разрешению апелляционных жалоб (протестов) в целях 
проверки законности и обоснованности не вступивших в 
законную силу решений и определений экономического 
суда первой инстанции методом повторного рассмотре-
ния дела (глава 31, ст. 267-281 Хозяйственного процессу-
ального кодекса (далее – ХПК)) [1]. 

В хозяйственном судопроизводстве Республики Бела-
русь с 07.03.2005 г., с момента вступления в силу Закона 
Республики Беларусь от 06.08.2004 г. N 314-З «О вне-
сении изменений и дополнений в Хозяйственный про-

цессуальный кодекс Республики Беларусь», нашел свое 
закрепление институт апелляционного пересмотра реше-
ний хозяйственного суда первой инстанции. 

В теории хозяйственного процесса выделяют полную 
и неполную апелляцию. Целью полной апелляции явля-
ется проверка законности и обоснованности решений 
суда первой инстанции методом повторного рассмотре-
ния дела. Неполная апелляция имеет своей целью ис-
правление ошибок суда первой инстанции, а не сторон. 
Производство в суде апелляционной инстанции направ-
лено не на новое рассмотрение дела, а на проверку пра-
вильности решения суда первой инстанции. Модель, ко-
торая функционирует в Республике Беларусь, по своим 
признакам близка к модели полной апелляции, так как 
суд заново рассматривает дело и есть возможность пред-
ставления дополнительных доказательств [2, c. 55].

Согласно статистическим данным Верховного Суда 
Республики Беларусь за 2020 год в суды, рассматриваю-
щими экономические дела, поступило 3128 апелляцион-
ных жалоб, к производству принято 2397 жалоб, рассмо-
трено 2277 апелляционных жалоб, отменено судебных 
постановлений 308 (13,5% от рассмотренных). За 2021 
год поступило 2606 апелляционных жалоб, принято к 
производству 1854 жалобы, рассмотрено 1823 апелляци-
онные жалобы, 190 судебных постановлений было отме-
нено (10,1% от рассмотренных) [3]. Анализ приведенной 
статистики позволяет сделать вывод о снижении количе-
ства поступивших апелляционных жалоб на 16,7% и сни-
жении количества отмененных судебных постановлений 
на 3,4% в 2021 г. по сравнению с 2020 г.

Кассационное производство предназначено для про-
верки вступивших в законную силу судебных поста-
новлений, вынесенных экономическим судом первой и 
(или) апелляционной инстанции по конкретному делу 
(Глава 32 ст. 282-299 ХПК).

Первый ХПК Республики Беларусь 1991 г. не содер-
жал упоминаний о такой стадии процесса. Лишь в ХПК 
1998 г. было закреплено право участвующих в деле лиц 
на кассационное обжалование (опротестование) судеб-
ных постановлений и появилась отдельная глава, посвя-
щённая рассмотрению судебных актов в кассационной 
инстанции. При этом институт кассации хозяйственного 
процесса в своих основных чертах явился результатом  
заимствования аналогичной формы пересмотра судеб-
ных постановлений из гражданского процесса (в част-
ности, модели кассации, предусмотренной ГПК 1999). В 
результате вступления в 2005 г. в действие новой редак-
ции ХПК 1998 г. кассационное производство претерпело 
ряд изменений [5, c. 65].

Согласно статистическим данным Верховного Суда 
Республики Беларусь за 2020 год в суды, рассматриваю-
щие экономические дела, поступило 1299 кассационных 
жалоб, рассмотрено 1024 кассационные жалобы, отмене-
но 60 судебных постановлений (6% от рассмотренных). 
За 2021 год поступило 1067 кассационных жалоб (проте-
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стов), рассмотрено 813 кассационных жалоб (протестов), 
67 судебных постановлений было отменено (8,2%) [3]. 
Анализ приведенной статистики позволяет сделать вы-
вод о снижении количества поступивших кассационных 
жалоб на 17,9% и увеличении количества отменных су-
дебных постановлений на 2,2% в 2021 г. по сравнению 
с 2020.

Стадия пересмотра судебных постановлений в поряд-
ке надзора позволяет обеспечивать законность в осущест-
влении правосудия, полную защиту прав и охраняемых 
законом интересов граждан и организаций, устранение 
допущенных судебных ошибок (Глава 33 ст. 300-318 
ХПК). За 2020 год  в суды, рассматривающие экономиче-
ские дела, принесено протестов в порядке надзора 6; за 
2021 год – 2 протеста, рассмотрено протестов в порядке 
надзора 3 [3].

Производство о возобновлении дел по вновь открыв-
шимся обстоятельствам является одним из предусмо-
тренных ХПК способов проверки правильности разре-
шения дел экономическими судами (Глава 34 ст. 319-324 
ХПК). Для пересмотра судебных постановлений по вновь 
отрывшимся обстоятельствам характерно отсутствие 
ошибки экономического суда. Судебное постановление 
признается законным и обоснованным до выявления 
вновь открывшихся обстоятельств [2, с. 95].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под 
стадией хозяйственного процесса подразумевается со-
вокупность процессуальных действий по конкретному 
делу, объединенных их процессуальной целью. Апелля-
ционное производство – это самостоятельная стадия хо-
зяйственного процесса, которая повторно рассматривает 
дело, проверяя полноту установления обстоятельств, 
имеющих значение для дела, а также соответствие выво-
дов, указанных в решении, которые суд счел установлен-
ными. Ни кассационная, ни надзорная инстанция такими 
полномочиями не наделены.
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О ПОНЯТИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ 
АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

Терешонок А.В. (БИП)

Лизинг на сегодняшний день выступает в качестве од-
ной из самых значимых форм инвестиционной деятель-
ности во многих государствах.

Договор лизинга регламентируется в параграфе 6 гла-
вы 34 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1]. 

Лизинг представляет собой договор аренды, предус-
матривающий предоставление лизингодателем (арен-
додателем) принадлежащих ему оборудования, машин, 
ЭВМ, оргтехники, транспортных средств, сооружений 
производственного, торгового и складского назначе-
ния лизингополучателю (арендатору) в исключительное 
пользование на установленный срок за определенное 
вознаграждение − арендную плату, которая включает 
процентную ставку, закрывающую стоимость привлече-
ния средств арендодателем на денежном рынке с учетом 
необходимой прибыли банка и амортизацию имущества.

По правовой природе договор лизинга является: 
возмездным, т.к. предмет договора представляется по-
лучателю лизинга за плату во временное владение и 
пользование; консенсуальным, т.е. договор признается 
заключенным с момента согласования его сторонами 
всех существенных условий; обладает двусторонним ха-
рактером, т.е. участники договора лизинга не обладают 
ни одним правом либо обязанностью, которые принад-
лежали бы одновременно каждому из них, что отличает 
многосторонние сделки. 

Лизингодатель и лизингополучатель оперируют с ка-
питалом не в денежной, а в производственной форме, что 
сближает лизинг с инвестированием.

Лизинговые операции приравниваются к кредитным 
со всеми вытекающими из этого правами и нормами го-
сударственного регулирования. 

Однако от кредита лизинг отличается тем, что после 
окончания его срока и выплаты всей обусловленной сум-
мы договора объект лизинга остается собственностью 
лизингодателя (если договором не предусмотрен выкуп 
объекта лизинга по остаточной стоимости или передача в 
собственность лизингополучателя). При кредите же банк 
оставляет за собой право собственности на объект как за-
лог ссуды [2, с. 15].

Экономическая сущность лизинга делает его приме-
нение наиболее эффективным в отраслях, выпускающих 
продукцию высокой степени готовности, сбыт которой 
во многом определяется ее конкурентоспособностью и 
наличием средств у пользователя этой продукции.

Классификация видов лизинга затруднена рядом об-
стоятельств. В правовых системах различных стран 
существуют разнообразные определения не только соб-
ственно лизинга, но и отдельных его видов. Различные 
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виды лизинга могут сочетаться в одном договоре в за-
висимости от конкретных, оговариваемых участниками 
условий. Лизинговые операции могут быть двух форм: 
оперативный лизинг и финансовый лизинг.

Оперативный лизинг подразумевает лизинговые кон-
тракты, заключаемые на короткий и средний срок, со-
гласно которым арендатору предоставляется (при соблю-
дении определенного срока) право в любое другое время 
расторгнуть договор. Как правило, это происходит, когда 
арендаторы объекта лизинга быстро сменяют друг друга. 
Арендодатель несет здесь повышенный риск, а быстро 
сменяющиеся арендаторы заставляют лизинговую ком-
панию проявлять особый интерес к хорошему состоянию 
предмета лизинга. Часто лизинговая компания берет на 
себя техническое обслуживание объекта лизинга − регла-
ментный ремонт, страхование, осуществляя тем самым 
полносервисный лизинг или частично сервисный лизинг 
(в контракте оговаривается разделение обязательств). 
После завершения срока действия договора лизинга 
предмет договора может быть возвращен владельцу или 
вновь сдан в аренду.

Финансовый лизинг характеризуется длительным 
сроком контракта (от 5 до 10 лет) и амортизацией всей 
или большей части стоимости оборудования. Фактиче-
ски финансовый лизинг представляет собой форму дол-
госрочного кредитования покупки. По истечении срока 
действия арендатор может вернуть объект аренды, про-
длить соглашение или заключить новое, а также купить 
объект по остаточной стоимости (обычно она носит чи-
сто символический характер).

Различают лизинг нового имущества (из первых рук) 
и лизинг бывшего в употреблении имущества (из вторых 
рук), т.е. предприниматель продает имущество, собствен-
ником которого он уже является и им уже пользуется.

По объектам сделок различают лизинг движимого 
(дорожный транспорт, воздушный и морской транспорт, 
вагоны, контейнеры, техника связи) и недвижимого иму-
щества (торговые и конторские здания, производствен-
ные помещения, склады и т.д.). При лизинге недвижимо-
сти арендодатель строит или покупает недвижимость по 
поручению арендатора и предоставляет ему для исполь-
зования в коммерческих и производственных целях. Как 
и в сделках с движимым имуществом, контракт заклю-
чается обычно на срок, меньший или равный амортиза-
ционному периоду объекта; арендатор несет все риски, 
расходы и налоги во время действия контракта.

Лизинговые операции в последние годы стали важным 
обстоятельством обеспечения устойчивости и развития 
экономики во многих странах. Лизинг достаточно широ-
ко применяется при сбыте продукции как на внутренних, 
так и на внешних рынках.

Посредством лизинга осуществляется инвестирова-
ние денежных средств в развитие экономики. Например, 
многие предприятия при помощи лизинга решают про-
блемы как обновления и модернизации уже имеющегося 

производства посредством замены устаревающего обо-
рудования на новое, так и проблемы расширения произ-
водства: лизинг позволяет приобретать новое оборудова-
ние в более облегченном режиме, чем при использовании 
кредита или покупки.

Таким образом, лизинг можно рассматривать как раз-
новидность предпринимательской деятельности, как 
инвестицию. Он способствует, не имея достаточно боль-
ших финансовых средств, обновлять основные фонды, 
приобретать современное оборудование, сокращать по-
тери от его морального износа. 
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ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

НА ПРЕДМЕТ СПОРА, КАК УЧАСТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Тишко О.А. (БИП)

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требо-
ваний на предмет спора, − это один из видов третьих лиц 
в гражданском процессе. Они, как это следует из самого 
понятия, не заявляют самостоятельных требований на 
предмет спора и вступают в уже начавшийся процесс. 
Данные лица участвуют в деле, как правило, на стороне 
ответчика. Закон предусматривает также возможность 
участия третьего лица без самостоятельных требований 
и на стороне истца. 

Характерной особенностью третьих лиц без самосто-
ятельных требований является то, что они имеют мате-
риально-правовую связь только с тем лицом, на стороне 
которого выступают. Третьи лица без самостоятельных 
требований, в первую очередь, защищают в процессе 
собственные интересы, поскольку решение суда по делу 
может повлиять на их права или обязанности по отноше-
нию к одной из сторон. Иными словами, они участвуют 
в процессе в целях предотвращения вынесения неблаго-
приятного для них решения суда [2, c. 92].

Таким образом, третье лицо, не заявляющее самосто-
ятельных требований на предмет спора, − это лицо, ко-
торое участвует в деле на стороне истца или ответчика 
для защиты собственных интересов в связи с тем, что 
судебное решение может повлиять на его права или обя-
занности по отношению к одной из сторон. Участие в 
процессе третьих лиц без самостоятельных требований 
способствует установлению истины по делу, вынесению 
судом законного и обоснованного решения.

Для третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
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требований на предмет спора, характерны следующие 
признаки: во-первых, отсутствие самостоятельного тре-
бования на предмет спора; во-вторых, вступление в уже 
начатое по инициативе истца дело и участие в нем на 
стороне истца или ответчика; в-третьих, наличие мате-
риально-правовой связи только с тем лицом, на стороне 
которого третье лицо выступает; в-четвертых, защита 
третьим лицом собственных интересов, поскольку реше-
ние по делу может повлиять на его права и обязанности.

Наиболее распространенной формой участия в про-
цессе третьих лиц без самостоятельных требований яв-
ляется наличие регрессного обязательства (споры о воз-
мещении вреда, причиненного источником повышенной 
опасности; споры о пропаже вещей из гардероба органи-
заций; споры по сделкам, совершенным комиссионером 
с третьим лицом и др.).

Но это  не единственная форма участия в процессе тре-
тьих лиц без самостоятельных требований. У них может 
быть и иной юридический интерес в исходе дела. Третье 
лицо без самостоятельных требований может вступить 
в процесс по собственной инициативе. Для этого оно 
подает в суд заявление, в котором указывает, по каким 
мотивам и к какой стороне присоединяется. Третье лицо 
без самостоятельных требований может быть привлече-
но в процесс также по ходатайству юридически заинте-
ресованных в исходе дела лиц либо по инициативе суда. 
Каждая из сторон может возражать против вступления в 
дело третьего лица.

Третьи лица без самостоятельных требований пользу-
ются процессуальными правами и несут процессуальные 
обязанности стороны, в интересах которой они высту-
пают. В частности, эти лица имеют право знакомиться 
с материалами дела, заявлять отводы, представлять до-
казательства, участвовать в исследовании доказательств, 
задавать вопросы другим участникам судопроизводства 
по делу, обжаловать судебные постановления, а также 
совершать иные процессуальные действия в установлен-
ном законом порядке [2, c. 93]. Третьи лица, не заявляю-
щие самостоятельных требований на предмет спора, не 
обладают правом изменения предмета и основания иска, 
увеличения или уменьшения размера исковых требова-
ний, а также отказа от иска, признания иска или заклю-
чения мирового соглашения, соглашения о применении 
медиации, медиативного соглашения, требования прину-
дительного исполнения судебного постановления (ст. 67 
ГПК) [1].

Третье лицо без самостоятельных требований, уча-
ствующее в деле на стороне ответчика, не следует смеши-
вать с соответчиком, который (также как и третье лицо) 
выступает на стороне ответчика. Основное отличие меж-
ду ними состоит в том, что третье лицо без самостоятель-
ных требований всегда имеет материально-правовую 
связь только с лицом, на стороне которого оно выступает, 
в то же время соответчик связан материально-правовыми 
отношениями не с лицом, на стороне которого он высту-

пает, а с противоположной стороной. Третье лицо (в от-
личие от соответчика) не отвечает в данном процессе по 
иску, предъявленному первоначальным истцом.

Целью участия в деле третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований, является предотвращение 
неблагоприятных для них последствий решения суда, в 
этой связи третье лицо помогает тому лицу, на стороне 
которого участвует в деле. При этом третье лицо защища-
ет и собственный интерес: вынесение решения про¬тив 
стороны повлечет за собой неблагоприятные послед-
ствия для него, в частности, предъявление регрессного 
иска. С этого момента интересы стороны и третьего лица 
противоположны, поскольку между ними возникает спор 
по регрессному иску.

Таким образом, третьи лица, не заявляющие самосто-
ятельных требований на предмет спора, участвуя в про-
цессе, защищают свой самостоятельный юридический 
интерес. Они не могут заменять истца или ответчика, на 
стороне которого они выступают, так как они не являют-
ся субъектами спорного правоотношения. Участвуя со-
вместно с истцом или ответчиком, они признаются лишь 
присоединившимися к той или другой стороне в процес-
се. 
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СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ В 

ОТНОШЕНИИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Третьякова Ж.В. (БИП, Могилев)
 
В Республике Беларусь забота о родителях и оказание 

им материальной помощи является конституционной 
обязанностью детей (ч. 3 ст. 32 Конституции Республи-
ки Беларусь). По достижении детьми восемнадцати лет 
согласно ст. 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье (далее – КоБС) дети обязаны заботиться о родите-
лях и оказывать им материальную помощь. Как прави-
ло, совершеннолетние трудоспособные дети помогают 
родителям без принуждения. Однако, если дети отказы-
ваются оказывать материальную помощь нетрудоспособ-
ным нуждающимся в помощи родителям, то последние 
могут взыскать средства на свое содержание в судебном 
порядке.

Следует отметить, что содержание нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей является обязанно-
стью исключительно их совершеннолетних трудоспособ-
ных детей. Несовершеннолетние и нетрудоспособные 
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дети юридически не обязаны содержать своих родите-
лей, поэтому в судебном порядке с них не могут быть 
взысканы средства на содержание. 

Право на получение содержания от совершеннолетних 
трудоспособных детей у родителей наступает лишь при 
наличии одновременно двух условий:

– родитель является нетрудоспособным; 
– родитель нуждается в материальной помощи.
Размер содержания определяется в твердой денежной 

сумме или в сумме, соответствующей определенному ко-
личеству базовых величин, подлежащей выплате ежеме-
сячно, исходя из материального и семейного положения 
родителей и каждого из детей. Во внимание принимается 
получаемая родителями пенсия, доходы от использова-
ния имущества и другие обстоятельства. Учитывая ма-
териальное и семейное положение детей, суд принимает 
во внимание их заработок и (или) иной доход, а также 
наличие иждивенцев, которых по закону они должны 
содержать. В любом случае сумма, требуемая на содер-
жание, должна быть обусловлена степенью нуждаемости 
получателя. При изменении материального или семейно-
го положения нуждающихся в помощи нетрудоспособ-
ных родителей и их детей суд вправе изменить размер 
содержания по иску заинтересованного лица.

Анализ семейно-правовых норм, регулирующих обя-
зательства детей в отношении родителей, позволил вы-
явить некоторые несоответствия отдельных положений 
действующего законодательства Республики Беларусь. 
Речь идет об объеме прав и обязанностей несовершен-
нолетнего, признанного полностью дееспособным до до-
стижения возраста восемнадцати лет. По мнению Н.М. 
Савельевой, С.Н. Беловой, О.В. Капитовой, поскольку 
одним из оснований признания несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным) является 
установление факта его материальной самостоятельно-
сти и возможности содержать себя, следовательно, при-
знавая несовершеннолетнего эмансипированным, было 
бы разумно возложить на него и бремя обязанностей по 
содержанию своих нетрудоспособных родителей, нужда-
ющихся в помощи [3, с. 13]. 

Следует указать, что действующее семейное законо-
дательство лишает несовершеннолетнего, приобретшего 
дееспособность в полном объеме ребенка, права требо-
вать выплаты алиментов от своих родителей (ч. 2 ст. 115 
КоБС), но не признает его лицом, обязанным выплачи-
вать средства на содержание нетрудоспособных нужда-
ющихся родителей (ст. 100 КоБС), что является нелогич-
ным. 

Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) одним из оснований признания 
несовершеннолетнего полностью дееспособным явля-
ется его работа по трудовому договору (контракту) или 
занятие предпринимательской деятельностью, а, значит, 
установлен факт его материальной самостоятельности. 
Второй случай приобретения несовершеннолетним дее-

способности в полном объеме – вступление его в брак до 
достижения брачного возраста (п. 2 ст. 20 ГК). В таком 
случае он становится самостоятельным, т.е. приобретает 
полный объем не только прав, но и обязанностей, в том 
числе, обязан содержать семью и заботится о родителях. 

Представляется, что было бы справедливо возложить 
на полностью дееспособного несовершеннолетнего обя-
занность оказывать содержание своим нетрудоспособ-
ным, нуждающимся в материальной помощи родителям. 
На этом основании предлагается изложить ст. 100 КоБС 
следующим образом: «Дети обязаны заботиться о роди-
телях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспо-
собных, нуждающихся в помощи родителей является 
обязанностью их совершеннолетних трудоспособных 
детей, а также несовершеннолетних детей, приобретших 
полную дееспособность в установленном законом по-
рядке». Полагается, что указанная правовая норма будет 
способствовать наилучшему регламентированию иму-
щественных отношений между родителями и детьми.

В соответствии со ст. 101 КоБС основаниями для осво-
бождения детей от обязанности по содержанию родите-
лей и возмещению затрат по уходу за ними являются сле-
дующие:

– если судом будет установлено, что родители уклоня-
лись от выполнения родительских обязанностей;

– если родители лишены родительских прав. 
Уклонение от выполнения родительских обязанно-

стей выражается в том, что родители (или один из них) 
систематически не исполняют свои основные родитель-
ские обязанности по воспитанию и содержанию детей, 
а именно: не заботятся об основных жизненных потреб-
ностях детей (в том числе об их здоровье, образовании, 
физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии) и без уважительных причин не оказывают им 
материального содержания. 

Однако, если родители не принимали участия в вос-
питании и (или) содержании детей по не зависящим от 
них причинам (болезнь, длительная командировка, про-
хождение срочной воинской службы, нахождение в ме-
стах лишения свободы по основаниям, не связанным с 
совершением преступления в отношении детей) и после 
отпадения таких обстоятельств родители осуществляли 
воспитание и содержание детей, то совершеннолетние 
трудоспособные дети не освобождаются от обязанности 
по содержанию родителей. 

Следует отметить, что у суда имеется право (норма не 
носит императивного характера) на освобождение детей 
от обязанности по содержанию родителей в случае уста-
новления факта уклонения от выполнения последними 
родительских обязанностей. Поэтому даже при наличии 
указанного основания суд может обязать детей к уплате 
алиментов на родителей. 

В случае лишения родителя родительских прав он в 
соответствии со ст. 82 КоБС утрачивает все права, ос-
нованные на факте родства с ребенком, в отношении ко-



135

торого он был лишен родительских прав, а значит, это 
обстоятельство является безусловным основанием для 
освобождения детей от обязанности по содержанию свои 
родителей. 

Итак, семейное законодательство Республики Бела-
русь лишает несовершеннолетнего, но уже приобрет-
шего дееспособность в полном объеме ребенка, права 
требовать выплаты алиментов от своих родителей, но не 
признает его лицом, обязанным выплачивать средства на 
содержание нетрудоспособных нуждающихся родите-
лей. Указанные положения противоречат друг другу. На 
этом основании предлагается изложить ст. 100 КоБС сле-
дующим образом: «Дети обязаны заботиться о родителях 
и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей является обязанно-
стью их совершеннолетних трудоспособных детей, а 
также несовершеннолетних детей, приобретших полную 
дееспособность в установленном законом порядке». За-
конодательное закрепление указанного положения будет 
способствовать укреплению и совершенствованию ин-
ститута алиментных обязательств родителей и детей.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Хилько О.П. (БИП)

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав 
потребителей. В Республике Беларусь впервые праздник 
был учрежден в 2000 году, международная обществен-
ность отмечает его с 1983 года. Дата была выбрана в свя-
зи с годовщиной выступления Президента США Джона 
Кеннеди перед Конгрессом 15 марта 1962 года с призы-
вом признать за потребителями четыре основных права: 
право на информацию, право на безопасность, право 
на выбор и право быть услышанными. Впоследствии 
всемирная компания союзов потребителей (Custemer 
International) дополнила этот список правом потребите-
лей на возмещение ущерба, на потребительское образо-
вание, на удовлетворение базовых потребностей, а также 
правом на здоровую окружающую среду. Можно гово-
рить о том, что выступление Президента США послужи-
ло толчком для развития и совершенствования института 
защиты прав потребителей во всём мире.

По этой причине, а также ввиду неразрывной связи 
потребительских отношений с нашей повседневной жиз-
нью, полагаем, будет актуальным рассмотреть вопрос о 
том, кто, с точки зрения законодательства Республики 
Беларусь, может являться потребителем.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от  
9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон) потребитель – физическое лицо, имею-
щее намерение заказать или приобрести либо заказываю-
щее, приобретающее товар (работу, услугу) или исполь-
зующее товар (результат работы, услугу) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности [1]. 

Существенным признаком отнесения лица к категории 
потребителей является личный, семейный, домашний и 
иной характер нужд, не связанный с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, не является потребителем гражданин, 
приобретающий товары для организаций и за их счёт с 
целью использования этих товаров в производстве, а так-
же заказывающий для организаций за их счёт работы, ус-
луги в этих же целях. Однако гражданин, заказывающий 
и использующий услуги, товары личного характера для 
производственных нужд (например, проживание и пита-
ние в гостинице во время командировки) уже является 
потребителем.

Необходимо отдельно подчеркнуть, что законодатель-
ство о защите прав потребителей также не распростра-
няется на договоры, заключённые между физическими 
лицами, если они не вытекают из осуществления пред-
принимательской, ремесленной деятельности или дея-
тельности в сфере агроэкотуризма.

В заключение стоит отметить, что термин «потреби-
тель» практически за тридцать лет существования в Ре-
спублике Беларусь Закона «О защите прав потребителей» 
претерпевал изменения всего дважды. Однако внесенные 
поправки имеют важное значение для научного, а также 
практического применения действующего законодатель-
ства, так в настоящее время под равной защитой находят-
ся права потребителя, являющегося гражданином Респу-
блики Беларусь и потребителя иностранца.
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СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Чечиков А.В. (БИП)

Субъекты гражданского процесса занимают различ-
ное правовое положение, наделены неодинаковым кру-
гом процессуальных прав и обязанностей. 

По своей процессуальной роли, возможностям воз-
действия на ход гражданского процесса, по характеру 
заинтересованности в исходе дела всех субъектов граж-
данского процессуального права можно разделить на 
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следующие группы:
1. Юридически заинтересованные в исходе дела лица. 

К ним относятся  имеющие непосредственный интерес в 
исходе дела (стороны, третьи лица, заявители, государ-
ственные органы, юридические лица и иные организа-
ции, должностные лица, действия (бездействие) которых 
обжалуются, заинтересованные граждане и юридические 
лица – по делам особого производства), а также имею-
щие государственный, общественный или иной интерес 
в исходе дела (прокурор, государственные органы, юри-
дические лица и граждане, от собственного имени за-
щищающие права других лиц; государственные органы, 
вступившие в процесс с целью дачи заключения по делу; 
представители юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц, кроме прокурора).

2. Юридической заинтересованности в исходе дела не 
имеют свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, 
понятые, хранители арестованного или спорного имуще-
ства.

Выделение лиц, участвующих в деле, среди субъектов 
гражданского процессуального права основано на опре-
деленных объективных критериях. Правовое положение 
лиц, участвующих в деле, характеризует, прежде все-
го, наличие юридической заинтересованности в исходе 
гражданского дела. 

В целях защиты своих прав и охраняемых законом 
интересов эти лица наделены возможностью принимать 
активное участие в судопроизводстве при рассмотрении 
судом всех материально-правовых и процессуально-пра-
вовых вопросов по делу. Они могут активно влиять на 
развитие гражданского процесса по конкретному делу, 
вправе высказывать и обосновывать свои суждения в 
ходе судебного заседания по всем вопросам, возникаю-
щим в ходе процесса, в том числе путем подачи жалоб.

Лиц, участвующих в деле, также можно классифици-
ровать по возможности участия во всех видах судопро-
изводства. Некоторые из них могут быть субъектами 
только определенных видов гражданского судопроиз-
водства. Например, истец, ответчик, третьи лица харак-
терны только для искового производства, а заявители и 
заинтересованные лица – для отдельных категорий дел 
особого производства и дел, возникающих из публичных 
правоотношений.

Стороны – это главные участники гражданского про-
цесса, основные лица, участвующие в деле. Согласно ст. 
60 ГПК в делах искового производства сторонами явля-
ются истец и ответчик [1].

Под истцом понимается лицо, в защиту прав и охраня-
емых законом интересов которого возбуждено граждан-
ское дело. Ответчик представляет собой  другую сторону 
в споре. Это лицо, к которому предъявлен иск. Истец в 
своем заявлении указывает на ответчика как на наруши-
теля его прав и интересов.

Истец и ответчик персонифицируют гражданское 
дело. Отличительной особенностью сторон является то, 

что они лично заинтересованы в исходе дела. Стороны 
имеют не только процессуальный, но и материально-пра-
вовой интерес. На них распространяется законная сила 
решения суда. Истец и ответчик несут судебные расходы 
по делу. Таким образом, сторонами в делах искового про-
изводства являются участвующие в деле лица, спор кото-
рых о праве или охраняемом законом интересе суд дол-
жен в установленном порядке рассмотреть и разрешить. 

В делах, возникающих из административно-правовых 
отношений, сторонами являются заявитель и государ-
ственный орган либо иная организация или должност-
ное лицо, действия (бездействие) которого обжалуются 
(ст. 338 ГПК). В делах приказного производства сторо-
ны именуются взыскателем и должником (ст. 395 ГПК). 
В делах особого производства нет сторон. В этих делах 
есть заявитель и могут быть заинтересованные лица. 

Стороны в гражданском процессе пользуются равны-
ми процессуальными правами (ч.1 ст. 61 ГПК). Истец 
вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 
либо уменьшить размер исковых требований или отка-
заться от иска. Ответчик имеет право изменить основа-
ние возражений против иска, полностью или частично 
признать иск. Стороны могут окончить дело мировым 
соглашением, в том числе путем проведения медиации в 
срок, установленный судом.

Суд не принимает отказа истца от иска, признания 
иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения 
сторон, если эти действия противоречат закону или на-
рушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы.

С процессуальными правами сторон связаны их про-
цессуальные обязанности. Прежде всего, стороны обя-
заны добросовестно пользоваться принадлежащими им 
правами. Попытки истца или ответчика затянуть процесс 
или отклониться от существа дела пресекаются судом. 
Стороны обязаны своевременно являться по вызову суда, 
соблюдать порядок в зале судебного заседания, совер-
шать процессуальные действия в установленные законом 
или судом сроки и т. д. Стороны полностью равноправны 
в своем правовом положении, их интересы одинаково за-
щищаются гражданским процессуальным законодатель-
ством.

Таким образом, можно сделать вывод, что стороны 
– это предполагаемые субъекты спорных материаль-
но-правовых отношений, участвующие в гражданском 
судопроизводстве по делам искового характера, спор 
которых о субъективном праве или охраняемом законом 
личном интересе суд должен разрешить.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ: 
ОСНОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Чумисова А.С. (БИП)

По общему правилу, предметом регулирования граж-
данского права выступают имущественные отношения, 
которые имеют в основном товарно-денежную форму. 
Наряду с этим нормы гражданского права регулируют 
отношения, в которых отсутствует денежный элемент, 
но имеет место исключительно товарная форма передачи 
между сторонами по договору. Они не образуют единого 
договорного типа, так как имеют разную правовую на-
правленность. Особое место среди этих договоров зани-
мает договор дарения, который имеет самостоятельную 
правовую базу и может быть только безвозмездным.

Согласно ст. 543 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК) по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется пере-
дать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, 
либо имущественное право (требование) к себе или к 
третьему лицу, либо освобождает или обязуется освобо-
дить ее от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом [1].

Законодательством Республики Беларусь предусмо-
трено два основания для прекращения договора дарения:  
признание договора недействительным; отмена дарения. 

Главным отличием признания договора дарения не-
действительным от его отмены являются их основания. 
Договор дарения, как и любой гражданско-правовой 
договор, может быть признан недействительным, т.е. 
оспоримым либо ничтожным, в соответствии с общими 
основаниями, установленными гражданским законода-
тельством Республики Беларусь:

1) заключение договора дарения осуществлялось без 
намерения создать правовые последствия, т.е. он являет-
ся мнимым;

2) содержание договора дарения не соответствует тре-
бованиям законодательства;

3) договор дарения заключен с целью, противореча-
щей основам нравственности и правопорядка;

4) договор дарения заключается для того, чтобы при-
крыть другую сделку, т.е. является притворным;

5) стороной договора дарения является лицо, имею-
щее психическое расстройство и в результате указанного 
признанное недееспособным;

6) дарителем является несовершеннолетний или мало-
летний (не достигший возраста 14-ти лет);

7) договор дарения заключен без согласия попечителя 
гражданина, ограниченного в дееспособности судом в 
связи со злоупотреблением наркотическими средствами 
или спиртными напитками;

8) договор заключается с лицом, являющимся дееспо-
собным, но в момент подписания всех документов нахо-
дящимся в состоянии, не позволяющем ему осознавать 

собственные действия;
9) договор дарения заключается под влиянием заблу-

ждения в отношении сущности сделки;
10) договор дарения заключен под влиянием обмана, 

насилия, злонамеренного соглашения, угрозы.
Несоблюдение письменной формы договора не позво-

ляет сторонам ссылаться на факт заключения договора 
дарения. 

В соответствии с п. 3 ст. 549 ГК в договоре дарения 
может быть обусловлено право дарителя отменить да-
рение в случае, если он переживет одаряемого. Право 
дарителя отменить дарение в случае смерти одаряемого 
разъясняется нотариусом при удостоверении договора 
дарения, о чем в текст данного договора вносится соот-
ветствующий пункт. Таким образом, если в заключенном 
договоре дарения предусмотрено вышеуказанное право 
дарителя, для отмены дарения необходимо обращаться к 
нотариусу.

В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК сделка является не-
действительной по основаниям, установленным ГК либо 
иными законодательными актами, в силу признания ее 
таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от 
такого признания (ничтожная сделка). 

Согласно ч. 1 ст. 549 ГК даритель вправе отменить 
дарение, если одаряемый совершил покушение на его 
жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 
родственников либо умышленно причинил дарителю те-
лесные повреждения. 

Российский законодатель к вышеуказанным условиям 
добавил право потребовать в судебном порядке отмены 
дарения, если обращение одаряемого с подаренной ве-
щью, представляющей для дарителя большую неиму-
щественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 
утраты (например, земельный участок с фамильным 
домом подвергается разрушению и перестройке). По 
указанному основанию можно требовать отмены даре-
ния, предметом которого являлась какая-либо вещь (но 
не имущественное право или освобождение от имуще-
ственной обязанности).

Утрата вещи – это гибель самой вещи (либо уничто-
жение). Гибель вещи бывает как физическая, так и юри-
дическая. Под физической гибелью понимается полное 
уничтожение вещи. Под юридической гибелью понима-
лось изъятие вещи из гражданского оборота.

Судебный порядок для отмены дарения по данному 
основанию связан с тем, что необходимо установление 
ряда обстоятельств, которые по-разному могут оцени-
ваться с точки зрения дарителя и одаряемого, что приве-
дет к возникновению спора.
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АКТУАЛІЗАЦЫЯ ПЫТАННЯ КАМПЕНСАЦЫІ 
МАЁМАСНАЙ ШКОДЫ, ПРЫЧЫНЕНАЙ Ў 
СТАНЕ КРАЙНЯЙ ПАТРЭБЫ І НЕАБХОДНАЙ 

АБАРОНЫ

Шалыга А. Г. (БІП)

У цяперашні час застаецца актуальнай праблема за-
хавання балансу інтарэсаў бакоў пры пакрыцці шкоды, 
прычыненай у стане крайняй патрэбы, неабходнай абаро-
ны, а таксама ў абароне правоў, свабод і законных інтарэ-
саў грамадзян. Доказам гэтага з’яўляецца рэальнае жыц-
цё і правапрымяняльная дзейнасць, якая паказвае, што 
праблема патрабуе далейшага навуковага абгрунтавання.

Нормамі грамадзянскага заканадаўства пытанні кам-
пенсацыі шкоды, прычыненай у стане крайняй патрэбы 
і неабходнай абароны, замацаваны ў артыкулах 935 і 936 
Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей − 
ГК) [1]. 

Так, на думку Д. А. Шалманава, істотныя характары-
стыкі самаабароны як натуральнага і неад’емнага пра-
ва чалавека заснаваны на канцэпцыі канстытуцыйных 
каштоўнасцяў. Па-першае, значэнні паказваюць не на 
рэкамендуемыя паводзіны, а на належныя. Права на са-
маабарону выкарыстоўваецца толькі па меркаванні і іні-
цыятыве самой асобы. Гэта спосаб самарэалізацыі асо-
бы. Гэта адна з яго асаблівасцяў. Па-другое, каштоўнасці 
паказваюць правільнымі тыя паводзіны, якія з’яўляюцца 
найлепшымі. Права на самаабарону накіравана на за-
беспячэнне індывідуальнага дабрабыту і міру для кож-
нага чалавека паасобку. Па-трэцяе, каштоўнасці не рэ-
гулююць адносіны ў інтарэсах усіх. Яны павінны быць 
узгоднены паміж сабой, і гэта пагадненне будзе выказва-
ць ідэнтычнасць гэтай супольнасці [4, с. 275]. 

Даследаванне паказала, што «самаабарона» як пра-
вавая катэгорыя мае месца ў грамадзянскім, сямейным, 
адміністрацыйным і крымінальным заканадаўстве, але ў 
той жа час вядуцца дыскусіі пра змест яе аб’екта і прад-
мета. 

Рэгуляванне ўтрымання неабходнай абароны ў гра-
мадзянскім праве шырэй, чым у крымінальным праве. 
Калі ў крымінальным праве неабходная абарона ставіц-
ца да дзеянняў, якія хоць і падпадаюць пад прыкметы 
злачынства, але не прызнаюцца злачынствам, то ў гра-
мадзянскім праве неабходная абарона таксама ўключае 
дзеянні, якія падпадаюць пад паняцце грамадзянскага 
правапарушэння, але не цягнуць прымянення мер юры-
дычнай адказнасці. 

Увагі патрабуе той факт, што неабходная абарона ў 
грамадзянскім праве мае свае асаблівасці. Яны заключа-
юцца ў тым, што гэта самастойныя дзеянні па спыненні 
парушэння грамадзянскага заканадаўства, распачатага 
шляхам псіхічнага або фізічнага прымусу. 

Для таго, каб прызнаць дзеянні таго, хто абараняецца 
выкананымі ў стане неабходнай абароны, неабходна, каб 

напад быў сапраўдным (рэальным), наяўным і супраць-
праўным. Рэчаіснасць (рэальнасць) нападу азначае, што 
напад увогуле меў месца. Наяўнасць азначае, што напад 
ўжо пачаўся.

У навуковай літаратуры няма адзінага пункту гледжан-
ня па гэтай праблеме. Эксперты ў галіне юрыспрудэнцыі 
разыходзяцца ў меркаваннях. Так, А. С. Іофе прапанаваў 
дыферэнцыраваны падыход да вырашэння гэтага пытан-
ня: калі абарона была ўжыта пасля нападу, то шкода па-
цярпеламу  павінна быць кампенсавана ў поўным аб’ёме, 
калі межы абароны перавышаныя ў выніку неадпаведна-
сці сродкаў абароны характару нападу, то з улікам віны 
пацярпелага суд можа прыняць рашэнне аб частковай 
кампенсацыі шкоды [3, с. 14].

У. П. Грыбанаў разумна пракаменціраваў такую пазі-
цыю, паказаўшы, што нават калі межы самаабароны былі 
перавышаныя, злачынныя паводзіны нападаючага боку 
паслужылі падставай для гэтых дзеянняў. Не прызнаючы 
прынцып поўнага пакрыцця шкоды, навуковец настойваў 
на прынцыпе зменшанай адказнасці за шкоду, прычыне-
ную неабходнай самаабаронай [2, с. 88]. 

Абагульняючы згаданае, адзначым, што абавязацель-
ствы ў сувязі з прычыненнем шкоды ў выпадку неаб-
ходнай абароны і крайняй неабходнасці заснаваны на 
канстытуцыйных і грамадзянска-прававых нормах Рэ-
спублікі Беларусь. Прынцып суразмернасці неабходнай 
абароны замацаваны толькі ў Крымінальным кодэксе, але 
ён не замацаваны ў Грамадзянскім кодэксе Рэспублікі Бе-
ларусь. На наш погляд, гэта мае патрэбу ва ўдакладненні. 
Адсюль вынікае, што патрабуецца прыйсці да міравога 
пагаднення, а таксама раскрыць паняцце «неабходная 
абарона» ў Грамадзянскім кодэксе з пункту гледжання 
грамадзянскіх праваадносін.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Шейн А.И. (БИП, Гродно)

Заключению гражданско-правового договора предше-
ствует преддоговорная работа заинтересованных сторон, 
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когда идет процесс обмена письмами, предварительными 
текстами договора для согласования позиций в рамках 
последующего его подписания. 

Следует отметить, что положения о предварительном 
договоре имеют правоустанавливающую значимость. В 
ч. 5 ст. 399 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) говорится, что если сторона, которая за-
ключила предварительный договор, уклоняется от его 
последующего заключения основного договора, то при-
меняются положения, установленные для заключения 
договоров в обязательном порядке [1].

Общеизвестны два этапа заключения договора – офер-
та и акцепт. ГК достаточно ясно и четко определяет эти 
моменты. Гражданско-правовой договор считается за-
ключенным только тогда, когда оферент получил сво-
евременно акцепт от акцептанта. По нашему мнению, 
одним из важных условий качественного договорного 
процесса является законодательное закрепление ответ-
ственности всех участников договорных отношений  на 
всех этапах заключения договора. 

В этой связи главу 28 ГК следует дополнить поло-
жениями, которые предназначены для урегулирования 
именно преддоговорных отношений: правила ведения 
переговоров на первоначальном этапе, переговоры при 
заключении договора и т.д. А так получается, что пред-
ставители сторон, которые ведут переговоры, не несут 
никакой ответственности за результат переговоров. Здесь 
также можно по аналогии использовать норму ГК об от-
ветственности в случаях недобросовестного поведения 
или нарушения норм гражданского законодательства 
(возмещение понесенных расходов в связи с участием в 
переговорах).

Нормально необходимый срок В.Ф. Чигир отнес к от-
носительно-определенным срокам. При этом отмечается, 
что в нормах правах нет конкретного ответа на вопрос, 
как именно определить продолжительность относитель-
но-определенного срока. Данный вопрос должен решать-
ся в каждом конкретном случае, исходя из сложившихся 
обстоятельств [2, с. 393].

Такой индивидуальный подход приветствуется, однако 
в случае спора данный вопрос будет решаться в судебном 
порядке. Это может привести к увеличению нагрузки на 
судейский корпус, что может негативно сказаться на ра-
боте судов. Представляется, что все-таки целесообразно 
на законодательном уровне четко определить максималь-
ный срок для ответа на оферту (например, 30 дней, 60 
дней). Это позволит укрепить «дисциплину» в договор-
ных отношениях и свести к минимуму дополнительные 
споры в процессе заключения гражданско-правовых до-
говоров.

В условиях информатизации общественных отноше-
ний вызывает интерес вопрос о заключении договора 
с использованием варианта электронного документы. 
В данном контексте обратим внимание на заключение 
гражданско-правовых договоров с использованием элек-

тронных средств связи, которые требуют нотариального 
удостоверения. Нотариус должен удостоверить договор. 
Каким образом он может «вклиниться» в этот процесс? 
По нашему мнению, уже назрела потребность закрепле-
ния в законодательстве Республики Беларусь способов 
заключения договоров посредством электронной связи.

Поэтому необходимо предусмотреть в соответствую-
щих разделах ГК возможность нотариального удостове-
рения таких сделок, а также отдельным актом урегулиро-
вать порядок удостоверения нотариусом «электронных» 
сделок. Здесь уместно вести речь о юридической силе 
электронной цифровой подписи нотариуса.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Щерженя Е.С. (БИП)

Согласно ст. 44 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь [1] юридическое лицо − это организация, которая 
имеет в собственности обособленное имущество и отве-
чает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.

Юридические лица для реализации необходимых хо-
зяйственных операций наделены способностью быть 
субъектами осуществления гражданских прав и испол-
нения гражданских обязанностей. Организации, обла-
дающие статусом юридического лица, должны быть 
зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке и внесены в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Они могут иметь также печать, счета в банках и др. Но 
такие показатели не отражают сущности юридического 
лица как субъекта гражданского правоотношения, т.к. 
юридическое лицо – это организация, для которой харак-
терными являются определенные признаки, такие как: 
организация, которая имеет органы управления; облада-
ет обособленным имуществом; может от собственного 
имени заключать договоры; отвечает по долгам своим 
имуществом; может предъявлять иски и выступать от-
ветчиком в суде.

Выработка понятия и определение признаков юриди-
ческого лица являются основным моментом в понимании 
его сущности и правильном применении норм, регулиру-
ющих его деятельность. 
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Различают два вида юридических лиц: коммерческие 
– это организации, преследующие извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности; некоммер-
ческие – это организации, не имеющие извлечение при-
были в качестве основной цели.

К коммерческим юридическим лицам относятся: хо-
зяйственные товарищества, хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, унитарные предприя-
тия, крестьянское (фермерское) хозяйство.

Хозяйственные товарищества можно подразделить на 
следующие:

1. Полное товарищество – это товарищество, участ-
ники которого занимаются предпринимательской дея-
тельностью от его имени и несут ответственность по 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 
Полное товарищество – это сравнительно несложная ор-
ганизация. Прибыли и убытки здесь делятся, как прави-
ло, соразмерно внесенным долям в капитал.

2. Товарищество на вере (коммандитное товарище-
ство) – это такое товарищество, в котором, наряду с 
полными товарищами, то есть лицами, отвечающими 
неограниченно и своим личным имуществом по долгам 
товарищества, имеются один или несколько участников 
– вкладчиков, которые несут риск убытков только в пре-
делах внесенных ими вкладов. 

Хозяйственные общества можно поделить на:
1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

– это учрежденное одним или несколькими лицами об-
щество, капитал которого разделен на доли, а его участ-
ники несут ответственность только в пределах стоимости 
своей доли. Общество с ограниченной ответственностью 
имеет следующие особенности: капитал общества раз-
делен на доли участников, которые могут быть как оди-
наковыми, так и отличаться по размеру; участники об-
щества не отвечают по долгам общества своим личным 
имуществом; в случае неудачного видения дел, его участ-
ники рискуют только не получить часть причитающиеся 
им прибыли и утерять вложенную долю капитала.

2. Акционерное общество (АО) – это общество, ка-
питал которого разделен на определенное число акций, 
а его участники (акционеры) отвечают по его долгам в 
пределах принадлежащих им акций. Капитал акционер-
ного общества разделен на равные доли, оформленные 
ценными бумагами – акциями. Выход из акционерного 
общества возможен путем продажи акций. Многолюд-
ным коллективам акционерного общества акционерами 
и работающим персоналом руководит целая система 
органов управления: общее собрание; совет директоров 
правления; генеральный директор.

3. Общество с дополнительной ответственностью – 
это хозяйственное общество с числом участников не 
более пятидесяти, уставный фонд которого разделен 
на доли определенных уставом размеров. Участники 
такого общества солидарно несут субсидиарную ответ-
ственность по его обязательствам своим имуществом в 

пределах, определяемых уставом общества, но не менее 
размера, установленного законодательными актами, про-
порционально вкладам этих участников в уставном фон-
де общества с дополнительной ответственностью [2].

4. Производственный кооператив – это объединение 
граждан для совместной производственной деятельно-
сти, основанное на их личном трудовом участии и объ-
единении паевых взносов. Отношения в кооперативе 
строятся по принципу равенства. Независимо от того, 
какой по размерам внесен пай, член кооператива имеет 
один голос. Главное в производственном кооперативе не 
капитал, а личный труд. 

5. Унитарное предприятие – это коммерческая орга-
низация, не наделенная правом собственности на закре-
пленное за ней собственником имущество. Имущество 
унитарного предприятия является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам. Собственником иму-
щества унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, является юридическое или фи-
зическое лицо, его учредившее. Унитарное предприятие, 
основанное на праве оперативного управления, называ-
ется казенным. Оно создается по решению Правитель-
ства Республики Беларусь на базе имущества, находяще-
гося в собственности Республики Беларусь.

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство создается 
либо одним гражданином, либо членами одной семьи 
для осуществления предпринимательской деятельно-
сти по производству сельскохозяйственной продукции, 
а также по её переработке, хранению, транспортировке. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство основывается на 
личном трудовом участии и использовании предостав-
ленного для этих целей земельного участка [3].

Таким образом, в качестве субъектов гражданских 
правоотношений могут выступать лишь организации, об-
ладающие материальной, фактической способностью са-
мостоятельно участвовать в товарно-денежных, рыноч-
ных отношениях. Следует отметить, что коммерческие 
юридические лица  являются важнейшей составляющей 
современной экономики, а также ключевой и необходи-
мой частью рыночной экономики, без которой не может 
функционировать и развиваться ни одно государство. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Буянова И.В. (БИП, Могилев)

Институт освобождения от уголовной ответственно-
сти, будучи достаточно сложным, но в тоже время необ-
ходимым, не перестает будоражить умы ученых. Среди 
множества вопросов, по которым ведутся дискуссии, не 
последнее место занимает вопрос исправления лица, со-
вершившего преступление, при применении норм данно-
го института. 

Так, А.Ф. Мицкевич считает, что при освобождении 
от уголовной ответственности законодатель вообще не 
учитывает цели, стоящие перед наказанием, «жертвует» 
ими, стремясь предотвратить наступление более тяжкого 
вреда [1, с. 167].

Исправление лица при освобождении от уголовной 
ответственности должно быть такой же важной целью, 
как и при применении наказания, ведь нельзя допускать, 
чтобы нормы данного института воспринимались исклю-
чительно как поощрительные. На наш взгляд,  ученые, 
рассматривающие данный институт как поощрительный, 
забывают о наличии общественного опасного деяния, 
как основания уголовной ответственности, которая впол-
не может быть реализована.  

Однако ввиду небольшой степени опасности деяния 
и личности виновного кроме наказания возможно при-
менение норм института освобождения от уголовной 
ответственности. Данное обстоятельство не является 
свидетельством прощения, это реакция государства на 
преступление через иные механизмы воздействия, кото-
рые также должны повлиять на лицо, совершившее пре-
ступление, способствовать восстановлению социальной 
справедливости и предотвратить повторение подобных 
ситуаций в будущем. 

Цель перевоспитания была ведущей в советские вре-
мена, лицо ни в коем случае не должно было уклонять-
ся от мер воспитательного характера и нарушать обще-
ственный порядок, оно должно было оправдать доверие 
коллектива. Общественное поручительство влияло не 
только на виновного, но и на весь поручившийся коллек-
тив, что развивало правовое и нравственное сознание, 
дисциплинировало каждого из его членов. 

В связи с этим можно сказать, что наличие правовой 
нормы об освобождении от уголовной ответственности в 
связи с передачей лица на поруки представляется весьма 
правильным с точки зрения достижения цели исправле-
ния лица, совершившего преступление.

Исправление лица может заключаться в искреннем 
раскаянии, активном способствовании раскрытию пре-
ступления и полном возмещении причиненного ущерба 
или устранении причиненного вреда, примирении вино-
вного лица с потерпевшим и т.д. 

Такие положительные посткриминальные действия 
свидетельствуют о том, что цель исправления лица, со-
вершившего преступление, может быть достигнута без 
привлечения его к уголовной ответственности, что явля-
ется основанием дальнейшего его освобождения от него 
при наличии соответствующих условий.

С.Н. Сабанин считает, что делать вывод о достижении 
поставленной цели позволяют определенные показатели. 
Показателем достижения частной превенции и исправле-
ния служит удержание от совершения нового преступле-
ния лицом, освобожденным от уголовной ответственно-
сти [2, с. 8]. 

Такой результат нельзя назвать недопущением рециди-
ва среди лиц, освобожденных от уголовной ответствен-
ности, поскольку судимость как следствие привлечения 
лица к уголовной ответственности отсутствует. Эмпири-
ческий материал, а именно статистические данные о ко-
личестве лиц, которые после освобождения от уголовной 
ответственности вновь вступили на преступный путь, яв-
ляются показателями, на основе которых должна проис-
ходить оценка эффективности освобождения от уголов-
ной ответственности и достижения цели исправления.

Применение норм уголовного права – это не только 
процесс квалификации преступления, назначения и ис-
полнения наказания и освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания, но и результат процессуальных 
действий, выраженный в процессуальных документах – 
актах применения права. 

Учитывая то, что одним из критериев оценки эффек-
тивности является деятельность правоприменительных 
органов по реализации поставленных перед ними задач, 
следует отметить, что именно субъекты, наделенные пра-
вом освобождения от уголовной ответственности, долж-
ны решить вопрос о достижении цели исправления лица 
и целесообразности его освобождения от уголовной от-
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ветственности. 
Применяя нормы освобождения, нужно убедиться, что 

лицо добровольно проявляет положительное посткрими-
нальное поведением и именно этот факт может стать пер-
вым показателем достижения исправительного воздей-
ствия, в том числе через нормы института освобождения 
от уголовной ответственности.
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НЕОТВРАТИМОСТЬ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: СОДЕРЖАНИЕ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Вашкевич Д.А., Воднева М.А. (БИП)

Проблема, связанная с обеспечением неотвратимо-
сти уголовной ответственности, до настоящего времени 
присутствует в общественном и научном дискурсе. Неот-
вратимость уголовной ответственности маркируется как 
быстрая и полная реакция уполномоченных органов и 
должностных лиц на общественно опасное деяние (выяв-
ление, раскрытие, пресечение), изобличении виновных и 
обеспечении правильного применения закона с тем, что-
бы каждый совершивший преступление был подвергнут 
справедливому наказанию и ни один невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и осужден [1, 
с.56]. 

На наш взгляд, существуют два условия, в зависимо-
сти от наличия или отсутствия которых можно говорить 
о соблюдении требования неотвратимости уголовной от-
ветственности, возведенной в принцип уголовного зако-
на (ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее 
– УК).

Первое: неотвратимость уголовной ответственности 
реализуется в полном объеме при назначении каждому 
лицу, чья вина установлена, наказания или иных мер уго-
ловной ответственности в том объеме, который обеспе-
чивает его исправление и достижение иных целей, стоя-
щих перед уголовным правом. 

Однако наличие латентной преступности (незареги-
стрированных преступлений), а равно относительно не-
высокий уровень раскрываемости зарегистрированных 
преступлений (установления лиц, их совершивших), не 
позволяют достичь неотвратимости ответственности за 
совершенное преступление. 

Как общеобязательное правило неотвратимость от-
ветственности возможна при условии, что обществу и 
государству будет известно обо всех совершенных пре-
ступлениях и лицах, их совершивших. Достижение этого 

результата объективно невозможно. 
Помимо этого, уголовной ответственности подверга-

ются не все лица, совершившие преступление, даже в 
случаях, когда преступление выявлено и зарегистриро-
вано. Кроме того, резонно ставить вопрос о том, не ко-
леблет ли значимость принципа неотвратимости ответ-
ственности также включение в содержание уголовного 
закона положений об освобождении лица от уголовной 
ответственности и наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и нака-
зания, допустимое как исключение из правил, фактиче-
ски «подрывает» неотвратимость ответственности, сле-
довательно, о ней нельзя вести речь как о принципе.

Второе условие – отсутствие в УК норм, допускаю-
щих возможность замены уголовной ответственности 
иными видами юридической ответственности, а равно 
применение иных мер воздействия. Так, применение 
принудительных мер воспитательного характера в виде 
предостережения (п. 1 ч. 2 ст. 117 УК) не предполагает 
какой-либо ответственности, носит в большинстве слу-
чаев формальный характер. 

С принципом неотвратимости ответственности всту-
пает в противоречие и норма об освобождении от уго-
ловной ответственности с привлечением лица к адми-
нистративной ответственности (ст. 86 УК). Согласно ее 
положениям допускается освобождение лица, впервые 
совершившего нетяжкое преступление и возместившего 
ущерб (загладившего нанесенный преступлением вред), 
с применением к нему исчерпывающего перечня адми-
нистративных взысканий. 

С позиции уголовно-правового регулирования реше-
ние о замене уголовной ответственности администра-
тивной или дисциплинарной, а равно принудительными 
мерами воспитательного характера, нельзя признать за-
конным (а требование неотвратимости ответственности 
– реализованным), поскольку происходит подмена видов 
юридической ответственности и лицо, совершив престу-
пление, реально наказывается за него как за администра-
тивное правонарушение. Таким образом неотвратимость 
уголовной ответственности не обеспечивается ни юри-
дически, ни фактически. Но только с формальной точки 
зрения, обусловленной, на наш взгляд, недостатками тер-
минологии. Считаем, что как обязательное требование 
уголовного закона неотвратимость приобретает несколь-
ко иное звучание: обязательность уголовно-правового 
воздействия, т.е. целесообразная деятельность государ-
ства, его исполнительных органов, а также уполномо-
ченных лиц по созданию и практическому применению 
средств противодействия преступности для достижения 
социально полезного результата, а также регулированию 
отношений, возникающих вследствие нарушения уста-
новленных уголовно-правовых запретов. 

Изложенное позволяет заключить, что безнаказан-
ность преступления, равнозначная по степени обще-
ственной опасности самому преступлению, может быть 
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исключена обязательностью уголовно-правового воздей-
ствия, которая состоит в недопущении уголовной без-
ответственности за правонарушения, достигшие уровня 
достаточной степени общественной опасности, и моти-
вированном расширении пределов уголовно-правового 
воздействия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДОВ 
НАКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Воднева М.А. (БИП)

В современных юридических исследованиях, масс-ме-
дийных выступлениях и повседневных дискурсах рядо-
вых граждан отмечается потребность в обдуманной и 
разумной корректировке  системы наказаний, закреплен-
ной в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее − 
УК). Ее задача – предусмотреть такие виды наказаний, 
которые одновременно воплощали бы идею возмездия, 
служили исправлению, обезвреживанию преступника и 
гарантировали эффективную компенсацию вреда, при-
чиненного потерпевшему. Для выполнения этой задачи 
целесообразно вычленить перспективные тенденции в 
уголовных кодексах стран СНГ, имеющих сходные исто-
рические и правовые условия развития, которые могут 
быть с некоторыми поправками внедрены в националь-
ное уголовное законодательство.

Уголовный кодекс Республики Туркменистан в каче-
стве обеспечительной меры по возмещению причинен-
ного преступлением вреда определяет наказание в виде 
возложения обязанности загладить причиненный вред (п. 
а ч. 1 ст. 44), которое применяется и в качестве основ-
ного, и в качестве дополнительного, даже в тех случаях, 
когда компенсируемый вред  выходит за рамки состава 
преступления (например, причинен преступлением с 
формальным составом). Обязанность загладить причи-
ненный вред может возлагаться в любой из трех форм 
или их сочетании: а) непосредственного устранения 
причинённого вреда (предполагает использование осу-
жденным своих сил и средств для восстановления или 
ремонта поврежденного имущества); б) возмещения 
материального и морального вреда (состоит в выпла-
те адекватной денежной компенсации, передачи новой 
вещи взамен поврежденной или уничтоженной; совер-
шение при этом каких-либо полезных для потерпевшего 
или для общества действий, независимо от вида причи-
ненного ущерба (уход за пострадавшим); в) принесения 
публичного извинения потерпевшему. В контексте вос-
становления социальной справедливости возмещение 

причиненного преступлением вреда неотделимо от мо-
ральной сатисфакции потерпевшего за негативные изме-
нения в различных сферах его жизнедеятельности вслед-
ствие нарушения его прав либо посягательства на них, 
позволяет в некоторой степени минимизировать вредные 
последствия, причиненные преступлением. Вместе с 
тем, логично предположить, что специальным условием 
назначения этого вида наказания будут выступать нали-
чие реальной возможности загладить вред и личные спо-
собности виновного к этому. То есть пригодность данно-
го вида наказания для цели восстановления социальной 
справедливости малозначительна, т.к. возможность его 
назначения находится в жесткой зависимости от инди-
видуальных (главным образом, трудовых) характеристик 
осужденного и его объективной возможности удовлетво-
рить притязания потерпевшего.

Также Уголовный закон Туркменистана предусма-
тривает такой вид наказания, как возложение обязанно-
сти проживания в определенной местности (п. а ст. 46, 
ст. 51-1), которое заключается в удалении осужденного 
из места его жительства с обязательным поселением в 
определённой местности на срок, установленный при-
говором суда. Карательная сущность этой меры уголов-
но-правового воздействия состоит в ограничении права 
осужденного свободно передвигаться и выбирать место 
жительства в пределах Туркменистана, а в значительной 
степени − и жилищных, трудовых прав, гарантированных 
Конституцией, т.к. переезд на новое место жительства 
может повлечь за собой ухудшение условий прожива-
ния, увольнение с работы и т.д. Смысл данного наказа-
ния заключается в том, что восстановление социальной 
справедливости, исправление преступника и предупре-
ждение совершения им новых преступлений может быть 
достигнуто при условии удаления его из той среды, в 
которой было совершено преступление, без изоляции от 
общества. На наш взгляд, достижение цели частной пре-
венции посредством назначения данного вида наказания 
весьма спорно (родственные связи с осужденным осла-
бевают или прерываются, адаптироваться к социально 
полезному или, по крайней мере, допустимому поведе-
нию на новом месте жительства для него зачастую слож-
но, что с большой степенью вероятности ведет к асоци-
альному поведению).

Ситуация, когда регистрация гражданина Республики 
Беларусь по месту жительства (пребывания) смыкается 
с его статусом осужденного, является, на наш взгляд, не 
только малоэффективной, но и антигуманной, дискрими-
национной, противоречащей Конституции Республики 
Беларусь практикой, следовательно, ее включение  в на-
циональное законодательство недопустимо. 

В систему наказаний, предусмотренной Уголовно-
го кодекса Республики Узбекистан, включено лишение 
определенного права, которое состоит в запрещении ви-
новному в течение назначенного судом срока занимать 
те или иные должности на предприятиях, в учреждени-
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ях или организациях либо заниматься той или иной дея-
тельностью (п. б ст.43, ст. 45). Назначение данной меры 
предполагает широкое значение и совпадает с понятием 
«поражение в правах» (т.е. изменением юридического 
положения лица, которое оно имело до осуждения). В ус-
ловиях развития гражданского общества при наполнении 
содержанием данного вида наказания исходим из того, что 
объем правопоражений должен быть ограничен, иметь 
разумное и законное основание, а современная система 
наказаний должна содержать исчерпывающий перечень 
правоограничений. Наделять суд неопределенно-широ-
кими дискреционными полномочиями при назначении 
наказаний неверно: наступающие правоограничения 
могут применяться лишь в том случае, если включают 
в себя карательную или профилактическую составляю-
щие и способны принести должный эффект в вопросах 
достижения задач уголовного закона. Поэтому нам пред-
ставляется разумным, что право выбора лишения прав 
сегодня строго очерчено российским законом и сводится 
к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, а также лише-
нию воинского или специального звания. 

Если возместить причиненный преступлением вред 
виновное лицо можно принудить (пусть даже его возме-
щение в полном объеме не гарантировано), то избавить 
общество от присутствия в нем индивида, совершившего 
тяжкое или особо тяжкое преступление, в рамках суще-
ствующей системы уголовных наказаний невозможно. 
Уголовные законы Республики Казахстан (п. 4 ч. 3 ст. 40, 
ст.51) и Республики Азербайджан (п. 42.0.9 ст. 42, ст. 52) 
предусматривает наказание в виде принудительного вы-
дворения за пределы республики (иностранца или лица 
без гражданства). Нет сомнений в том, что иностранцы 
и лица без гражданства, осужденные за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, после отбытия 
наказания становятся нежелательными для нахождения 
на территории государства, против интересов которого 
они совершили преступление, и подлежат выдворению 
за ее пределы после отбытия основного наказания. При-
нудительное выдворение за пределы государства взамен 
основного наказания, несомненно,  позволит сократить 
расходы на содержание осужденных и поможет избежать 
громоздкой процедуры по решению вопроса о передаче 
этих осужденных своим государствам для дальнейше-
го отбывания наказания. Но в таком случае рассматри-
ваемая мера государственного принуждения перестает 
выполнять социальную функцию уголовного наказания 
(восстановление нарушенного преступлением обще-
ственного порядка, заглаживание нанесенного потерпев-
шему вреда, удовлетворение общественной потребности 
в наказании виновного, укрепление веры в способности 
правоохранительных органов бороться с преступно-
стью и защищать права и законные интересы граждан, 
общества или государства и т.д.) и становится лишь ле-
гитимной процедурой изгнания лица, посягнувшего на 

правоохраняемые ценности определенной страны, за ее 
пределы, в целях экономии уголовной репрессии. 

Рассмотрев преимущества и недостатки видов нака-
заний, отсутствующих в системе наказаний УК Белару-
си, считаем целесообразным дополнить ее таким видом, 
как принудительное выдворение иностранных граждан 
и лиц без гражданства за пределы Республики Беларусь 
и запрещение въезда на ее территорию (бессрочно или 
на определенный срок), и применять его исключитель-
но в качестве дополнительного наказания за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. Данный вид нака-
зания не выходит за рамки уголовно-правовых средств, 
которые законодатель вправе использовать для восста-
новления социальной справедливости как оправданного 
результата.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Дергай Г.Б. (БИП)

Получение образцов для сравнительного исследо-
вания относится к следственным действиям, которые 
широко распространены при производстве дознания и 
предварительного расследования по уголовным делам. 
Данное следственное действие осуществляется в связи 
с назначением и проведением судебной экспертизы. По-
этому ст. 234 Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – УПК), посвященная получению 
образцов, помещена в главу 26 («Назначение и проведе-
ние экспертизы»).

Трудно переоценить значение образцов для сравни-
тельного исследования не только для проведения экс-
пертизы, но и в целом для доказывания в уголовном 
процессе. Без  указанных образцов, которые могут быть 
свободными, условно-свободными и эксперименталь-
ными, с помощью судебной экспертизы нельзя иденти-
фицировать лицо, оставившее свои следы на месте со-
вершения преступления; определить, оставлены  следы 
потерпевшим или иным лицом; установить, что рукопис-
ный текст выполнен подозреваемым, а не кем-то другим 
и т.п. [1, с. 13-21]. 

В связи с разнообразием видов образцов для сравни-
тельного исследования мероприятия по их получению 
также представляют собой различные манипуляции, ко-
торые иногда трудно выполнить без участия специалиста 
[2, с. 17-18]. Например, невозможно себе представить 
получение образцов крови без участия специалиста из 
области медицины.

В УПК предусмотрено отличие в процедуре получе-
ния образцов в зависимости от процессуального стату-
са объекта. В соответствии со ст. 234 следователь, лицо, 
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производящее дознание, вправе получить образцы по-
черка или иные образцы для сравнительного исследова-
ния у подозреваемого или обвиняемого без их согласия, 
а у потерпевшего и свидетеля такое согласие получить 
необходимо. При этом законодатель имеет в виду исклю-
чительно экспериментальные образы т.к. получение сво-
бодных и условно-свободных образцов производится в 
ходе иных следственных действий (выемка, обыск и др.).

 Если образцы у подозреваемого и обвиняемого можно 
получить и без их согласия, то возникает вопрос о том, 
как это сделать практически. Следует предположить, что 
законодательное закрепление возможности получения 
образцов для сравнительного исследования без согласия 
подозреваемого или обвиняемого может вызвать проти-
водействие с их стороны. Противодействие со стороны 
потерпевшего или свидетеля прогнозируется с малой 
степенью вероятности, но также может иметь место.

Отсутствие согласия и отказ от сотрудничества могут 
создать для инициатора назначения экспертизы непрео-
долимые препятствия для проведения идентификацион-
ного экспертного исследования, что негативно скажется 
на производстве дознания и предварительного следствия. 
В связи с этим имеется необходимость анализа двух слу-
чаев гипотетически возможной конфликтной следствен-
ной ситуации: 1) потерпевший или свидетель  не дают 
согласия на предоставление образцов; 2) подозреваемый 
или обвиняемый не только выражают свое нежелание, но 
и препятствуют их получению.

Логичным является предположение, что во втором 
случае у следователя, лица, осуществляющего дозна-
ние, появляется законная возможность получить образ-
цы в ходе следственного действия в порядке ст.234 УПК 
насильственно [3, с. 57-58] либо  с помощью оператив-
но-розыскного мероприятия [4, с. 164-168].

Однако, получение некоторых образцов (например, 
образцов крови, которые необходимы для проведения 
биологической экспертизы, экспертизы запаховых сле-
дов человека; образцов слюны для генетической экспер-
тизы) может потребовать применения специальных тех-
нических, физических или фармакологических средств, 
направленных на обездвиживание объекта получения. 

Трудно представить применение указанных средств 
без помещения подозреваемого или обвиняемого в 
специализированное медицинское учреждение как в слу-
чае, предусмотренном ст. 235 УПК. Получение же экс-
периментальных образцов почерка, письменной речи и 
вовсе представляется невыполнимым делом без актив-
ного сотрудничества со следствием со стороны объекта 
получения.

При этом следует помнить, что в соответствии с ч.3 
ст.11 УПК никто из участвующих в уголовном процессе 
лиц не должен подвергаться насилию, другому жестоко-
му или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию, а также без его согласия подвергаться медицинским 
или иным опытам. В соответствии с ч.3 ст.234 при полу-

чении образцов не должны применяться методы, опас-
ные для жизни и здоровья или унижающие его честь и 
достоинство.

Проблематичность выполнения мероприятий по пре-
одолению противодействия объекта получения образцов 
с учетом принципов уголовного процесса наводит на 
мысль о недопустимости использования  в данном случае 
формулы: «цель оправдывает средства». Выход из кон-
фликтной следственной ситуации видится в направлении 
поиска средств, не связанных с насилием над личностью.

В этой связи следует обратить внимание на то, что на 
подготовительном этапе получения образцов для срав-
нительного исследования могут быть использованы так-
тические приемы, которые успешно применяются в ходе 
допроса. Представляется, что использование именно 
этих приемов может стать средством преодоления проти-
водействия со стороны объекта получения образцов для 
сравнительного исследования. 

Для того, чтобы повлиять на позицию лица, у кото-
рого планируется получение образцов, независимо от 
процессуального статуса, в ходе общения необходимо 
установить психологический контакт и выяснить причи-
ны, которыми объясняется отказ от сотрудничества, и по 
возможности их устранить. 

В качестве тактических приемов, с помощью которых 
можно преодолеть противодействие, обычно исполь-
зуется разъяснение того, что отказ от сотрудничества 
ухудшает возможность защиты законных  интересов 
потерпевшего; использование положительных качеств 
личности; разъяснение значения получения образцов для 
изобличения виновного в совершении преступления.   
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ОБ ОКОНЧАНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

Игнатенко М.Д. (БИП)

В соответствии с действующим Уголовно-процессу-
альным кодексом Республики Беларусь (далее – УПК) 
следователь принимает решение об окончании предвари-
тельного расследования, уведомляя при этом участников, 
обладающих в уголовном процессе личным интересом, 
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т.е. потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика, а также их представителей, разъясняя поря-
док, условия и сроки ознакомления с угооловным делом 
(ч. 1 ст. 255 УПК) [1]. 

Помимо этого, следователь знакомит обвиняемого, 
его законного представителя и защитника с уголовным 
делом в прошитом и пронумерованном виде, а по окон-
чании ознакомления выносит постановление, опреде-
ляющее дальнейшее движение уголовного дела (ст. 260 
УПК) [1]. 

Действия следователя на этапе окончания предва-
рительного следствия регламентированы достаточно 
подробно. Он полномочен самостоятельно принимать 
решение о производстве следственных и иных процес-
суальных действий, устанавливать порядок и время их 
проведения. 

На практике самостоятельность следователя огра-
ничивается руководителем следственного подразделе-
ния, который, вступая в уголовный процесс, наделяется 
процессуальным статусом начальника следственного 
подразделения. Последний заинтересован в том, чтобы 
следователь принял законное и обоснованное решение 
по уголовному делу в кратчайшие, но не выходящие за 
рамки установленных УПК сроков. Продление двухме-
сячного срока расследования уголовного дела все чаще 
на практике расценивается как волокита, т.е. с преобла-
данием негативного подтекста.

Нередко, пытаясь показать себя с положительной 
стороны, позитивно зарекомендовать свой профессио-
нализм, следователь выполняет пожелания начальника 
следственного подразделения и оканчивает предвари-
тельное следствие до истечения двухмесячного срока. 
Это, как правило, приводит к ухудшению качества пред-
варительного следствия и влечет соответствующую реак-
цию надзирающего прокурора. 

Для реализации закрепленной в ч. 1 ст. 7 УПК задачи 
быстрого расследования преступлений необходимы кри-
терии, определяющие названный параметр. Статья 190 
УПК устанавливает эти критерии, закрепляя правила о 
сроках предварительного следствия. Значение быстрого 
расследования преступлений сложно переоценить: обе-
спечивается своевременный доступ к правосудию, сво-
евременная компенсация причиненного преступлением 
вреда, своевременное снятие с лица подозрения, обвине-
ния, оптимизируются затрачиваемые на расследование 
материальные и человеческие ресурсы, создаются усло-
вия для качественной реализации общей и специальной 
превенции [2, c. 18].

Согласно ч. 1 ст. 190 УПК предварительное следствие 
по уголовным делам должно быть закончено не позднее 
чем в двухмесячный срок со дня возбуждения уголовного 
дела (нижняя граница предварительного расследования) 
и до принятия одного из решений, закрепленных в ст. 191 
УПК: прекращения производства по уголовному делу; 
передачи уголовного дела прокурору для направления в 

суд или передачи уголовного дела прокурору для направ-
ления в суд и решения вопроса о применении принуди-
тельных мер безопасности и лечения. Все эти решения 
оформляются соответствующим постановлением и слу-
жат верхней границей предварительного расследования.

Вместе с тем, далеко не всегда предварительное след-
ствие может быть завершено в двухмесячный срок. Если 
производство по уголовному делу предполагает проведе-
ние большого количества следственных и иных процес-
суальных действий; направление поручений (просьб) об 
оказании международной правовой помощи по уголовно-
му делу; проведение длительных по времени экспертиз; 
ознакомление с массивными томами материалов уголов-
ного дела большого количества участников уголовного 
процесса и т.д., УПК допускает возможность продления 
срока предварительного следствия, устанавливая при 
этом особые правила.

Так, по уголовным делам, находящимся в производ-
стве прокурора, срок предварительного следствия может 
быть продлен до трех месяцев прокурорами районного 
уровня и их заместителями, до шести месяцев – прокуро-
рами областного уровня и их заместителями (ч. 3 ст. 190 
УПК). Когда уголовное дело находится в производстве 
следователя, срок предварительного следствия может 
быть продлен до трех месяцев начальником следственно-
го подразделения районного уровня или лицом, исполня-
ющим его обязанности, а до шести месяцев – начальни-
ком вышестоящего следственного подразделения или его 
заместителем (ч. 31 ст. 190 УПК). 

Продление срока предварительного следствия свыше 
6 месяцев рассматривается как исключительный случай 
и производится Председателем Следственного комитета, 
Председателем Комитета государственной безопасности 
или их заместителями – до 12 месяцев, а Генеральным 
прокурором или его заместителями – свыше 12 месяцев 
(ч. 4 ст. 190 УПК). Предельный срок предварительно-
го следствия ограничен сроками давности привлечения 
лица к уголовной ответственности, которые определены 
в ст. 83 и 85 УК.

В соответствии с ч. 5 ст. 190 УПК при возвращении, на-
правлении прокурором или его заместителем уголовного 
дела для проведения дополнительного предварительного 
следствия, а также при возобновлении производства по 
уголовным делам, по которым оно было приостановлено 
или прекращено, следствие осуществляется в срок до од-
ного месяца со дня принятия следователем дела к своему 
производству. Дальнейшее продление срока следствия 
осуществляется по описанным выше правилам, но с уче-
том всего срока, затраченного к моменту продления на 
производство по конкретному уголовному делу.

Несмотря на то, что общий двухмесячный срок пред-
варительного расследования можно продлевать неодно-
кратно, практические работники придерживаются пози-
ции о необходимости увеличения его минимум до трёх 
месяцев. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА 
ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Киевицкая-Грак Ю.И. (БИП)

В уголовном праве законодатель исходит из того, что 
человек несет всестороннюю ответственность за свои 
деяния и что, совершая их, он обладает полной свободой 
воли и действует либо бездействует также по своей воле. 
В правовой литературе дано следующее определение 
вины в уголовном праве – это «психическое отношение 
лица к совершаемому им общественно опасному деянию 
и его общественно опасным последствиям деяния, выра-
женное в форме умысла или неосторожности» [1].

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Бе-
ларусь (далее – УК) вина есть «психическое отношение 
лица к совершаемому общественно опасному деянию, 
выраженное в форме умысла или неосторожности» (п. 1 
ст. 21). При этом виновным признается как лицо, которое 
«сознавало общественную опасность своего действия 
или бездействия, предвидело их общественно опасные 
последствия и желало их наступления», так если оно 
«сознавало общественную опасность своего действия 
или бездействия, предвидело их общественно опасные 
последствия, не желало, но сознательно допускало на-
ступление этих последствий либо относилось к ним без-
различно» (п. 2, 3 ст. 22). Согласно ст. 23-26 УК форма 
вины устанавливается в соответствии с определенным 
Кодексом взаимоотношением (сочетанием) элементов 
сознания и воли совершающего преступление лица, ха-
рактеризующим его отношение к деянию и к последстви-
ям содеянного.

Вопросам вины в юриспруденции всегда уделялось 
огромное внимание. Однако до сих ряд этих вопросов 
решается неоднозначно. Такой неоднозначный подход к 
различным аспектам вины обусловливает множество су-
дебных ошибок, что влечет за собой вынесение неправо-
судного приговора.

Проблема толкования понятия «вина» выходит дале-
ко за пределы уголовно-правовых норм, она касается и 
норм административно-деликтного, а также гражданско-
го права. Понятие вины применимо как к гражданам, так 
и к юридическим лицам. Определение вины или неви-
новности затрагивает право личности и, следовательно, 
имеет не только юридическую, но и социальную значи-
мость. Конституция Республики Беларусь устанавливает 

принцип личной виновной ответственности.
Анализ правовой литературы и решений судов пока-

зал, что практически каждое решение судов стран СНГ 
не обходится без обращения к понятию «вина». Такая 
ситуация наблюдалась и во времена СССР. Так, во всех 
рассматриваемых судами уголовных делах отмечается 
необходимость установления по каждому делу формы 
вины, а в деятельности правоохранительных органов от-
мечается, что недостаточное исследование субъективной 
стороны состава преступления оказывает отрицательное 
влияние на правоприменительную деятельность след-
ствия и суда [3, c. 8].

Мера наказания зависит от общественной опасности 
содеянного, его «криминальной заряженности», что во-
площается в умысле или неосторожности, либо в сочета-
нии этих форм – так называемой «двойной» или «слож-
ной» вине. В учебнике «Уголовное право. Общая часть» 
2010 года издания и в учебниках последующих лет изда-
ния Н.А. Бабий утверждает, что «сложной», «гибридной» 
формы вины не существует: «Выделение возможной 
двойной вины теоретически ущербно» [4, c. 307]. 

Вместе с тем в статье «Элементы вины» Юридическо-
го словаря под редакцией А.Н. Азрилияна и в некоторых 
других изданиях можно найти иное мнение. Процитиру-
ем два последних предложения вышеуказанной статьи: 
«Интеллектуальный и волевой элементы (вины) тесно 
взаимосвязаны. Их сочетания образуют разные формы 
вины» [5, с. 138].

Интеллектуальный элемент вины включает в себя 
понимание лицом характера совершаемого им деяния, 
а также предвидение возможности наступления послед-
ствий. Волевой элемент – это желание либо сознательное 
допущение наступления общественно опасных послед-
ствий или неосмотрительность, надежда на предотвра-
щение (ненаступление) последствий.

Белорусский законодатель в ст. 25 УК прямо закрепил 
сложную (двойную) форму вины, при этом отнес все 
преступления, совершенные с такой гибридной формой 
вины, к умышленным преступлениям. Вместе с тем су-
дебная практика пошла по иному пути, когда совершение 
лицом, ранее судимым за умышленное преступление, по-
вторного преступления с двойной формой вины (в тече-
ние срока судимости) не рассматривается как рецидив.

Из этого следует заключить, что судебная практика во-
шла в противоречие с нормами уголовного законодатель-
ства о рецидиве и о двойной форме вины. Выходом из 
создавшегося положения, полагаем, является внесение 
изменения в ст. 25 УК и отнесение преступлений, совер-
шенных с двойной формой вины, в целом к неосторож-
ным преступлениям.
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ЭКСТРЕМИЗМ:  
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Ковалев Н.М., Воднева М.А. (БИП)

В настоящее время специальная ответственность за 
экстремизм предусматривается ст. 130 Уголовного ко-
декса Республики Беларусь (далее – УК)  и наступает за 
умышленные действия, направленные на возбуждение 
расовой, национальной, религиозной либо иной соци-
альной вражды или розни по признаку расовой, нацио-
нальной, религиозной, языковой или иной социальной 
принадлежности. 

Преступные деяния, связанные с организацией и ко-
ординацией экстремистской деятельности, кримина-
лизованы в ст. 3611 УК («Создание экстремистского 
формирования либо участие в нем») и ст. 3612 УК («Фи-
нансирование экстремистской деятельности»). 

Законом от 26.05.2021 г. № 112-З «Об изменении кодек-
сов по вопросам уголовной ответственности»  впервые 
выделены в отдельные нормы – «Содействие экстремист-
ской деятельности» (ст. 3614) и «Прохождение обучения 
или иной подготовки для участия в экстремистской дея-
тельности» (3615). Включением ст.130-1 и ст.341-1  в УК 
введена самостоятельная уголовная ответственность за 
реабилитацию нацизма (как крайней  формы политиче-
ского экстремизма) и пропаганду или публичное демон-
стрирование, изготовление, распространение нацистской 
символики или атрибутики.

Несмотря на значительное количество комплексных  и 
всесторонних исследований касательно данной темати-
ки достаточно весомый пакет изменений в УК, которые 
должны выполнить предупредительный и профилакти-
ческий эффект, сохраняется уголовно-правовая пробле-
ма, связанная с криминализацией проявлений экстремиз-
ма  и их релевантной уголовно-правовой оценкой.

Во-первых, анализируя существующее законодатель-
ное описание  проявлений экстремизма (экстремистской 
деятельности), мы усматриваем проблему конкретизации 
непосредственного объекта указанных преступлений. 

На наш взгляд,  отсутствует ясность в понимании тех 
конкретных социальных ценностей и возникающих по их 
поводу общественных отношений, ради охраны которых 
существуют упомянутые нормы  и которым причиняется 
вред преступлениями, подпадающим под признаки, уста-
новленные данными нормами. 

Рамки, определенные законодателем для объекта упо-
мянутых преступлений, свидетельствуют о том, что фе-
номен экстремизма оценивается главным образом сквозь 
призму национальных интересов государства (мирное 
существование с другими государствами, территори-
альная целостность, основы конституционного строя). 
Поскольку объекту принадлежит ведущая роль при по-
строении уголовно-правовой нормы, существует неопре-
деленность и при законодательном описании других при-
знаков состава преступления (круг возможных субъектов 
преступления и потерпевших, формулирование крими-
нообразующих признаков). 

Авторы научно-практического комментария к УК ос-
новным объектом экстремизма  признают обществен-
ные отношения по обеспечению международного мира 
и  безопасных условий жизни расовых, национальных 
и религиозных групп населения,  а основным объектом 
содействующих ему преступлений – стабильность на-
циональной политической  и экономической систем, 
конституционных основ общественного, национального 
и государственного устройства Республики Беларусь, а 
также межнациональный и международный  правопоря-
док мирного сосуществования  государств [1, с. 278; 804]. 

Такие рамки, определенные для непосредственного 
объекта экстремизма и содействующих ему преступле-
ний, свидетельствуют о том, что законодатель  оценивает 
данные деяния исключительно сквозь призму публичных 
− международных и собственных национальных − инте-
ресов. 

Во-вторых, новые нормы о  преступлениях, содей-
ствующих экстремизму (экстремистской деятельности), 
создавались без надлежащего учета  системы уже дей-
ствующих норм Общей и Особенной частей УК, что спо-
собно вызвать неоправданные затруднения при примене-
нии закона и указывает (в существующей редакции) на 
избыточность ст. 3612, 3614 и 3615 в УК. В них крими-
нализованы отдельные формы содействия экстремизму, в 
частности, финансирование, вербовка, обучение. Но дан-
ные действия могут быть квалифицированы с позиций 
института соучастия (ст. 16 УК), где склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в совершение преступления, 
описанного в упомянутых нормах, есть не что иное, как 
подстрекательство, а финансирование, обучение или 
подготовка лица в целях совершения им преступлений 
по экстремистским мотивам  охватываются понятием по-
собничества.  

Упомянутые проблемные вопросы нуждаются в даль-
нейшей разработке. Касательно первого из них полагаем, 
что понятие экстремизма (экстремисткой деятельности) 
значительно шире, нежели его закрепленные в УК про-
явления. 

Анализируя международно-правовые акты, затраги-
вающие вопросы противодействия экстремизму, а также 
положения национального законодательства [2; 3], рас-
крывающие данное понятие путем перечисления форм 
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его выражения вовне,  отмечаем исключительную мно-
гоаспектность данного феномена, его направленность 
на различные правоохраняемые  социальные ценности 
(блага, интересы).  

Мы разделяем высказанное в научной литературе мне-
ние о том, что  под экстремизмом следует понимать край-
нюю форму интолерантности, соединенную с агрессией 
и насилием как методами выражения непримиримости к 
чему-то другому [4]. 

С учетом этого действительное социальное значение 
упомянутых норм заключается в охране особых соци-
ально-политических условий, необходимых для полно-
ценного (не только биологического, но и политического 
и культурного) существования неограниченного круга 
субъектов (как индивидуальных, так и коллективных) 
в социальном пространстве, а также обеспечении над-
лежащего состояния оптимальной защищенности этих 
условий. Общественная безопасность (безопасность со-
циальной среды) есть та социальная ценность, которая 
подвергается негативному изменению преступлениями 
экстремистской направленности или помещается в ус-
ловия реальной опасности (т.е. является основным непо-
средственным объектом). 

Соответственно, нормы об ответственности за экс-
тремизм (экстремистскую деятельность) целесообразно 
включить в группу преступлений против общественной 
безопасности (глава 27 УК), а также закрепить специфи-
ческие экстремистские мотивы в качестве квалифициру-
ющих признаков преступлений против человека.

Касательно второго вопроса, предлагается выделить 
в качестве квалифицирующего признака совершение 
преступлений, предусмотренных частями 1 или 2  ст.130 
(1301) УК, в соучастии, которое выражалось бы в следу-
ющих альтернативных деяниях: 1) склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в совершение преступления, 
предусмотренного частями 1 или  2  ст. 130 (1301) УК 
РФ; 2) вооружение или иная подготовка лица с целью 
совершения преступления, предусмотренного частями 1 
или 2  ст. 130 (1301), обучение  лица с той же целью, а 
равно финансирование преступления, предусмотренного 
частями 1 или 2  ст. 130 (1301); 3) организация соверше-
ния преступления, предусмотренного частями 1 или 2  ст. 
130 (1301) УК, или руководство его совершением. 
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ПРОФИЛАКТИКИ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Колченогова О.П. (БИП)

Профилактика как вид деятельности не тождественна 
предупреждению преступности. Она соотносится как 
вид с родом и составляет одну из частей научной системы 
предупреждения, которая по широте и глубине упрежда-
ющего воздействия, способности влиять на истоки, кор-
невую систему преступности, на то, что ее продуцирует, 
воспроизводит, и тем самым «лечит болезнь» в самом ее 
начале, является наиболее важной и эффективной.

Наряду с понятием профилактика преступлений, в 
научной литературе нередко говорится о профилактике 
правонарушений, социальной профилактике, кримино-
логической профилактике [1, с. 12-14].

Профилактика правонарушений включает в себя воз-
действие на причины и условия не только уголовно на-
казуемых деяний, но и административных правонаруше-
ний, гражданско-правовых деликтов и дисциплинарных 
проступков.

Так, деятельность субъектов профилактики правона-
рушений  основывается на принципах законности; гума-
низма; скоординированности действий и т.д. [2].

Следует обратить внимание на то, что данный вид де-
ятельности включает два уровня: общий и индивидуаль-
ный. 

Субъекты, осуществляющие общую профилактику, 
разрабатывают и утверждают региональные комплекс-
ные программы. Особое  внимание уделяется правовому 
просвещению граждан, что значительно повышает уро-
вень индивидуального правового сознания и правовой 
культуры. К мерам индивидуальной профилактики пра-
вонарушений, в первую очередь, следует отнести профи-
лактические беседы, официальное предупреждение, про-
филактический учет и т.д. В частности, беседа включает 
разъяснение в устной форме  общественной опасности 
совершения правонарушений, целью которой является 
убеждение гражданина о правовых последствиях в ре-
зультате совершения противоправного деяния.

Социальная профилактика включает широкий ком-
плекс мер воздействия на причины и условия не только 
преступлений и правонарушений, но и всех социальных 
патологий, разнообразных форм и видов так называемо-
го отклоняющегося от нормы поведения, что нарушает 
не только правовые, но и нравственные основы челове-
ческого бытия. 

Единой целостной теории социальной профилактики 
пока не существует, так как в данном случае еще в боль-
шей мере, чем применительно к профилактике правона-
рушений, действует принцип: нельзя объять необъятное. 
Вместе с тем не следует начисто отрицать саму идею 
разработки проблем социальной профилактики, как это 
порой имело место в юридической литературе.
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Профилактика преступлений – это деятельность 
специализированных государственных и общественных 
объединений, направленная на выявление, нейтрализа-
цию или устранение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений.

К  примеру,  криминологическая профилактика пре-
ступлений от иных видов социального управления от-
личается  именно по признаку целенаправленности в 
постановке и решении задач. Такая интерпретация дает 
возможность выделить и конкретные признаки отличия 
профилактики преступлений от всех иных видов дея-
тельности.

Криминологическая профилактика включает профи-
лактику преступлений и профилактику некоторых пра-
вонарушений некриминального характера, прежде всего, 
административных правонарушений, ближе всего стоя-
щих к преступности.

Борьба с социально-негативными явлениями, включая 
их профилактику, представляет собой самостоятельную 
социальную задачу. Именно воздействие на причины 
и условия преступности, ее отдельных видов, групп и 
конкретных преступлений составляет в соответствии с 
задачами и функциями криминологии, общепринятыми 
представлениями  о её предмете, основное содержание 
профилактики.

В качестве примера можно привести мелкое хулиган-
ство, т.е. действия, нарушающие общественный порядок 
и уголовно-наказуемое хулиганство, т.е. грубое наруше-
ние общественного порядка. В таких случаях админи-
стративные правонарушения, с одной стороны, и пре-
ступления, с другой, посягают на одни и те же объекты, 
совершаются в одних и тех же сферах, одними и теми 
же субъектами, с одинаковыми формами вины. Здесь со-
впадают не только способы их совершения, но особенно 
значимо с точки зрения профилактики противоправного 
поведения, причины и условия, способствующие их со-
вершению. 

Выделение круга указанных правонарушений осу-
ществляется по двум критериям. 

Во-первых, это правонарушения, как правило, одно-
именные с преступлениями, которые отличаются от со-
ответствующих уголовно-наказуемых деяний лишь по 
некоторым признакам, относящимся к их объективной, 
стороне: по масштабу, размерам действий/бездействия, 
а также по последствиям, в частности, по степени при-
чиняемого вреда, сумме ущерба. Такие правонарушения, 
как свидетельствует практика, нередко перерастают в 
преступления. 

Во-вторых, процесс профилактики уголовно наказуе-
мых деяний органично связан с воздействием на так на-
зываемые фоновые явления преступности, являющиеся 
питательной средой для нее. Это, к примеру, такие не-
гативные социальные явления, питающие преступность, 
как пьянство, наркомания, проституция и т.д.
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МОТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ СУБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ И ОДНО ИЗ ОСНОВАНИЙ 

ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
КОРРУПЦИОННЫХ

Король М.Ю., Рыбак С.В. (БИП) 

Не вызывает сомнений в справедливости утвержде-
ние о том, что установление субъективной стороны при 
расследовании коррупционных преступлений не менее 
важно, чем объективной. Практике известно немало слу-
чаев, когда обвиняемый, признавая объективную сторону 
преступления (действие или бездействие, последствия) 
с целью противодействия расследованию и проявляя 
стремление снизить или вообще избежать ответственно-
сти,  выставляет свое поведение как неосторожное или 
вовсе невиновное.

Наличие корыстной или иной личной заинтересо-
ванности является общим субъективным (мотивацион-
но-целевым) признаком коррупционных преступлений, 
совершаемых должностными лицами, или при соучастии 
должностных лиц на основе использования ими своих 
служебных полномочий. При определении содержания 
корыстной или иной личной заинтересованности должно 
быть установлено, что виновный использовал свои слу-
жебные полномочия при совершении соответствующих 
действий по службе для удовлетворения (реализации) 
собственных интересов либо общих интересов близких 
ему лиц в корыстных или иных асоциальных целях не-
преступного или преступного характера.

Корыстная заинтересованность чаще всего проявля-
ется в стремлении незаконно получить имущественную 
выгоду или создать определенные условия, способству-
ющие получению такой выгоды, в том числе путем укло-
нения от возмещения причиненного вреда либо обеспе-
чения имущественной выгоды посредством незаконного 
заимствования, использования или хищения чужого иму-
щества.

Иная личная заинтересованность при совершении 
коррупционных преступлений характеризуется стремле-
нием виновного извлечь для себя или своих близких лю-
бую выгоду неимущественного характера, если данное 
стремление обусловлено такими побуждениями личного 
характера, как карьеризм, протекционизм, желание приу-
красить действительное положение, получить взаимную 
услугу, скрыть свою некомпетентность и т.п. 

Корыстная и иная личная заинтересованность, рав-
но как и другие мотивы преступного поведения, всегда 
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носит личный характер, поскольку опосредуются созна-
нием и волей виновного в преступлении лица. Однако 
уголовный закон придает мотиву свойство субъектив-
ного признака состава преступления лишь при антисо-
циальном содержании личных побуждений виновного 
(низменных по сути, порицаемых обществом, несовме-
стимых с общепринятыми интересами службы).

В нормативных правовых актах Республики Беларусь 
не содержится определения личной заинтересованности, 
не формируется перечень критериев, по которым необхо-
димо делать вывод о наличии или отсутствии у должност-
ного лица этой заинтересованности. В ст. 20 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
16.12.2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях против интересов службы» обозначено, что 
личная заинтересованность находит выражение в стрем-
лении, обусловленном такими побуждениями личного 
характера, как карьеризм, протекционизм, желание приу-
красить действительное положение, получить взаимную 
услугу, скрыть свою некомпетентность и т.п. 

В толковом словаре русского языка термин «заинтере-
сованный» определяется как «обнаруживающий, заклю-
чающий в себе или имеющий для кого-нибудь интерес» 
[1, с. 206]. Под термином «интерес», в свою очередь, по-
нимается «выгода, корысть» [1, с. 249]. В юридической 
литературе интересы классифицируют на публичные 
и личные. Но только личный интерес может выступать 
в качестве основания для отвода участника уголовного 
процесса. Понятие «личный» в толково-справочной ли-
тературе определяется как «касающийся непосредствен-
но какого-нибудь лица, лиц, принадлежащий какому-ни-
будь лицу» [1, с. 330]. 

В научной литературе чаще всего высказываются су-
ждения по поводу критериев личной заинтересованности 
такого должностного лица, как судья. Постановку вопро-
са о личной заинтересованности судьи могут вызвать 
сведения о дружеских или неприязненных отношениях с 
кем-либо из лиц, участвующих в уголовном деле. Напри-
мер, по одному из дел судья заявил самоотвод в связи с 
тем, что истцом по делу выступала его первая учительни-
ца, с которой он поддерживал отношения [2]. 

К числу иных обстоятельств, дающих основание счи-
тать, что должностное  лично заинтересовано в принятии 
конкретного решения или осуществлении (неосущест-
влении) конкретного действия, следует относить такие, 
которые сами по себе или в совокупности с другими об-
стоятельствами указывают на наличие у должностного 
лица личного (прямого или косвенного) интереса в конеч-
ном результате [3, с. 49]. К таковым, по нашему мнению, 
следует относить: а) имевшуюся ранее или сейчас слу-
жебную зависимость должностного лица от кого-либо из 
заинтересованных в принятии конкретного решения или 
выполнении (невыполнении) конкретного действия лиц; 
б) факт наличия иной зависимости должностного лица; 
в) факт наличия у должностного лица правовых обяза-

тельств перед кем-либо из указанных лиц, и наоборот; 
г) дружественные либо неприязненные отношения долж-
ностного лица с кем-либо из заинтересованных лиц; е) 
факт наличия предварительных, без должного исследо-
вания  обстоятельств, высказываний должностного лица 
о принятии конкретного решения или осуществлении 
(неосуществлении) конкретного действия и т.д. Оценка 
заинтересованности так или иначе предполагает присут-
ствие субъективного фактора.

Толковый словарь русского языка определяет кате-
горию «прямой» как «непосредственно относящийся 
к кому-чему-нибудь, непосредственно вытекающий из 
чего-нибудь» [1, с. 629]. В то же время термин «косвен-
ный»  толкуется как «не непосредственный, побочный, 
с промежуточными ступенями» [1, с. 299]. Под прямой 
заинтересованностью в уголовном процессе в юриди-
ческой литературе понимаются те случаи, когда участ-
ник процесса выступает или может выступать стороной 
по делу, третьим лицом либо получить какую-то непо-
средственную выгоду от благополучного исхода дела [4,          
с. 28]. Прямая заинтересованность предполагает, что у 
этого участника имеется имущественный или иной ох-
раняемый законом интерес в определенном разрешении 
материально-правового спора, который будет или может 
быть затронут в процессе производства по материалам и 
уголовному делу . 

Косвенная заинтересованность далеко не так ясна, и 
нередко для ее подтверждения требуется большое число 
взаимосвязанных фактов. При этом не только само долж-
ностное лицо, но его близкие, знакомые могут получить 
выгоду от принятия того или иного решения или совер-
шения (не совершения) того или иного действия. Иными 
словами косвенная заинтересованность будет иметь ме-
сто в случаях, когда правовые последствия принятого ли-
цом  решения или совершенного действия (бездействия) 
могут повлиять на имущественные или иные охраняемые 
законом интересы других лиц, в благосостоянии которых 
это лицо заинтересовано. К примеру, судья рассматрива-
ет дело и в результате вынесения решения об освобожде-
нии помещения его знакомый может претендовать на это 
помещение [5, с. 50]. 

На основании изложенного предлагаем законодатель-
но закрепить дефиницию личной заинтересованности 
должностного лица как возможности получения им при 
реализации своих прав и исполнении обязанностей пу-
тем совершения определенного действия (бездействия) 
или принятия (непринятия) решения доходов в денеж-
ной либо натуральной форме, выгоды непосредственно 
для этого лица, членов его семьи или лиц, состоящих в 
близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, родители, дети супругов и т.д.) с долж-
ностным лицом. 

При этом в ходе осуществления правоприменитель-
ной деятельности необходимо учитывать, что прямая 
личная заинтересованность предполагает наличие не-
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посредственного материального, практического или 
иного интереса у лица, в компетенцию которого входит 
принятие решения или совершения (не совершения) дей-
ствия. Косвенная заинтересованность предусматривает 
существование факторов, как правило, находящихся за 
пределами прямых последствий принятого решения, вы-
полненных (невыполненных) действий.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕСКОНТАКТНОГО ПЕРЕНОСА 

ВОЛОКОН В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Лазаренко О.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС)

Криминалистическая экспертиза волокнистых мате-
риалов и изделий нечасто используется при расследо-
вании преступлений. Основной ее целью является уста-
новление, какие предметы одежды были на участниках 
событий в момент совершения преступления. Также 
с помощью такого экспертного исследования возмож-
но установить обстоятельства преступления. Обычно 
криминалистическая экспертиза волокон  применяется 
в процессе расследования преступлений с целью опре-
деления одежды и аксессуаров, которые могли быть на 
участниках преступлений и жертвах, а также обстоя-
тельств совершения деяния. 

Экспертиза волокнистых материалов и одежды, изъя-
тых с места преступления и у подозреваемых, помогает 
в раскрытии преступлений. Предметом криминалистиче-
ской экспертизы волокнистых материалов и изделий из 
них являются устанавливаемые на основе специальных 
экспертных познаний фактические данные, свидетель-
ствующие о связи с расследуемым событием происше-
ствия конкретных объектов волокнистой природы или их 
остатков. Сложность экспертизы заключается в том, что 
важно правильно изъять с места преступления и сохра-
нить предметы одежды, ткани [2, с. 54]. 

Кроме того, данный вид экспертизы нецелесообразен, 
если участники событий были в родственных отношени-

ях, проживали в одном месте, т.к. в этом случае имелось 
контактное взаимодействие предметов одежды. 

Текстильные волокна –  одно из важнейших видов 
доказательств при расследовании преступлений. Резуль-
таты одного из проведенного исследования [4] выявили 
еще один способ переноса волокон: «бесконтактный пе-
ренос по воздуху». В этом случае перенос волокон ткани 
от «донора» к «реципиенту» происходит бесконтактно. 
Например, в комнате находятся два человека. Несмотря 
на то, что у них нет непосредственного соприкосновения 
поверхностями одежды, волокна одежды  с одного чело-
века могут попасть на одежду другого, и наоборот.

С точки зрения расследования, это означает, что при 
обнаружении на одежде «донора» волокон одежды «ре-
ципиента» нельзя прийти к однозначному выводу о том, 
что первый или второй был на месте преступления, или 
совершили преступление. Волокна ткани при определен-
ных условиях могли быть перенесены по воздуху, без 
контактного взаимодействия.

При исследовании волокон важно установить, какой 
одежде (ткани) принадлежат найденные на месте престу-
пления волокна. Но еще более важно для экспертов вы-
яснить, как эти волокна попали на место преступления.

На сегодняшний день принято считать, что перенос 
волокон может происходить только при контакте поверх-
ности материалов друг с другом [1. с. 96]. Например, ког-
да передняя часть вашего свитера касается рубашки того, 
кого вы обнимаете, или когда задняя часть ваших брюк 
(платья) касается дивана, на котором вы сидите. Однако, 
последние исследования доказывают, что перенос частиц 
происходит не только при контакте. 

Маттео Галлидабино и Келли Шеридан, преподавате-
ли судебной медицины Университета  Нортумбрии, Нью-
касл  провели эксперимент. В проведенном эксперимен-
те были использованы предметы повседневной одежды 
–  джемперы, футболки с длинными рукавами, одежда из 
ворсовой ткани. Эти предметы были окрашены во флуо-
ресцентную краску, что позволило отслеживать перенос 
волокон по воздуху.

Два участника эксперимента находились в противо-
положных (по диагонали) углах лифта – на одном была 
флуоресцентная одежда (далее – донор), на другом – 
одежда черного цвета (далее – реципиент). Участники 
находились в лифте в течение 10 минут, не касаясь друг 
друга. В это время лифт работал в обычном режиме, в 
него входили и выходили разные люди, не принимавшие 
участие в эксперименте.

После эксперимента черная одежда реципиента была 
сфотографирована с использованием ультрафиолетового 
излучения для определения количества принесенных во-
локон. В результате было установлено, что волокна были 
перенесены на одежду реципиента без контакта, по воз-
духу; количество волокон было относительно большое.

За время эксперимента было перенесено порядка 66 
волокон, что значительно больше, чем предполагали ор-
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ганизаторы исследования [5]. Используя при проведении 
эксперимента ультрафиолет, ученые также установили, 
не только тот факт, что волокна могут переноситься на 
одежду без прямого контакта, по воздуху, но и то, что 
число волокон бывает относительно больше предполага-
емого. Кроме того, не все предметы одежды, даже нахо-
дящиеся в прямом контакте, могут переносить на себе 
волокна, да и интенсивность подобного переноса будет 
всегда разной. 

В ходе эксперимента выяснилось, что не все предме-
ты одежды «передавали» волокна с одинаковой степенью 
интенсивности. Ключевым моментом в бесконтактной 
передаче является ткань, из которой сделана одежда «до-
нора» и «реципиента». Кроме того, на процесс бескон-
тактного переноса повлияло движение людей, которые 
пользовались лифтом, а также открывание и закрывание 
дверей лифта.

Результаты такого эксперимента пригодятся экспертам 
в ситуации, когда они обнаруживают небольшое количе-
ство волокон, и обстоятельства преступления могут го-
ворить о возможности бесконтактной передачи волокон.

Таким образом, проведенное исследование может по-
мочь в более правильной оценке экспертами найденных 
вещественных доказательств − волокон одежды, и как 
результат, повысит надежность и достоверность доказа-
тельств, представляемых в суд [3, с. 32].
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ОБ УЧАСТИИ ПОНЯТЫХ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лесковец А.С. (МИТСО)

Согласно словарю Ожегова «понятой – это лицо, при-
влекаемое следователем или тем, кто производит дозна-
ние, при осмотре, опознании, обыске, описи имущества 
для засвидетельствования фактов» [1].

Можно сделать вывод, что понятой выполняет удосто-
верительную функцию, подтверждая достоверность ре-
зультатов следственных действий. 

Согласно ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации «Понятой – не заинтересованное 
в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознава-
телем, следователем для удостоверения факта производ-
ства следственного действия, а также содержания, хода и 
результатов следственного действия» [2].

УПК Республики Казахстан дается схожее понятие 
данного субъекта: «Понятым является лицо, привлечен-
ное органом уголовного преследования для удостове-
рения факта производства следственного действия, его 
хода и результатов в случаях, предусмотренных Кодек-
сом». Однако в УПК Республики Казахстан закреплена 
ответственность в виде денежного взыскания за отказ 
или уклонение от явки или от выполнения своих обязан-
ностей понятым без уважительных причин, у нас такая 
норма отсутствует [3].

Такие страны, как Германия, США, Франция, Япо-
ния, Китай вовсе отказались от участия в расследовании 
уголовных дел лиц, на которых возлагалась бы функция 
удостоверения факта, хода и результатов следственных 
действий.  В данных странах действует на практике 
«презумпция доверия» сотрудникам полиции.

Институт понятых в Республике Беларусь прошел 
долгий исторический путь, начиная со Статута Великого 
княжества Литовского и до наших дней. В действующем 
на данный момент УПК Республики Беларусь большое 
внимание понятым уделяется в двух статьях, а именно, 
ст. 62 и ст. 202. 

Согласно ч.1 ст. 64 УПК Республики Беларусь, «По-
нятым является не заинтересованное в исходе уголовно-
го дела совершеннолетнее лицо, участвующее в произ-
водстве следственного действия, для удостоверения его 
факта, хода и результатов» [4]. Понятой отнесен к группе 
«иных участников уголовного процесса» наряду со сви-
детелем, адвокатом свидетеля, экспертом, специалистом 
и переводчиком. 

Из анализа норм УПК Республики Беларусь можно 
сделать вывод, что понятой привлекается для участия в 
следующих следственных действиях: осмотр жилища 
или иного законного владения, освидетельствование, 
следственный эксперимент в жилище или ином законном 
владении, выемка в жилище или ином законном владе-
нии против воли собственника или проживающих в нем 
лиц, обыск, личный обыск, опознание, проверка показа-
ний на месте. По усмотрению органа уголовного пресле-
дования понятые могут привлекаться и к производству 
других следственных действий.

В ст. 202 УПК Республики Беларусь приведена аль-
тернатива понятым в виде звуко- и видеозаписи. Однако 
использование технических средств не должно отменять 
участия понятых, а лишь должно способствовать полно-
му, объективному проведению следственных действий. 
В настоящей реалии полностью отказаться от института 
понятых нельзя, а необходимо искать пути его совершен-
ствования.

В белорусском УПК, в частности, в ст. 87 содержится 
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норма, включающая перечень лиц, не подлежащих уча-
стию в производстве по уголовному делу в качестве поня-
того. К ним относятся: лица, которые ранее участвовали 
в производстве по данному уголовному делу в качестве 
судьи, прокурора, следователя, лица, производящего до-
знание, секретаря судебного заседания, эксперта, специ-
алиста, переводчика; дали показания в качестве свидете-
лей об обстоятельствах, имеющих отношение к данному 
уголовному делу; являются родственниками судьи, про-
курора, следователя, лица, производящего дознание, или 
секретаря судебного заседания; являются членами семьи 
или близкими родственниками обвиняемого, которые 
воспользовались правом не свидетельствовать против 
лица, привлекаемого к уголовной ответственности по 
данному делу; оказывают или ранее оказывали юридиче-
скую помощь лицу, интересы которого противоречат ин-
тересам защищаемого ими подозреваемого, обвиняемого 
или представляемого ими потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика; признаны в уста-
новленном законом порядке недееспособными. На наш 
взгляд, данный перечень лиц необходимо расширить.

Понятыми должны быть активные, здоровые люди с 
интересом в установлении истины по уголовному делу. 
Чаще всего, при участии понятых нарушается принцип 
незаинтересованности данных участников уголовного 
процесса, так как некоторые сотрудники органов, произ-
водящих следственные действия, заранее берут с собой 
понятых из числа знакомых, родственников, лиц, прохо-
дящих практику, бывших родственников , что ставит под 
сомнение их незаинтересованность. 

Наряду с несовершеннолетними, необходимо закре-
пить запрет на участие в роли понятых и лиц пожилого 
возраста, которые в силу своих лет не могут правильно 
воспринимать проведение следственных действий в свя-
зи с ухудшением здоровья, а также иных функций орга-
низма. Также необходимо закрепить запрет на привле-
чение в качестве понятых лиц, привлекавшихся ранее к 
уголовной, административной ответственности, а также 
лиц, содержащихся под стражей в ИВС. 

Необходимо обратить внимание и на принятие мер 
по удостоверению личности лица, используемого в ка-
честве понятого органом, производящим следственные 
действия. Некоторые лица могут умышленно назвать 
неправильные данные, тем самым поставить под угро-
зу результат следственного действия. Например, в слу-
чае, если лицом будет дана недостоверная информация о 
своем возрасте и это станет известно, то результат след-
ственных действий с участием данного лица не будет 
иметь никакой юридической силы.
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
КВАЛИФИКАЦИИ ГРАБЕЖА

Лясков Н.А. (БИП)

Среди преступлений против собственности особое 
место занимает грабеж. По данным Верховного Суда 
Республики Беларусь, за 2020 г. за данное преступление 
было осуждено 1051 человек, а за прошлый год – уже 
1138. Налицо тенденция увеличения количества лиц, 
осужденных по данной статье УК Республики Беларусь 
(далее – УК). 

По смыслу ст. 206 УК открытым похищением иму-
щества (грабежом) признается такое завладение имуще-
ством, которое совершается в присутствии потерпевше-
го, лиц, которым имущество вверено или под охраной 
которых оно находится, либо на виду у посторонних, 
когда лицо, совершающее хищение, сознает, что при-
сутствующие при этом лица понимают противоправный 
характер его действий. При этом вопрос об открытом 
характере хищения имущества решается на основании 
субъективного критерия, то есть исходя из субъективного 
восприятия обстановки потерпевшим и виновным.

Грабеж представлен в действующем уголовном зако-
не двумя самостоятельными формами: насильственной 
и ненасильственной. Грабеж, как открытое похищение 
имущества, относится к числу наиболее опасных престу-
плений против собственности. Это общественно опасное 
деяние, как показывает практика, характеризуется тем, 
что часто совершается повторно, с проникновением в 
жилище, организованной группой, в крупном и особо 
крупном размерах. 

В этой связи в науке и правоприменительной практике 
возникает немало спорных вопросов, связанных с квали-
фикацией деяний, содержащих признаки грабежа. Это, 
прежде всего, отграничение грабежа от смежных соста-
вов преступлений – кражи, разбоя и др.

Крайне важной остается проблема отграничения угро-
зы применения насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, от угрозы применения насилия, не опасного для 
жизни и здоровья потерпевшего. Весьма затруднительно 
в некоторых случаях в ходе расследования определить 
вид угрозы и вид применявшегося насилия (опасное для 
жизни или здоровья либо неопасное). 

Полагаем, что не всегда следственные органы, органы 
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прокуратуры и суды одинаково оценивают степень опас-
ности угрозы применения насилия. Это объясняется тем, 
что степень опасности угрозы применения насилия не 
получила исчерпывающего законодательного оформле-
ния и соответствующей судебной трактовки.

Анализ следственной и судебной практики показыва-
ет, что при квалификации грабежа следователями, проку-
рорами и судами допускаются ошибки при установлении 
признаков повторного и продолжаемого преступления, 
имеют место случаи необоснованного вменения орга-
нами предварительного расследования иных признаков 
грабежа или неправильной квалификации содеянного 
как грабежа. 

Изучив практику применения положений ст.206 УК, 
можно сделать вывод, что в основном судами при при-
менении данной нормы допускаются ошибки при оценке 
доказательств, изложении мотивов принятого решения, 
что обусловлено невыполнением правоприменителями 
требований закона об обязательном установлении моти-
ва и цели  преступления и как результат – неправильная 
квалификация действий обвиняемых.

С учетом изложенного полагаем необходимым в ст. 4 
УК «Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодек-
са» разграничить понятия: насилие, опасное и неопасное 
для жизни или здоровья граждан, угроза применения та-
кого насилия, дав  четкие формулировки данных понятий 
(терминов).

О ПОНЯТИИ «ДОЗНАНИЕ» И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦАХ, ЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

Марецкий М.В. (БИП)

История возникновения и дальнейшего развития ор-
ганов дознания сложна, противоречива и вызывает опре-
деленный интерес у специалистов в области юриспру-
денции и работников органов внутренних дел, так как 
деятельность органов дознания на стадии возбуждения 
уголовного дела должна соответствовать требованиям 
полного выполнения предусмотренного законодатель-
ством объема процессуальной и оперативно-розыскной 
работы в условиях жесткого лимита времени. Обнару-
жение органом дознания преступлений, выявление при-
частных к его совершению лиц может производиться в 
ходе оперативно-розыскной деятельности, при проведе-
нии проверок по заявлениям и сообщениям о преступле-
нии, а также при производстве следственных действий.

В соответствии с ранней редакцией УПК 1999 года 
все уголовные дела разделялись на две категории: 1) по 
которым предварительное следствие необязательно; 2) 
по которым предварительное следствие обязательно. В 
зависимости от категории дел применялась та или иная 
форма предварительного расследования. 

По уголовным делам, по которым производство пред-
варительного следствия было необязательно, деятель-

ность в форме дознания заканчивалась принятием итого-
вого решения о движении уголовного дела, а собранные 
органом дознания материалы уголовного дела являлись 
основанием для его рассмотрения в суде первой инстан-
ции.

Следователи, за редким исключением, осуществляли 
предварительное расследование по уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия 
было обязательным. Роль органа дознания при расследо-
вании такой категории уголовных дел сводилась к произ-
водству «усеченного» дознания: возбуждение уголовного 
дела; производство неотложных следственных и других 
процессуальных действий, направленных на закрепле-
ние следов преступления и установление лица, его со-
вершившего; передача уголовного дела следователю для 
производства предварительного следствия.

Таким образом, в первое десятилетие после принятия 
УПК такая форма предварительного расследования как 
дознание в зависимости от категории уголовного дела 
существовала в двух вариантах ее реализации: «полное» 
дознание – заканчивалось принятием окончательного 
решения о движении уголовного дела; «усеченное» до-
знание – заканчивалось передачей уголовного дела сле-
дователю для производства предварительного следствия. 

Реформа белорусских следственных органов, прове-
денная в 2011 году, сопровождалась внесением измене-
ний и дополнений в УПК. Предварительное следствие 
стало обязательным по всем уголовным делам, за исклю-
чением уголовных дел частного обвинения и по которым 
проводится ускоренное производство. Соответственно 
«полное» дознание перестало существовать.

Уголовно-процессуальный закон не дает определения 
понятию «дознание». Его можно встретить в справочной 
и юридической литературе. В самых популярных толко-
вых словарях авторы-составители дают различные опре-
деления дознания. 

Л.И.Кукреш называет дознание одной из форм рас-
следования преступлений, осуществляемой «уполномо-
ченными на то органами дознания в целях пресечения, 
предотвращения и раскрытия готовящихся или совер-
шенных преступлений путем сочетания в своей деятель-
ности оперативно-розыскных и уголовно-процессуаль-
ных действий [1, с. 26].

В.В. Шпак толкует термин «дознание» как «одну из 
форм предварительного расследования в уголовном про-
цессе, заключающуюся в осуществлении неотложных 
следственных действий по установлению и закреплению 
следов преступления по делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно, и принятии все 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом 
мер для установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, по которому предваритель-
ное следствие необязательно» [2, с. 390].

Для корректной трактовки понятия «дознание» необ-
ходимо проанализировать круг субъектов, осуществляю-
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щих эту деятельность. Согласно ст. 180 УПК дознание по 
уголовным делам производится только органами дозна-
ния. В то же время нельзя отрицать, что в производстве 
дознания принимают участие лицо, производящее дозна-
ние (ст. 39 УПК) и иные сотрудники органа дознания, не 
входящие в содержание категории «орган дознания», в 
том числе и наделенные правом проведения оператив-
но-розыскных мероприятий. 

Так, ч. 3 ст. 39 УПК указывает на участие в производ-
стве дознания работников органа дознания, выполняю-
щих поручение о производстве неотложных следствен-
ных и других процессуальных действий, проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Исключать их из 
субъектов, принимающих участие в дознании, видится 
некорректным. 

Помимо этого, в дознании активное участие прини-
мает и руководитель (заместитель руководителя) органа 
дознания, который не включен в категорию «орган дозна-
ния», но, наряду с должностными лицами, указанными в 
ч. 1 ст. 37 УПК, может приобретать в уголовном процессе 
статус начальника органа дознания. 

В этой связи для корректной характеристики субъек-
тов дознания представляется целесообразным объеди-
нить руководителя органа дознания (его заместителя) и 
сотрудников органа дознания, принимающих участие в 
его проведении, в одну собирательную категорию «долж-
ностные лица органа дознания».

Таким образом, дознание представляет собой вспо-
могательную форму  предварительного расследования, 
имеющую место только в случае возбуждения уголов-
ного дела органом дознания и представляющую собой 
деятельность органов дознания и (или) должностных 
лиц органов дознания по производству неотложных 
следственных и других процессуальных действий для 
установления и закрепления следов преступления, бе-
рущую начало с момента возбуждения уголовного дела, 
продолжающуюся не более 10 суток и заканчивающуюся 
направлением уголовного дела для производства предва-
рительного следствия.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЕТ 

КОРРЕКТИРОВКИ

Мартынов Ю.А. (БИП)

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь (далее – УПК) содержит разъяснение некоторых 
важнейших понятий и наименований отечественного 

уголовно-процессуального права. В п. 4 ст.6 УПК со-
держится следующее определение досудебного произ-
водства: «Досудебное производство – ускоренное произ-
водство и производство со дня поступления заявления, 
сообщения о преступлении до передачи уголовного дела 
прокурору для направления в суд для рассмотрения по 
существу либо прекращения производства по делу, а так-
же подготовка материалов по уголовному делу частным 
обвинителем и стороной защиты» [1].

Схожим понятием уголовно-процессуального права 
является понятие производства по уголовному делу. В п. 
31 анализируемой статьи содержится следующее опреде-
ление производства по уголовному делу: «производство 
по уголовному делу – совокупность процессуальных 
действий и процессуальных решений, совершаемых и 
выносимых по конкретному уголовному делу».

Получив от следователя уголовное дело, прокурор или 
его заместитель обязаны выполнить целую совокупность 
процессуальных действий, а именно: проверить имело 
ли место деяние, вмененное обвиняемому, и имеется ли 
в этом деянии состав преступления; нет ли в деле об-
стоятельств, влекущих его прекращение; обосновано 
ли предъявленное обвинение имеющимися в уголовном 
деле доказательствами; правильно ли квалифицированы 
общественно опасные деяния обвиняемого и т.д. 

Данные процессуальные действия прокурора (его за-
местителя) закреплены в ст. 263 УПК. Изучив материалы 
уголовного дела и проверив вышеуказанные обстоятель-
ства, прокурор (его заместитель) обязаны по поступив-
шему к ним уголовному делу в срок не более пяти суток, 
а по сложным и многоэпизодным уголовным делам – не 
более пятнадцати суток принять одно из процессуальных 
решений, указанных в ст. 264 УПК. При этом прокурор 
или его заместитель вправе своим постановлением от-
менить или изменить ранее примененную меру пресече-
ния либо применить меру пресечения, если она не была 
применена ранее, а также вправе изменить список лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание (ст. 265 УПК).

Полагаем, что невключение законодателем в опре-
деление досудебного производства деятельности про-
курора (его заместителя) по поступившему от следо-
вателя уголовному делу не коррелирует со структурой 
действующего УПК, поскольку глава 31-я «Действия и 
решения прокурора по уголовному делу, поступившему 
для направления в суд» включена в часть вторую УПК 
(«Досудебное производство»), а не в третью («Судебное 
производство»).

В связи с вышеизложенным предлагаем изменить дей-
ствующее законодательное определение понятия «до-
судебное производство», сформулированное в п.4 ст.6 
УПК, изложив его следующим образом:

«Досудебное производство – ускоренное производ-
ство и производство со дня поступления заявления, со-
общения о преступлении до прекращения производства 
по делу либо направления прокурором уголовного дела в 
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суд, а также подготовка материалов по уголовному делу 
частным обвинителем и стороной защиты».
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В 
ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Матвейчев Ю.А. (БИП)

Институт восстановления утраченных уголовных дел 
– один из мало изученных в уголовном процессе Респу-
блики Беларусь. Объективно оценить число обращений 
правоприменителя к нормам рассматриваемого институ-
та крайне затруднительно ввиду отсутствия соответству-
ющих статистических данных (по крайней мере в отры-
тых источниках). Единственные сведения, которые нам 
удалось отыскать – о 20 случаях утраты уголовных дел в 
2012 г. [1, с. 29].

Полагаем, что обращение к вопросам восстановления 
утраченных уголовных дел будет способствовать разви-
тию дискуссии по поднятой теме в теории уголовного 
процесса.

1. Утрата уголовного дела или его части – событие 
чрезвычайное, но иногда встречающееся. Среди вызы-
вающих его причин называют халатность при хранении 
и умышленное уничтожение уголовного дела, хищение, 
пожар и др. [2, с. 105; 3, с. 102].

2. Факт утраты уголовного дела не влечет прекраще-
ния производства по нему. Уголовно-процессуальный за-
кон требует от органа уголовного преследования продол-
жать начатое расследование. Но в таком расследовании 
появляется два новых специфических направления:

1) собирание доказательств, устанавливающих об-
стоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 
делу, сведения о которых содержались в утраченных ма-
териалах (например, ранее допрошенный свидетель мо-
жет быть допрошен повторно);

2) собирание доказательств, подтверждающих факт и 
устанавливающих содержание принимавшихся процес-
суальных решений и выполнявшихся процессуальных 
действий, документы о которых были утрачены (напри-
мер, факт задержания подозреваемого может быть под-
твержден копией сохранившегося протокола задержа-
ния).

3. Деятельность по восстановлению утраченного 
уголовного дела (либо его отдельных материалов), на-
ходящегося в производстве следователя, начинается по 
постановлению начальника следственного подразделе-
ния, находящегося в производстве лица, производящего 
дознание, – по постановлению начальника органа дозна-

ния; находящегося в производстве должностного лица 
органа прокуратуры – по постановлению прокурора (ч. 
1 ст. 165-1 Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – УПК)). Информация о факте утраты 
уголовного дела может поступать перечисленным ру-
ководителям из разных источников – от должностного 
лица, в производстве которого находилось дело, из ма-
териалов оценки последствий чрезвычайных происше-
ствий (таких, как пожары, наводнения) и других.

4. Уголовно-процессуальный закон определяет два 
способа восстановления уголовного дела: по сохранив-
шимся предметам и копиям документов; путем проведе-
ния следственных и других процессуальных действий (ч. 
2 ст. 165-1 УПК).

Наиболее распространенными местами нахождения 
копий документов являются:

– надзорные производства органов прокуратуры (ко-
пии процессуальных документов, направлявшихся про-
курору);

– судебно-экспертные организации (материалы экс-
пертиз);

– места содержания лиц под стражей (копии процессу-
альных документов о задержании и применении (измене-
нии, отмене) мер пресечения).

Копии процессуальных документов могут находиться 
у участников уголовного процесса, которым они выдава-
лись или направлялись.

Цифровые данные (такие как материалы камер виде-
онаблюдения, видео- или аудиозаписи, предоставленные 
ранее участниками уголовного процесса или иными ли-
цами и т.п.) при условии их сохранности могут быть по-
вторно получены из тех же источников.

5. Утрата уголовного дела не влечет каких-то измене-
ний в течении срока производства дознания или пред-
варительного следствия. Иными словами, общий срок 
будет включать время, затраченное на расследование как 
до, так и после утраты уголовного дела (ч. 3 ст. 165-1, ч. 
3 ст. 186, ст. 190 УПК).

Аналогичным образом исчисляется срок содержания 
под стражей и домашним арестом – включает время, про-
веденное подозреваемым (обвиняемым) соответственно 
под стражей или домашним арестом до и после утраты 
уголовного дела (ст. 125, ст. 127, ч. 3 ст. 165-1 УПК).

6. В случае, если после утраты уголовного дела (или 
его части) собранных доказательств недостаточно для 
подтверждения участия подозреваемого или обвиняемо-
го в совершении преступления и исчерпаны все возмож-
ности для собирания дополнительных доказательств, 
против них прекращается уголовное преследование в 
связи с несовершением ими того предусмотренного уго-
ловным законом деяния, которое им выдвигалось в по-
дозрении или обвинении (ч. 2 ст. 250 УПК Республики 
Беларусь).
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Метлицкая Е.А. (БИП)

Преступность несовершеннолетних –  это совокуп-
ность преступлений и лиц, их совершивших, не достиг-
ших совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 лет, на 
определенной территории (район, город, область, страна) 
за конкретный период времени (месяц, квартал, год и т. 
д.) с количественно-качественными характеристиками 
[1, с. 251].

К отличительным особенностям данного вида пре-
ступности следует отнести: неполную социальную и 
психофизическую зрелость; отставание в интеллектуаль-
ной сфере; низкий уровень правосознания; виктимологи-
ческую особенность; групповой характер преступлений.

Остановимся на личностных особенностях несовер-
шеннолетних преступников.

Так, применительно к социально-демографическим 
признакам можно отметить, что большинство преступ-
ников составляют лица мужского пола (90–93 %, наи-
более криминально активный возраст – 16–17 лет), про-
живающие в городской местности, воспитывающиеся в 
неполных семьях, зачастую неблагополучных.

Нравственно-психологические особенности несовер-
шеннолетних, совершивших преступления, характери-
зуются утратой интереса к работе, учебе, бесцельным 
времяпрепровождением, потребительским проведением 
досуга, нередко сопровождающимся потреблением ал-
коголя, наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов.

Рассмотрим криминологические показатели преступ-
ности несовершеннолетних.

Характеризуя динамику уровня преступности несо-
вершеннолетних, можно отметить, что с 2016 по 2019 
годы наблюдается тенденция постепенного снижения 
удельного веса преступлений. Так, в 2016 г. несовершен-
нолетними было совершено 2004 преступления, в 2017 
г. – 1716, а в 2019 г. – 1507, но, несмотря на такую поло-
жительную динамику, количество осужденных за 2021 г. 
составило 874, что на 44, 5% больше, чем в 2020 г. [2]. 

Главное в системном анализе при изучении преступ-

ности несовершеннолетних – учитывать как можно бо-
лее полный набор причин и условий (факторов), обсто-
ятельств, вызывающих преступное поведение, выделять 
из них системообразующие и определять характер их 
взаимодействия во времени и пространстве [3, с. 125]. 

Так, наиболее часто встречающимися криминогенны-
ми обстоятельствами в случае с несовершеннолетними 
являются: отрицательное влияние семьи (злоупотребле-
ние родителями алкоголем, наркотическими средствами, 
насилие), существенные дефекты семейного воспитания; 
чувства безнадежности и озлобленности у подростка при 
отсутствии помощи, формирующие мотивацию пре-
ступлений; безнадзорность ввиду отсутствия должного 
контроля со стороны семьи либо воспитательных учреж-
дений; недостаточный уровень качества работы учреж-
дений образования, непрофессионализм должностных 
лиц, ответственных за воспитательные процессы; не-
достаточная досуговая занятость несовершеннолетних, 
вовлечение взрослыми несовершеннолетних в пьянство, 
азартные игры, употребление наркотических средств; 
пропаганда через средства массовой информации наси-
лия и жестокости [2, с. 125].

Выявление причин и условий преступности позволяет 
разработать комплекс профилактических мер по ее пред-
упреждению, например, такие мероприятия по профи-
лактике преступности, как социальная помощь семьям 
с недостаточным материальным уровнем, мероприятия 
социальной защиты и помощи детям и подросткам из так 
называемой группы риска.

Выделяют основные направления предупреждения 
преступности несовершеннолетних: ранняя профи-
лактика, направленная на устранение обстоятельств, 
отрицательно влияющих на формирование личности 
несовершеннолетних и предотвращение их перехода 
на преступный путь; устранение обстоятельств, уже по-
влекших совершение конкретных преступлений несовер-
шеннолетних; предупреждение рецидива.

Такая классификация позволяет выделить совокуп-
ность частных задач, решаемых во взаимодействии с 
общими задачами, определять последовательность их 
реализации.

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» органами, непосредствен-
но осуществляющими профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Бе-
ларусь, являются комиссии по делам несовершеннолет-
них, государственные органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства, органы государственно-
го управления здравоохранением, органы государствен-
ной службы занятости населения [3].

В связи с тем, что большинство сотрудников вышепе-
речисленных органов не имеет высшего педагогическо-
го образования, возникает проблема нехватки кадров, 
специализирующихся на работе с подростками, знающих 
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особенности психологии и физиологии детского и под-
росткового возраста, умеющих находить более эффек-
тивные формы взаимодействия с несовершеннолетними, 
поэтому стоит обратить внимание на более качествен-
ную подготовку специалистов.

Таким образом, воспитание нового поколения в духе 
уважения к закону, материальным и духовным ценно-
стям – приоритет любого цивилизованного общества. 
Тема преступности несовершеннолетних всегда будет 
оставаться значимой. Тяжелая ситуация в семье, отсут-
ствие какого-либо контроля со стороны родителей или 
опекунов, большое количество свободного времени, не-
компетентность должностных лиц специализированных 
органов, а также преподавателей в учреждениях образо-
вания – основные причины совершения преступлений 
такого рода лицами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мороз Д.Г. (БГУ)

Развитие и усложнение социальной практики, интен-
сификация межличностных коммуникаций, качествен-
ные и количественные изменения интеракции человека с 
природной и технической средой неминуемо влекут рост 
нормативных правил, регламентирующих эти процессы 
и, как следствие, необходимость установления ответ-
ственности за их нарушение. При этом следует отметить, 
что в современной судебной практике Республики Бела-
русь целый ряд норм, которые, по мнению законодателя, 
должны влечь уголовную ответственность, тем не менее, 
не находят своего применения в силу различных обстоя-
тельств, что является одним из деструктивных факторов 
уголовно-правовой политики.

За основу нашего исследования взят временной про-
межуток с 2015 по 2020 годы. Изучение судебной практи-
ки позволяет, по нашему мнению, выделить классифика-
цию бездействующих норм, в основе которых находятся: 
а) степень неприменимости норм в судебной практике; б) 
причинность неприменимости норм.

С точки зрения классификации норм Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) по 
степени их неприменимости в судебной практике можно 
выделить следующие группы: а) нормы Особенной части 
УК, полностью не применяемые в судебной практике; б) 
почти не применяемые (эпизодические) нормы Особен-
ной части УК; в) редко применяемые нормы Особенной 
части УК.

К первой группе нами отнесены нормы Особенной 
части УК, вообще не нашедшие применения в судеб-
ной практике Республики Беларусь за 2015-2020 годы. 
Ко второй группе нами отнесены нормы, эпизодичность 
применения которых в судебной практике не превыси-
ла пяти случаев на протяжении всего периода с 2015 по 
2020 годы. К третьей группе отнесены нормы, которые в 
судебной практике применялись не более пяти раз еже-
годно в течение рассматриваемого периода. Собственно 
к бездействующим нормам Особенной части УК, по на-
шему мнению, следует отнести первые две группы.

Проведенный нами подсчет показал, что из 370 статей 
Особенной части УК (с учетом статей, декриминализи-
рованных в 2019 году) в судебной практике Республики 
Беларусь не применялось 136 статей, что составляет при-
мерно 36,7 % от всего объема Особенной части УК. Эпи-
зодически применяемых статей Особенной части УК в 
2015-2020 году было около 70, что составляет примерно 
18,9 % объема Особенной части УК. Таким образом, не-
применяемые и почти не применяемые (эпизодические) 
в судебной практике нормы в период 2015-2020 года со-
ставили 55,6 % от всего количества статей Особенной 
части УК.

В каждом случае неприменения или крайне редкого 
применения статей уголовного закона кроются различ-
ные, весьма специфические причины, без учета которых 
оценка исследуемого феномена в принципе невозможна.

Анализ судебной статистики позволяет выделить че-
тыре вида уголовно-правовых запретов, установленных 
в Особенной части УК, которые в силу различных при-
чин не находят своей реализации в судебной практике: а) 
экстраординарные; б) казуальные; в) латентные; г) неэф-
фективные. Соответственно, в целях настоящего иссле-
дования нами выделены и четыре вида не применяемых 
в судебной практике, т.е. бездействующих норм, закре-
пленных в статьях Особенной части УК.

1. Экстраординарные нормы – это нормы Особенной 
части УК, к активации которых могут привести возмож-
ные преступные деяния, не встречающиеся в текущей 
правоприменительной практике, но потенциально спо-
собные произойти в будущем и обладающие в случае их 
совершения высокой степенью общественной опасности. 
Иными словами, речь идет о наличии особых условий и 
обстоятельств, которые отсутствуют в повседневной со-
циальной практике, однако могут возникнуть в экстраор-
динарных, т.е. исключительных случаях. Данные нормы 
обладают мощными превентивными возможностями для 
предотвращения таких экстраординарных, исключитель-
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ных ситуаций. 
Экстраординарные нормы Особенной части УК, как 

правило, носят конвенционный характер, т.е. предусмо-
трены международными соглашениями, в рамках кото-
рых Республика Беларусь взяла соответствующие обяза-
тельства по криминализации деяний, ответственность за 
совершение которых установлена этими статьями.

2. Казуальные нормы – нормы Особенной части УК, 
влекущие ответственность только в определенных слу-
чаях. При этом, в отличие от экстраординарных норм, 
анализ применения казуальных норм позволяет конста-
тировать, что условия причинения общественно опас-
ных последствий существуют постоянно, однако эти 
условия объективируется в совершение преступлений 
при наличии определенных казусов (ситуаций). Деяния, 
ответственность за совершение которых предусмотрена 
данными статьями, не являются обычными для повсед-
невной социальной практики, но условия для соверше-
ния данных деяний в социальной практике присутствуют 
постоянно.

Причинами существования постоянных условий, по-
рождающих вероятность возникновения общественно 
опасных последствий деяний, влекущих уголовную от-
ветственность, могут быть следующие: а) функциони-
рующие источники повышенной опасности (транспорт, 
промышленное оборудование, радиоактивные и иные 
опасные вещества, оружие); б) производственные про-
цессы; в) природные процессы (физические, химиче-
ские, биологические, физиологические); г) особенности 
некоторых видов профессиональной деятельности и 
должностных обязанностей.

3. Латентные нормы. В данном случае речь идет о нор-
мах, которые объективно необходимы и должны в силу 
этого находить широкое применение, но не используют-
ся по причине высокой латентности деяний, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена этими ста-
тьями.

За каждым случаем неприменения или эпизодическо-
го применения норм Особенной части УК, устанавлива-
ющих ответственность за деяния, обладающие высокой 
степенью латентности, стоят весьма разнообразные при-
чины, без рассмотрения которых осмысление рассматри-
ваемой проблемы невозможно.

4. Неэффективные нормы. Одним из обстоятельств, 
предопределяющих отсутствие в судебной практике дел 
по той или иной статье Особенной части УК, является 
наличие в нем неэффективных уголовно-правовых норм, 
среди которых следует выделить: фиктивные (ложные) и 
дефектные нормы.

Фиктивные уголовно-правовые запреты существу-
ют лишь на бумаге, формально, и не находят своего 
проявления в правовой действительности. Ложность 
уголовно-правового запрета является следствием его 
социальной не обусловленности, т.е. установлением в за-
конодательстве ответственности за деяния, которые либо 

отсутствуют в социальной практике по объективным 
причинам, либо присутствуют в социальной практике, но 
в сложившихся социальных, экономических, политиче-
ских и исторических условиях утратили общественную 
опасность, свойственную преступлениям. 

Дефектные уголовно-правовые нормы в отличие от 
фиктивных уголовно-правовых норм обладают социаль-
ной обусловленностью, но дефекты правовой конструк-
ции препятствуют их реализации в правоприменитель-
ной практике. 

В Особенной части УК существуют нормы, бездей-
ствие которых в судебной практике одновременно обу-
словлено как социально-содержательными фикциями, 
так и нормативно-правовыми дефектами.

К неэффективности уголовно-правого запрета может 
привести и установление в уголовном законе за соверше-
ние отдельных преступлений низких санкций при высо-
ком уровне процессуальных, организационных и финан-
совых издержек.

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ СПОСОБОМ 

БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕЧАТИ

Мороз М.А. (БИП)

В настоящее время при совершении преступлений 
используются совершенные способы подделки докумен-
тов, с применением новейших технологий. Например, 
изготовление поддельных документов, удостоверяющих 
личность, полиграфическим способом либо с примене-
нием многоцветной копировально-множительной тех-
ники в производственных условиях. Подобный способ 
обеспечивает высокое качество подделки, выявление ко-
торой требует наличия специальных познаний.

Эффективность расследования преступлений, связан-
ных с подделкой документов с использованием средств 
оргтехники, определяется наличием научно-методи-
ческой базы, необходимой для производства судебных 
экспертиз. Основным объектом технико криминалисти-
ческой экспертизы документов является письменный до-
кумент. С ним связаны все задачи криминалистического 
исследования документов, в том числе, изготовленных 
способом бесконтактной печати (без использования пе-
чатной формы).

Под документом следует понимать деловую бумагу, 
подтверждающую какой-либо факт или право на что-ли-
бо. В юриспруденции под документом понимают пись-
менный акт, составленный в предусмотренной законом 
форме и удостоверяющий факты юридического значения 
(рождение лица, получение образования, трудовой стаж 
и т. д.) [1, c. 10].

Существуют различные способы печати документов. 
Способы печати, которые не требуют традиционных 
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печатных форм, называются бесконтактной печатью. 
Термин «бесконтактная печать» появился как противо-
положный способу вывода информации на бумагу с по-
мощью матричных печатающих устройств. Информация 
в таком случае обрабатывалась электронным способом и 
затем при помощи красящей ленты переносилась на за-
печатываемый материал ударным контактным способом.

На смену контактным системам пришел электрофо-
тографический способ печати, в котором изображение 
формируется на промежуточном носителе – барабане, 
покрытом слоем фотополупроводника. На записанное на 
нем скрытое (невидимое) изображение наносится тонер, 
после чего изображение переносится на бумагу. Таким 
образом, при печати происходит передача информации с 
носителя на бумагу. Информация переносится безударно, 
с низким давлением, поэтому печать называется бескон-
тактной [2, с. 56].

Возможности криминалистического исследования до-
кументов, выполненных способом бесконтактной печати, 
во многом зависят от развития таких смежных наук, как 
физика и химия, своевременного внедрения их иннова-
ций в практику технического исследования документов, 
а также полноты и актуальности сведений, предоставля-
емых судебно-экспертным учреждениями, осуществляю-
щими выпуск печатной продукции. 

Для четкого понимания процессов, происходящих при 
изготовлении документов, выполненных без использова-
ния печатных форм, необходимо уяснить разграничения 
между знакопечатающими устройствами, копирующими 
устройствами и средствами полиграфического тиражи-
рования документов.

Способ подделки документов является одним из ин-
тегральных параметров, имеющих непосредственное 
отношение к процессу их изготовления. Выбор способа 
подделки обусловлен наличием у субъекта подходящих 
материалов и оборудования, а также его профессиональ-
ными навыками и криминальным опытом.

В диспозиции уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за изготовление в целях сбыта 
или сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, 
документов, бланков, не упоминается такой объективный 
признак состава преступления, как способ подделки, по-
скольку любой является преступным. Уголовное право, 
подчеркивает 

И. М. Лузгин, «конструирует составы отдельных ви-
дов преступлений, опираясь на опыт судебной и след-
ственной практики, но абстрагируясь от конкретных слу-
чаев» [3, с. 94].

Процесс исследования документов, изготовленных 
способом бесконтактной печати, представляет собой 
разновидность практической человеческой деятельно-
сти, данный процесс обладает чертами мыслительного, 
познавательного процесса. При производстве экспертизы 
документов, изготовленных без использования печатной 
формы, решаются стоящие перед ней задачи, применяя 

отдельные методы и технико-криминалистические сред-
ства исследования, используя данные естественных, тех-
нических, математических, гуманитарных и иных наук.

Методы судебно-экспертной деятельности по исследо-
ванию документов, изготовленных способом бесконтакт-
ной печати, представляющие собой системы действий и 
операций по решению практических экспертных задач, 
базируются на соответствующих научных методах. Сле-
довательно, в практической судебно-экспертной деятель-
ности могут применяться те же методы, что и в научном 
исследовании, если их использование не противоречит 
требованиям законности и этическим нормам, т.е. отве-
чают принципу допустимости.

Систему методов, применяемых при исследовании 
документов, изготовленных способом бесконтактной пе-
чати, можно представить совокупностью четырех групп 
методов: всеобщий диалектический метод; общенаучные 
методы; частные методы; специальные методы [4, с. 44]. 

Судебная экспертиза постоянно развивается путем 
создания новых и совершенствования имеющихся ме-
тодик исследования и находит все большее применение 
в судебно-следственной практике. Распространенным 
видом экспертиз является технико криминалистическая 
экспертиза документов, в том числе выполненных спосо-
бами бесконтактной печати.

Методика исследования документов, изготовленных 
способами бесконтактной печати, имеет свои особенно-
сти: 

1) заключается в самом процессе печати, при котором 
часто получают оттиски отличные друг от друга, что в 
последствии значительно затрудняет проведение иденти-
фикационных исследований;

2) при использовании бесконтактных способов печати 
можно получить большие искажения в воспроизведении 
оригинала;

3) формирование изображения происходит непосред-
ственно с компьютера;

4) изображение формируется на специальной проме-
жуточной поверхности, а также прямым нанесением кра-
сящего вещества через исполнительное устройство.

При оформлении заключения эксперта допускается 
размещение иллюстративного материала с использова-
нием средств цифровой фотографии по тексту самого 
заключения [5]. Заключение эксперта по исследованию 
документов, изготовленных бесконтактными способами 
печати, для большей наглядности необходимо иллюстри-
ровать фотоснимками, оформленными в виде фотота-
блиц, которые являются составной частью заключения.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Правдюкова Е.И. (БИП, Гродно)

В самом общем смысле незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (далее – наркотиков) – это осуществляемая 
в глобальных масштабах незаконная коммерческая де-
ятельность, включающая в себя культивирование, изго-
товление, распространение и сбыт веществ, подпадаю-
щих под действие запретительных законов о наркотиках. 

Незаконный оборот наркотиков влечет за собой мно-
гочисленные негативные последствия. Одним из них 
является распространение наркомании. Само наличие 
наркотиков, а именно их доступность в приобретении, 
возможность изготовления и потребления, является ос-
новным обстоятельством, способствующим наркотиза-
ции населения. Заболевание наркомании, кроме негатив-
ных медицинских, приводит и к опасным социальным 
последствиям (наличие ряда соматических заболеваний 
у пациентов, низкий процент трудовой занятости, высо-
кая частота криминогенного поведения и судимостей, на-
рушение семейных связей). 

Считается, что по степени важности проблема неза-
конного оборота наркотиков и наркомании сравнима с 
проблемой распространения международного террориз-
ма.

Следует обратить внимание, что наше государство по-
стоянно совершенствует перечень мер противодействия 
незаконному обороту наркотиков, но также явно и то, 
что такая работа не должна останавливаться. Статистика 
показывает, что количество осужденных за преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и ана-
логов в Беларуси уменьшается, но такие тенденции не 
устойчивы. 

В Республике Беларусь снизилось количество осу-
жденных по статьям 327–332 Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь (далее – УК) в первой половине 2021 г. 
по отношению к первой половине 2020 г. на 15,2 %. В 
частности, в первой половине 2021 г. по ст. 327–332 УК 
за совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, осуждено 881 (в первой половине 
2020 г. – 1 039 лиц). Однако количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, совер-
шенных группой лиц, увеличилось на 55,1 % (с 69 до 
107), а в составе организованной группы – в 5,5 раза (с 

11 до 60). За первые три месяца 2021 г. было возбуждено 
277 (в 2020 году – 180) уголовных дел в отношении 216 (в 
2020 году – 148) лиц, причастных к незаконному оборо-
ту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов 
[1].

Таким образом, необходимо указать на две проблемы, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, которые 
требуют незамедлительного решения. Во-первых, вовле-
чение в преступную деятельность несовершеннолетних 
и малолетних. Во-вторых, использование для соверше-
ния таких преступлений новых информационных техно-
логий.  

В Республике Беларусь создана надежная правовая ос-
нова для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
распространением наркомании. В 2012 г. был принят и 
постоянно совершенствуется Закон Республики Беларусь 
«О наркотических средствах, психотропных веществах, 
их прекурсорах и аналогах» [2]. 

В 2014 г. был принят Декрет Президента Республики 
Беларусь № 6 «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков [3]. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь пред-
усмотрена система норм, устанавливающих уголовную 
ответственность за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров и аналогов. 

В частности, установлен уголовно-правовой запрет на 
незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК), 
незаконное перемещение через таможенную границу 
Евразийского экономического союза и (или) Государ-
ственную границу Республики Беларусь наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 
или аналогов (ст. 328-1 УК), незаконные посевы и (или) 
выращивание растений либо грибов, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества (ст. 329 
УК), нарушение правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными веществами, их прекурсо-
рами и аналогами (ст. 330 УК), склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 331 УК), предоставление помещений, ор-
ганизация либо содержание притонов для изготовления, 
переработки и (или) потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или других одурма-
нивающих веществ (332 УК) [4]. В Уголовном кодексе 
также установлены достаточно специфические меры 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. В 
частности, устанавливаются специальные основания 
освобождения от ответственности для некоторых участ-
ников незаконного оборота наркотических средств при 
условии выполнения ими ряда позитивных посткрими-
нальных действий, таких как, например, добровольная 
сдача запрещенных средств [5, с. 128-131].

В Республике Беларусь предусмотрены меры адми-
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нистративной ответственности за незаконные употре-
бление, оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров. Административны-
ми правонарушениями являются незаконные посев или 
выращивание растений или грибов, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества (ст. 17.1 
КоАП), распитие алкогольных, слабоалкогольных напит-
ков или пива, потребление наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в общественном ме-
сте либо появление в общественном месте или на работе 
в состоянии опьянения (ст. 19.3 КоАП) [5].

На наш взгляд, нужно продолжить анализ статистиче-
ских данных, законодательства и научных исследований 
по проблемам противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также изучение зарубежного опыта по пра-
вовым вопросам противодействия наркомании. Государ-
ственными органами не должен прекращаться анализ 
эффективности деятельности национальных структур, 
направленной на борьбу с незаконным оборотом нарко-
тических средств, обобщение практики применения за-
конодательства, регламентирующего оборот наркотиче-
ских средств.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

АВТОРСКОГО ПРАВА, СМЕЖНЫХ ПРАВ И 
ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Прудникова Т.А. (БИП, Могилев)

Анализ состава ст. 201 Уголовного кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – УК) позволяет говорить о том, что:

во-первых, используемая в ней терминология не отве-
чает требованиям законодательства об интеллектуальной 

собственности;
во-вторых, предусмотренными в данной статье соста-

вами охвачены не все объекты права интеллектуальной 
собственности, не учтены новые способы использования 
произведений, появление которых обусловлено общим 
развитием науки, техники и технологий (включая исполь-
зование в глобальной компьютерной сети Интернет);

в-третьих, отсутствует конкретизация и дифференциа-
ция составов правонарушений, что усложняет их приме-
нение на практике, не в полной мере используется адми-
нистративная преюдиция.

Рассмотрим указанные вопросы более подробно.
В названии ст. 201 УК используются понятия «автор-

ские, смежные права и право промышленной собствен-
ности». Система права интеллектуальной собственности 
представлена двумя институтами: авторского права и 
смежных прав (гл. 61 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК)) и институтом права промышлен-
ной собственности (гл. 62 ГК). Право промышленной 
собственности в свою очередь подразделяется на три 
субинститута: патентное право, субинститут правовой 
охраны средств индивидуализации участников граждан-
ского оборота (их товаров, работ, услуг) и субинститут 
правовой охраны нетрадиционных (иных) объектов пра-
ва интеллектуальной собственности [14, с. 19].

Указание в названии и составе ст. 201 УК соответству-
ющих объектов права промышленной собственности 
позволит включить такие неохваченные объекты, как 
средства индивидуализации участников гражданского 
оборота (их товаров, работ, услуг). Полагаем также, что 
целесообразно было бы разделение составов в отноше-
нии изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, с одной стороны (результатов интеллектуаль-
ной деятельности – РИД), и товарных знаков (знаков об-
служивания), наименований мест происхождения товара 
и фирменных наименований, с другой (не являющихся 
РИД). Такая дифференциация составов преступлений в 
отношении различных групп объектов права промыш-
ленной собственности повысит эффективность и рацио-
нальность установления ответственности по рассматри-
ваемым преступлениям.

В заключение можно обозначить следующие направ-
ления совершенствования законодательства, устанав-
ливающего ответственность за преступления в сфере 
интеллектуальной собственности. Представляется необ-
ходимым: 

– унифицировать терминологию положений, устанав-
ливающих уголовную ответственность за преступления 
в сфере интеллектуальной собственности, с законода-
тельством Республики Беларусь в данной сфере;

– дифференцировать составы административных пра-
вонарушений и уголовных преступлений в зависимости 
от категорий правонарушений и объектов права интел-
лектуальной собственности, в отношении которых они 
совершаются;
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– расширить основания применения уголовной от-
ветственности: за нарушения в информационных сетях; 
в отношении неохваченных объектов права интеллекту-
альной собственности; в отношении деяний, приравнен-
ных законом к нарушениям авторского права и смежных 
прав.

Следует отметить, что основные объекты преступле-
ний при нарушении авторских, смежных прав и права 
промышленной собственности имущественного характе-
ра и личных неимущественных прав автора различны, в 
связи с чем следует внести соответствующие изменения 
в уголовный закон, предусмотрев соответствующие со-
ставы преступлений в различных главах УК. 

По нашему мнению, необходимо рассматриваемые 
преступления выделить в гл. 251 УК «Преступления про-
тив прав интеллектуальной собственности», в которой 
будет предусматриваться отдельная ст. 2611 по защите 
неимущественных прав авторов. Диспозиции частей 2 и 
3 ст. 201 УК, охраняющие имущественные права (кото-
рые реализуются в сфере экономической деятельности), 
считаем целесообразным выделить в отдельную статью 
«Нарушение имущественных прав на результаты ин-
теллектуального труда» и поместить ее в гл. 251 УК (ст. 
2622), либо же соответствующие статьи предусмотреть в 
гл. 25 УК «Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности».

Претворение в жизнь указанных изменений позволит 
разрешить проблемы правоприменительной практики 
правоохранительных органов в части, касающейся реа-
лизации норм УК, и устранить существующие пробелы в 
действующем законодательстве.
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Работа следователя по нераскрытым преступлениям 
прошлых лет, как правило, осложнена ограниченным 
объемом информации, способствующей раскрытию и 
расследованию преступлений. В науке криминалисти-
ки сложилось понятие криминалистически значимой 
информации, под которой можно понимать получен-
ные по различным каналам любые фактические данные 

или сведения, образующие содержание материальных и 
идеальных отображений объектов, находящихся в при-
чинно-следственной связи с событием преступления и 
ходом его расследования [3, с. 37]. Криминалистически 
значимая информация обладает такими функциональ-
но-инструментальными свойствами, как ценность, до-
стоверность, своевременность, полнота, независимость, 
относимость, старение, защищенность, знаковая приро-
да, доступность, понятность, рассеяние [3, С. 41–44].

В случае, когда работу по нераскрытому преступле-
нию прошлых лет осуществляет следователь, ранее не 
проводивший по нему расследование, целесообразно 
начинать с анализа материалов уголовного дела. Состав-
ной частью данного анализа является документарный 
анализ уголовного дела, в ходе которого изучается содер-
жание процессуальных и иных документов уголовного 
дела и производится оценка документарной криминали-
стически значимой информации. Одним из оснований 
введения понятия документарной криминалистически 
значимой информации выступает необходимость ее от-
граничения от других разновидностей информации, в 
частности, документированной информации [5]. Под 
документированной информацией могут пониматься 
событийные сведения, размещенные в информацион-
ных системах при помощи знаков естественных и/или 
искусственных языков, зафиксированные на каком-либо 
носителе (носителях) и представляющие собой управ-
ляемый материальный объект с характеристиками, по-
зволяющими его идентифицировать и использовать при 
выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 
[4, с. 42]. Таким образом, в качестве документирован-
ной информации могут выступать материалы уголовно-
го дела, представляющие собой предметы и документы 
(материальные носители информации), приобщенные 
к уголовному делу. Следовательно, с позиции лица, 
анализирующего материалы уголовного дела, объем и 
значение документарной и документированной инфор-
мации могут отличаться. Познание «следа» преступной 
деятельности в виде документированной информации 
само по себе представляет определенную сложность 
и заключается в том, что такой «след» является много-
гранным объектом, в котором органично соединены в 
одной материальной форме семантическое содержание 
как плод разума человека и сведения о материалах, ин-
струментах, устройствах и системах создания, хране-
ния, обработки и управления семантическим ядром [4, с. 
46]. В свою очередь, документированная информация в 
ходе расследования проходит процесс переотражения в 
сознании следователя и закрепляется в процессуальных 
документах уголовного дела. Таким образом, исходное 
содержание документированной информации гипотети-
чески может быть искажено или упущено. В результате 
содержание документарной информации (закрепленной 
в процессуальных и иных документах уголовного дела) 
может отличаться от исходного содержания документи-
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рованной информации и требовать корректировки или 
восполнения. Проследить подобное различие можно на 
примере документированной информации, содержащей-
ся на электронном носителе, приобщенном к уголовному 
делу, когда эта информация не нашла документального 
отражения на страницах дела. Причиной может являться 
сложность извлечения информации, отсутствие необхо-
димых специальных знаний у следователя, его невнима-
тельность и прочее. В таких случаях информация обла-
дает признаками документированной, но не относится к 
документарной, а является латентной для лица, осущест-
вляющего анализ проведенного расследования.

Латентная криминалистически значимая информация 
может содержаться не только на материальных носите-
лях, приобщенных к уголовному делу, а также находить-
ся в нематериализованном (идеальном) состоянии. При 
документарном анализе уголовного дела о нераскрытом 
преступлении прошлых лет латентной необходимо счи-
тать информацию, которая не зафиксирована в процес-
суальных и иных документах уголовного дела и не из-
вестна лицу, изучающему уголовное дело (прокурору, 
руководителю следственного подразделения, «новому» 
следователю и др.). Латентными сведениями о нерас-
крытом преступлении прошлых лет могут обладать лица, 
как имевшие отношение к процессу расследования, так 
и не вовлеченные в него. Это могут быть ранее допро-
шенные участники уголовного процесса, а также лица, 
не подвергавшиеся допросу. В случае, когда изучением 
уголовного дела занимается лицо, в чьем производстве 
уголовное дело ранее не находилось, источником ла-
тентной информации может являться следователь, ранее 
проводивший расследование по делу до приостановле-
ния производства. Подобная информация также является 
латентной криминалистически значимой информацией. 
Примером является расследование уголовного дела о не-
раскрытом преступлении прошлых лет из следственной 
практики автора. Расследование по делу было поручено 
спустя несколько лет после приостановления по нему 
производства по п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Бе-
ларусь. Анализ информации, содержащейся в уголовном 
деле, результатов не принес. При общении со следова-
телем, в чьем производстве уголовное дело находилось 
до его приостановления, удалось установить, что в ходе 
расследования у него возникло предположение о воз-
можной причастности к преступлению сожителя потер-
певшей. Никто из допрошенных в ходе предварительного 
расследования информацию, подтверждающую данное 
предположение, не сообщал. По этой причине соответ-
ствующие сведения в уголовном деле отсутствовали. 
Предположение основывалось на интуиции следователя, 
исходя из обстоятельств дела и поведения потерпевшей. 
Было установлено, что на момент возобновления рас-
следования потерпевшая более не общалась с бывшим 
сожителем. В ходе повторного допроса удалось убедить 
потерпевшую в правильности дачи правдивых показа-

ний, изобличающих лицо, совершившее преступление. 
В последующем потребовалось проведение ряда след-
ственных и процессуальных действий, направленных 
на доказывание виновности указанного лица. Но данная 
работа была невозможна без получения латентной кри-
миналистически значимой информации от следователя, 
ранее проводившего расследование.

В приведенном примере прослеживается значимость 
разграничения документарной и латентной криминали-
стически значимой информации. Следователю необхо-
димо обладать навыками поиска возможных источни-
ков (носителей) латентной информации, для принятия 
мер по ее установлению, проверке и сопоставлению с 
документарной информацией. Следует помнить, что 
криминалистически значимая информация может иметь 
как ориентирующее, вспомогательное, так и доказатель-
ственное значение [1, с. 173]. А «доказательства иногда 
в силу тех или иных объективных или субъективных мо-
ментов остаются необнаруженными, несмотря на объек-
тивно существующую возможность их обнаружения во 
всех случаях» [2, с. 17].

В литературе по криминалистике периодически ука-
зывается на проблему утери информации, имеющей 
значение для расследования нераскрытых преступления 
прошлых лет, связанную с тем, что следователь, ранее 
проводивший расследование, уволился, переехал в дру-
гую местность и т.п.

Одним из путей решения указанной проблемы в со-
временных условиях является внедрение в единую авто-
матизированную информационную систему Следствен-
ного комитета Республики Беларусь (далее – ЕАИС) 
возможности отражения по приостанавливаемым про-
изводством уголовным делам информации, которой рас-
полагает следователь исходя из его интуиции и иных 
личностных способностей, основанных на знаниях, про-
фессиональном опыте, криминалистическом мышлении 
и т.д. Раздел (иная структурная область хранения рассма-
триваемой информации), в котором целесообразно отра-
жать подобную информацию в ЕАИС, может называться 
«Частное мнение». Такое название раздела достаточно 
четко характеризует его семантическое содержание. Ра-
ционально включение в этот раздел не только конкрет-
ных умозаключений следователя, ранее проводившего 
расследования, но и размещение черновых записей, за-
меток, схем, таблиц и другой информации.

Своевременное и ответственное внесение подобной 
информации с последующим ее учетом при анализе ма-
териалов уголовного дела с течением времени позволит 
минимизировать ситуации, в которых раскрыть престу-
пление не удалось из-за утери информации, носителем 
которой являлся следователь, ранее проводивший рас-
следование.
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О ПОВОДАХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Рыбак С.В. (БИП)

Категория «повод» в уголовном процессе имеет ме-
тодологическое значение. Это понятие предопределя-
ет, в первую очередь, совокупность элементов, дающих 
импульс для совершения каких-либо действий или при-
нятия решений в рамках уголовного процесса. Понятие 
повода относится к числу проблемных. Единообразия 
точек зрения на его содержание  и форму нет ни в науке, 
ни в праве. 

Для применения мер по обеспечению безопасности в 
отношении защищаемых участников уголовного процес-
са также необходим повод (помимо основания).

Большинство ученых сходятся во мнении, что по-
вод – это побудитель, сигнал, предпосылка к началу 
какой-либо деятельности, акцентируя внимание исклю-
чительно на формально-информационной стороне этого 
понятия.  По мнению Шайхутдинова А.С., повод – это 
предусмотренная законом процессуальная предпосылка, 
обусловливающая начало уголовно-процессуальной дея-
тельности, источник закрепления факта, с которым закон 
связывает возникновение правоотношений безопасности 
[1]. Епихин А.Ю. называет поводами применения мер 
безопасности любые сведения о посягательстве на лицо 
в связи с его содействием или намерением содействовать 
уголовному судопроизводству (заявление самого лица, 
установление факта посягательства правоохранитель-
ным органом, сообщение, полученное из самих источни-
ков) [2, с. 251]. Шевченко О.Г., исповедуя классический 
подход, под поводом к применению мер безопасности  
понимает «установленный уголовно-процессуальным за-
коном источник, из которого органы, ведущие уголовный 
процесс, получают информацию об угрозе безопасности 
участника уголовного процесса, членов его семьи, близ-
ких родственников и близких» [3, с. 13]. 

Анализируя указанные определения, следует обратить 
внимание на отдельные неточности и несоответствия 
действующему уголовно-процессуальному законода-
тельству Республики Беларусь.

В первую очередь необходимо понимать, что источник 
информации может иметь различную внешнюю форму 

(документ, цифровой носитель, предмет, непосредствен-
но лицо, устно сообщающее сведения, и т.д.). Причем 
он может оставаться носителем информации и не иметь 
отношения к уголовному процессу до тех пор, пока эти 
сведения не будут получены надлежащим субъектом, 
уполномоченным принимать решение по материалам 
или уголовному делу. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – УПК) не регламентирован перечень та-
ких источников. Так, ч. 2 ст. 65 УПК позволяет принять 
решение о применении мер по обеспечению безопасно-
сти в случаях:  

– установления органом, ведущим уголовный про-
цесс, обстоятельств, которые указывают на наличие 
оснований для принятия мер безопасности. Эти обсто-
ятельства устанавливаются путем получения органом, 
ведущим уголовный процесс, информации о них. Приме-
ром может служить непосредственное восприятие следо-
вателем в ходе проведения  очной ставки между свидете-
лем и обвиняемым информации о том, что в отношении 
свидетеля высказана угроза его жизни. Анализируемая 
норма говорит не о поводе, а о наличии оснований для 
применения мер по обеспечению безопасности как усло-
вии принятия соответствующего решения;

– получение органом, ведущим уголовный процесс, 
иной информации об обстоятельствах, указывающих на 
наличие оснований для принятия мер безопасности. В 
качестве примера можно привести факт получения сле-
дователем информации о наличии угрозы безопасности 
в отношении потерпевшего из анонимного письма, при-
шедшего по электронной почте. Опять же, речь и в дан-
ном случае идет об основаниях принятия решения;

– заявление участника уголовно-процессуальной дея-
тельности о необходимости принятия мер безопасности. 
В контексте этой нормы можно говорить о закреплении 
повода к принятию мер по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса, если подразумевать 
под заявлением не действие, а процессуальный документ.

Таким образом, видится неправильным распростра-
ненное в научных кругах утверждение о том, что в ч. 2 
ст. 65 УПК изложены поводы для применения мер по 
обеспечению безопасности участников уголовного про-
цесса. Правильнее говорить, что в обозначенной норме 
регламентированы основания для принятия решения о 
применении этих мер, а в ч. 1 ст. 65 УПК – основания 
применения мер безопасности. Законодатель проводит 
границу между основаниями применения мер безопас-
ности и основаниями принятия решения о применении, 
что представляется бессмысленным, нелогичным и не-
корректным.

По нашему мнению, поводом для применения мер по 
обеспечению безопасности участников уголовного про-
цесса является факт получения органом, ведущим уго-
ловный процесс, информации, зафиксированной на лю-
бом из регламентированных в ч. 2 ст. 88 УПК бумажном, 
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звуко, видео и цифровом носителе, о наличии угрозы 
жизни, здоровью участника уголовного процесса, членов 
его семьи, близких родственников и других лиц, кото-
рых он обоснованно считает близкими, а также угрозы 
их имуществу. То есть поводом предлагаем считать не 
источник информации, а факт ее получения. Основанием 
же в соответствии с ч. 1 ст. 65 УПК будет служить нали-
чие достаточных данных о реальности угрозы соверше-
ния целенаправленных противоправных действий. 

Предлагаем ч. 2 ст. 65 УПК изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Поводом для применение мер по обеспечению без-
опасности является получение органом, ведущим уго-
ловный процесс, информации об угрозе жизни, здоровью 
участника уголовного процесса, членов его семьи, близ-
ких родственников и других лиц, которых он обоснован-
но считает близкими, а также угрозе их имуществу, за-
фиксированной на следующих носителях: 

1) звуко- или  видеозаписи показаний подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также хода су-
дебного заседания;

2) заключении эксперта;
3) протоколах следственных действий, документах 

оперативно-розыскной деятельности;
4) иных документах и других носителях информации».
Предложенные изменения позволят придать логику 

теоретическому осмыслению повода к применению мер 
по обеспечению безопасности, упорядочить подход пра-
воприменителя к принятию соответствующего решения.
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ОБМАН КАК ПРИЗНАК МОШЕННИЧЕСТВА

Селивоник Н.В. (БИП)

Мошенничество по своей конструкции отличается 
от других видов хищений, в первую очередь, по спосо-
бу совершения. Прежде всего, обязательным признаком 
противоправного завладения имуществом или права на 
имущество при мошенничестве является обман. Обман 
и злоупотребление доверием  применяется субъектом 
преступления по отношению к потерпевшему, с целью 
вызвать у последнего уверенность в том, что он выгодно 
передает имущество или право на имущество или обяза-
тельно должен их передать. 

Особенностью мошенничества является то, что ви-
новный завладевает чужим имуществом или правом на 

имущество путем побуждения самого потерпевшего к 
передаче ему имущества или права на него. Обязатель-
ным признаком является добровольная передача потер-
певшим имущества или права на него. 

В законодательстве не раскрыто содержание понятия 
«обман» применительно к данному преступлению.  Об-
ман можно определить прежде всего как умышленное 
искажение действительного положения вещей в целях 
побудить потерпевшего передать имущество мошеннику. 
Когда же не установлен предумышленный характер ис-
кажения истины или сами сведения, которые сообщило 
лицо, не могут быть расценены как ложные, состав мо-
шенничества отсутствует.

Обман, который не является способом непосредствен-
ного завладения чужим имуществом, а лишь облегчает 
доступ к нему, не может быть квалифицирован как мо-
шенничество, а действия виновного в зависимости от 
способа хищения образуют состав кражи или грабежа. 
Например, лицо, выдав себя за иное, проникает в поме-
щение и незаметно изымает вещь, совершает кражу, но 
если оно просит передать ему какие-либо вещи в посто-
янное пользование, то такое действие стоит квалифици-
ровать как мошенничество. 

Можно отметить, что только добровольная передача 
имущества в пользование субъекту под воздействием 
обмана может признаваться мошенничеством [1, c. 217]. 

Обман при мошенничестве может выражаться в актив-
ной или пассивной формах, в устном, письменном или 
ином виде. При активном обмане потерпевший вводится 
субъектом в заблуждение при помощи ложных сведений, 
предоставлении подложных документов и т.п. При пас-
сивном обмане происходит замалчивание о юридически 
значимых фактах, обстоятельствах, которые виновный 
должен был сообщить потерпевшему.

Обман при мошенничестве весьма разнообразен в 
своих конкретных проявлениях. Он может быть связан 
с ложными  характеристиками предметов при соверше-
нии различных сделок (их ценностью, количеством и 
качеством,  фактом их наличия и т.д.), введением в заблу-
ждение относительно якобы имеющихся оснований для 
передачи имущества, различных событий и действий. 

Обман может осуществляться с использованием под-
ложных документов. В большинстве случаев подделы-
вают документы для незаконного получения различных 
денежных выплат (пенсий, пособий и т.д.). 

Широко распространено мошенничество в намере-
ниях, когда виновный обманывает потерпевшего от-
носительно своих действительных целей. Например, в 
случаях, когда виновное лицо получает от потерпевшего 
деньги, обещая оказать конкретную услугу, выполнить 
определенную работу, берет имущество в аренду, обещая 
его вернуть, в долг при получении кредита, хотя фак-
тически не имеет намерения ни выполнять работу или 
услугу, ни произвести возврат вещи, взятой в аренду, не 
оплатить  долг. 
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Своеобразный случай обмана в намерениях – так на-
зываемый «мнимый посредник», когда субъект предла-
гает выполнить посредничество в отношении передачи 
должностному лицу взятки или помочь в осуществлении 
коммерческого подкупа лицу, выполняющему управлен-
ческую функцию в коммерческих или иных организаци-
ях, но в действительности не собирается этого делать, 
завладев чужой собственностью. По сложившейся прак-
тике, такой «посредник» отвечает за мошенничество, а 
если к тому же он сам склонил другое лицо к даче взятки 
или коммерческому подкупу, то и за подстрекательство к 
совершению указанных преступлений.

Еще одним противоправным способом завладения 
чужого имущества является злоупотребление довери-
ем. Злоупотребление доверием – это его использование 
с корыстной целью. Оно выражается в использовании 
виновным для завладения имуществом либо правом на 
имущество особых привилегий или полномочий, либо 
доверительных отношений с потерпевшим. В такой си-
туации субъектом используются особые доверительные 
отношения, сложившиеся между ним и собственником 
или другим лицом, в ведении или под охраной которого 
находится имущество [2, c. 456]. 

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, 
собственник или иной владелец имущества, введенный в 
заблуждение, сам передает имущество мошеннику, пола-
гая, что действует в собственных интересах. Злоупотре-
бляет доверием и тот, кто получает деньги или имущество 
по договору, но не собирается его исполнять. Например, 
человек получил кредит в банке или аванс за работы или 
услуги. Не является мошенничеством хищение чужого 
имущества, которое не было передано виновному, а было 
доверено ему, например, для временного присмотра. 

При этом следует различать злоупотребление довери-
ем от злоупотребления доверчивостью. В юридической 
литературе такое свойство человека как доверчивость 
описывается редко. Если рассмотреть отличие доверия 
от доверчивости, то можно определить доверчивость, 
как  одностороннее свойство человека, не являющееся 
продуктом взаимодействия сторон для достижения опре-
деленного результата, в частности, каких-то отношений, 
которые могут составлять бизнес-партнерство и т.п. Та-
ким образом, можно конкретизировать: доверие – это 
сложившиеся отношения, при которых ни одна из сторон 
не станет негативно думать о стороне-партнере. Довер-
чивость – это свойство человека вне зависимости от пар-
тнера, с которым он контактирует.

На самом деле обман и злоупотребление тесно связа-
ны между собой. Злоумышленник зачастую использует 
хорошие отношения с собственником имущества или за-
конным владельцем, прибегая к обману с целью получе-
ния доверия. 

В обоих случаях сущность этих признаков заключает-
ся в том, что преступник различными способами вводит 
потерпевшего в заблуждение и делает все возможное, 

чтобы доказать безотлагательную необходимость пере-
дачи ему имущества или прав на него. Именно поэтому 
переход имущества, как правило, происходит доброволь-
но и по сознательному волеизъявлению потерпевшей 
стороны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Саркисова, Э. А. Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / 

Э.А. Саркисова. – Минск : Тесей, 2005. – 592 с.
2. Ахраменка, Н. Ф. Комментарий к уголовному кодексу Республики 

Беларусь / Н. Ф. Ахраменка. – Минск : Тесей, 2003. – 1200 с. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И 
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ПРЕСТУПНИКА В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Терлюк А.А. (БИП)

Анализ личностных особенностей лиц, совершив-
ших преступление, способствует получению крими-
налистически значимой информации для раскрытия, 
расследования и предупреждения преступных деяний. 
Данная информация имеет важное значение для поиска 
и выдвижения версий, дополняет сведения, полученные 
в ходе производства следственных и иных процессуаль-
ных действий, оптимизируя весь процесс расследования 
преступления. В криминалистике личность преступника 
устанавливается путем познания его личностных осо-
бенностей и черт, которые отражаются в следах престу-
пления, с целью использования этих знаний в качестве 
инструмента воздействия на преступника при производ-
стве следственных действий [1, c. 35].

Источники информации о личности подозреваемо-
го, обвиняемого следует отличать от методов и средств 
их изучения. Метод реализуется в рамках конкретного 
источника. При этом в рамках одного источника может 
быть применено несколько методов. Например, при по-
лучении показаний от обвиняемого следователь исполь-
зует методы беседы и наблюдения. 

Под средством понимается совокупность действий, 
направленных на получение информации о личности об-
виняемого (например, следственные действия, направле-
ние запросов) [2, с. 112]. 

Следует помнить, что подозреваемый, обвиняемый 
как источник информации о самом себе может сообщать 
данную информацию не только как пассивный объект 
изучения, но и активно, то есть осознанно, в форме рас-
сказа о своих психологических особенностях, состояни-
ях и процессах, об образе жизни, поступках, интересах, 
чувствах и прочем. Даже в отсутствии установки на со-
общение ложной информации о себе человек нередко 
затрудняется описать испытываемые им психофизиче-
ские состояния и чувства. У каждого человека существу-
ет собственное представление о себе, своя самооценка, 
которые могут не совпадать с истинным образом этого 
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человека.
Показания потерпевших и свидетелей позволяют по-

лучить сведения о широком спектре черт личности пре-
ступника, которые проявляются в связи с расследуемым 
преступным событием. В то же время количество и каче-
ство такой информации зависят от объективных условий, 
в которых допрашиваемый потерпевший или свидетель 
воспринимал обвиняемого, от субъективных условий, 
связанных с личностью самого допрашиваемого, его от-
ношения к обвиняемому и т. д. Подобная ситуация требу-
ет от следователя особого подхода к оценке достоверно-
сти полученной информации.

Должны быть специально выделены публикации 
средств массовой информации, телевизионные програм-
мы и тому подобные источники информации о лице. Они 
носят публичный характер и используются в тех случа-
ях, когда личность обвиняемого привлекает обществен-
ное внимание. Эти источники могут раскрыть деловые 
и человеческие особенности лица, которое интересуют 
следователя. 

На самом деле данные особенности часто являются 
результатом обобщения независимых черт, проводимого 
журналистами. Такие документы не следует упускать из 
виду, так как они часто содержат важную информацию, 
на самостоятельный сбор которой следователю может 
уйти много времени. В то же время следует отметить, 
что необходим особый подход в оценке представляемых 
в этот источник информации фактов о интересующих 
следствие лицах. Это связано с распространенной прак-
тикой публикации специальных заказных материалов, 
которые часто содержат недостоверную информацию.

Поскольку существует комплекс специфических мето-
дов, не входящих в объем процессуальной деятельности 
следователя, связанный с осуществлением оператив-
но-розыскной деятельности, ему целесообразно привле-
кать к изучению личности подозреваемого, обвиняемого 
сотрудников органа дознания. 

В таких случаях из тактических соображений следо-
вателю нецелесообразно демонстрировать и проявлять 
свой интерес к тем или иным сторонам личности обви-
няемого, но необходимо по возможности максимально 
изучить его психологические особенности. Для этого 
могут применяться негласные оперативно-розыскные 
мероприятия.

Важная информация о личности подозреваемого, об-
виняемого может быть получена из других уголовных 
дел, по которым эти лица были осуждены ранее. Для это-
го может потребоваться изучить такие уголовные дела 
полностью или частично, но главное, не ограничиваться 
изучением только приговора. 

Еще одним значимым источником информации о лич-
ности преступника могут являться криминалистические 
учеты. Криминалистически значимая информация о ра-
нее судимых лицах, сосредоточенная в соответствующих 
учетах, может содержать сведения о привлечении к уго-

ловной ответственности, о судимости, о факте побега из 
мест лишения свободы, о совершении одним и тем же 
лицом нескольких преступлений определенным спосо-
бом и т. д. [3, с. 190-192].

В сознании следователя формируется определенное 
представление о типах личности преступника по мере 
накопления его профессиональных знаний и опыта. Ис-
пользование общих личностных моделей необходимо, 
например, при выдвижении версий на первоначальном 
этапе расследования, когда следователь не имеет кон-
кретной информации по делу. При изучении личности 
конкретного подозреваемого, обвиняемого стереотип-
ным методом, которому приписывается совокупность 
общих черт, наиболее часто встречающихся у определен-
ной группы лиц, происходит не изучение личности, а так 
называемое безотчетное структурирование личности [4, 
с. 62]. 

Под влиянием стереотипа следователь воспринимает 
личность подозреваемого, обвиняемого неполно. Чем 
больше искажение восприятия полученной следователем 
информации, тем большее внимание он будет уделять 
выяснению своего основного мнения об изучаемой лич-
ности на основе имеющегося стереотипа. 

Для наиболее полного и объективного получения 
информации о личности преступника следователю це-
лесообразно определить несколько моделей поведения 
преступника, а также несколько вариантов типа его лич-
ности. Для полноты и объективности изучения может 
применяться метод обобщения независимых характери-
стик [4, с. 63], который используется следователем для 
сбора и анализа информации от нескольких лиц, после 
изучения которой следователь сводит ее к единому ре-
зультату.

Опираясь на вышеизложенное, представляется раци-
ональным составление следователем в ходе предвари-
тельного расследования характеристики личности подо-
зреваемого, обвиняемого, в которой следует отражать и 
обобщать все известные сведения (информацию) о ха-
рактеризуемом лице, которые известны следователю. 

Таким образом, целесообразно рекомендовать следо-
вателям составление характеристик личностных свойств 
и качеств подозреваемого, обвиняемого, которые подле-
жит приобщать к материалам уголовных дел для после-
дующего использования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ведерников, Н. Т. Избранные труды : науч.-практ. пособие / Н. Т. 

Ведерников. – Томск : ТГУ, 2014. – 236 с.
2. Откидач, А. О. Изучение личности обвиняемого на предваритель-

ном следствии: по материалам уголовных дел о налоговых преступле-
ниях : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. О. Откидач. – М., 2008. 
– 234 л.

3. Комиссаров Я. В. Криминалистическое изучение личности : на-
уч.-практ. пособие / Я. В. Комиссаров [и др.] ; отв. ред. Я. В. Комисса-
рова. – М. : Проспект, 2016. – 224 с.

4. Александров, И. В. Криминалистика : учебник : в 5 т. /                                       
И. В. Александров [и др.] ; под общ. ред. И. В. Александрова ; отв. 
ред.  И. М. Комаров. – М. : Юрайт, 2019. – Т. 4 : Криминалистическая 
тактика. – 179 с. 



170

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ИЛИ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Улазовская Т.С. (БИП, Могилев)

В Конституции Республики Беларусь говорится о том, 
что каждому человеку и гражданину гарантируется за-
щита его прав и свобод, включая право на половую сво-
боду и половую неприкосновенность.

Современная судебная практика выработала целый 
ряд рекомендаций, помогающих осуществить надлежа-
щую квалификацию преступлений против половой не-
прикосновенности или половой свободы. Особенно сто-
ит отметить постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь № 7 от 27 сентября 2012 года «О 
судебной практике по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности или половой свободы (ст. 166 
– 170 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 
УК))». 

На сегодняшний день не существует единого мнения 
по вопросу о необходимости осуществления дополни-
тельной квалификации по другим статьям Особенной 
части УК в случаях, когда применение насилия либо 
угрозы применения насилия осуществляется не в отно-
шении самого потерпевшего, а с целью подавления его 
сопротивления в отношении других лиц [1].

Необходимо отметить, что квалификация сложного 
насильственного преступления осуществляется по одной 
статье (либо ее части) в тех случаях, когда санкция за 
данное преступление считается более строгой по срав-
нению с санкциями за применение физического насилия, 
установленных в соответствующих статьях главы 20 УК.

Если санкция сложного насильственного преступле-
ния меньше, нежели санкция преступления, установлен-
ного главой 20 УК, или равна ей, то в этом случае тре-
буется осуществление квалификации по совокупности 
данных преступлений.

Следовательно, если речь идет об умышленном при-
чинении тяжкого телесного повреждения другим ли-
цам при совершении изнасилования либо совершении 
насильственных действий сексуального характера или 
покушения на них, то действия виновного надлежит 
квалифицировать по совокупности преступлений, уста-
новленных соответствующими частями ст. 166 либо ст. 
167 УК и ст. 147 УК.

Применение насилия при совершении половых пре-
ступлений, вследствие которого данными действиями 
потерпевшему причиняется легкое или менее тяжкое 
телесные повреждения, охватывается диспозициями ст. 
166 и 167 УК.  Если подобными действиями потерпев-
шему было умышленно причинено тяжкое телесное по-
вреждение, то действия виновного лица надлежит квали-
фицировать по соответствующей части ст. 166 или ст. 167 

и по ст. 147 УК [3].
Из материалов следственной практики (материалы ис-

следовались автором при прохождении преддипломной 
практики – Т.С.) следует, что получила широкое распро-
странение ситуация, в соответствии с которой, потер-
певшие приводились в беспомощное состояние, однако 
половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с лицом не совершались. Также не применялось 
в отношении потерпевшего лица физическое либо пси-
хическое насилие при совершении названных действий. 
В подобных случаях лица, совершавшие такие действия, 
не привлекались в качестве соисполнителей в групповом 
изнасиловании или совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера.

Необходимо отметить, что использование беспомощ-
ного состояния потерпевшего лица является составооб-
разующим признаком преступления, поэтому приведе-
ние потерпевшего лица в беспомощное состояние нельзя 
считать устранением препятствия к совершению изна-
силования или насильственных действий сексуального 
характера.

По этой причине приведение потерпевшего в беспо-
мощное состояние с наличием умысла на совершение 
другим лицом насильственного полового акта (или дей-
ствий сексуального характера) нужно квалифицировать 
исключительно как соисполнительство в групповом из-
насиловании (или совершении насильственных действий 
сексуального характера).

В связи с указанными обстоятельствами крайне се-
рьезной проблемой является осуществление квалифи-
кации названных деяний, если в качестве исполнителей 
выступают лица, которых нельзя привлечь к уголовной 
ответственности по причине их невменяемости, не до-
стижения возраста, необходимого для привлечения к уго-
ловной ответственности, или на основании других уста-
новленных законом оснований.

Объединение нескольких лиц, которые не обладают 
общими признаками субъекта преступления, может об-
разовывать группу как социальное явление, однако по-
добная группа не будет отвечать необходимым признакам 
соучастия. Поэтому если преступление совершается не-
сколькими лицами, но только одно из данных лиц обла-
дает необходимыми признаками субъекта преступления, 
то содеянное может квалифицироваться исключительно 
как индивидуально совершенное преступление, но не 
как преступление, которое было совершено в соучастии 
[2, с. 346].

В этой связи совершение любого умышленного пре-
ступления лицом, которое не способно нести уголовную 
ответственность, совместно с одним либо несколькими 
лицами, которые не обладают необходимыми признака-
ми субъекта преступления, необходимо квалифициро-
вать как преступление, которое было совершено группой 
лиц, в случае, если данное обстоятельство установлено 
в соответствующей части УК в качестве квалифицирую-
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щего признака. 
Таким образом, можно констатировать, что изнаси-

лование является одним из самых тяжких преступлений 
против половой неприкосновенности или половой свобо-
ды и требует тщательного анализа в каждом конкретном 
случае.
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ПРОФИЛАКТИКА И ИСТОКИ 
КОРРУПЦИОННОГО УМЫСЛА

Фатыхов Е.А. (БИП)

Прежде чем выработать систему противодействия 
коррупции, нам следует определить, что именно стоит 
пресекать для воспрепятствования преступному умыслу. 

Так, выделяют экономические, политические, органи-
зационные и психологические причины коррупционного 
поведения, включающие: игровую мотивацию; круговую 
поруку среди коррупционеров; многовековую историю 
мздоимства, благодаря которой коррупция стала тради-
цией, вписавшейся в образ жизни; традиционность от-
сутствия солидарности населения с законами, запреща-
ющими коррупцию; существование ряда должностей и 
профессий, ставших желанными лишь в силу того, что 
дают возможность поборов и мздоимства; низкий уро-
вень правосознания населения и др.

Сам феномен коррупции приобретает куда более мно-
гогранный характер в сравнении с принятой массами 
моделью социального восприятия. Из этого следует, что 
добиться должной результативности, используя лишь 
санкционную политику, маловероятно. Даже Китай, чья 
политика считается примером жесткой и эффективной 
системы противодействия коррупции и которая в своей 
методологии не избегает даже смертной казни, занимает 
лишь 64-е место в общемировом рейтинге стран по уров-
ню восприятию коррупции, соседствуя с отдельными 
странами Африки. 

На фоне этого перспективным видится развитие юри-
дической психологии и криминологии, своевременная и 
основательная интеграция практических выводов кото-
рых позволили бы разработать более актуальную систе-
му профилактики коррупции. 

В частности, помимо апеллирования к индивиду, сле-
дует также уделить особо пристальное внимание мен-

тальности социума, который его окружает и частью кото-
рого он является. Семья, близкий круг знакомых, коллеги, 
местные жители или вся нация в целом влияют на фор-
мирование соответствующего мировоззрения, побуждая 
индивида зачастую, адаптироваться под утвердившиеся 
нормы, даже если по сути своей они лишены здорового 
нравственного зерна.  В случае же, когда лицо пытается 
воспротивиться подобному положению дел и придержи-
ваться более прогрессивных идей, оно может столкнуть-
ся с непониманием, неприятия, а в худшем случае и с 
прямой агрессией в свой адрес, нередко побуждающей 
к принятию ранее отвергнутой парадигмы из-за угрозы 
жизни или собственной социализации в обществе. 

По этой причине видится приоритетной работа в по-
добном направлении, поскольку человек, будучи субъ-
ектом социальным, неизменно будет перенимать те или 
иные аспекты социальной ментальности, которые могут 
провозглашать избирательный правовой нигилизм. К 
противоправным явлениям вырабатывается толерант-
ность, коррупция начинает восприниматься как неотъем-
лемая часть жизни [1]. 

Вследствие этого вниманию и осуждению граждан 
подвергаются только те прецеденты, которые повлекли 
за собой крупные материальные или человеческие по-
тери. Ошибочно полагать, что к крупным взяткам лицо 
пришло в короткие сроки – все это следствие многолет-
ней практики, «перенятие опыта» у других, что в общей 
картине подводит нас к заключению, что любое крупное 
преступление, а точнее сам умысел такого, базируется на 
фундаменте более маленьких, ранее совершенных и об-
щественностью допущенных. 

В свете этого заслуживают внимания причины «до-
пущения» подобного положения дел, но мы сосредото-
чимся на их менее предосудительном составе, поскольку 
преступление может иметь мотив, необязательно проис-
текающий из корыстных побуждений, а напротив, пред-
ставляться необходимым для преодоления определённо-
го рода несправедливости. К примеру, если в государстве 
утвержден неэффективный бюрократический аппарат, ко 
всему прочему предъявляющий высокие требования к 
правовой грамотности и временным затратам, то нет ни-
чего удивительного, что обыватель в стремлении умень-
шить учиненные сложности будет склонен прибегнуть к 
даче взятки. 

Другой причиной может являться низкая оплата труда 
и как следствие – заниженные требования к нанимаемым 
кадрам, а, следовательно, и к их личностным качествам. 
В то же время исследователи из Копенгагенского универ-
ситета провели собственное исследование, целью кото-
рого было выявить корреляцию между уровнем зарплаты 
и риском возникновения коррупции. 

Как оказалось, высокая заработная плата не только 
не является сдерживающим фактором, но даже демон-
стрируют склонность лица к взяточничеству, поскольку 
в выборе профессии оно исходит, в первую очередь, из 
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соображения коммерческой заинтересованности, а не 
трудовой самореализации, что может оказать паразити-
рующий эффект в том числе и на других коллег [2]. 

Это означает, что в кадровой политике следует делать 
в первую очередь акцент на личностных качествах ра-
ботника, а чтобы поддерживать его должную идейность 
и правосознательность, необходимо предоставить тому 
достойную оплату труда. 

Таким образом, для достижения должной эффектив-
ности в противодействии коррупции, следует в первую 
очередь исходить из осознания многогранности этого 
явления, а соответственно и необходимости комплекс-
ного подхода. Помимо санкционного предупреждения 
и апелляции к индивиду, стоит также уделить должное 
внимание воспитанию должной правосознательности в 
обществе, которое и являет собой совокупность тех са-
мых индивидов. 

Государству как механизму общественного регулиро-
вания необходимо работать над актуализацией собствен-
ных систем, чтобы не создавать толерантную для пре-
ступлений среду, делать различные правовые процессы 
понятными и доступными для граждан. Не менее важен 
и вопрос условий труда, ведение грамотной и здоровой 
кадровой политики в трудовой сфере, развитие граждан-
ского общества и повсеместное понимание взаимосвязи 
социальных процессов, где толерантность даже к малым 
преступлениям непременно приведет к совершению бо-
лее крупных.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ХУЛИГАНСТВА

Федосик С.А. (БИП, Гродно)

Современная криминологическая характеристика ху-
лиганства позволяет заключить, что несмотря на невысо-
кий уровень ее удельного веса в масштабах Республики 
Беларусь  степень общественной опасности данного пре-
ступления весьма велика ввиду наличия потенциальной 
и реальной угрозы жизни и здоровью человека, обще-
ственному порядку и нравственности. Именно это и об-
условливает необходимость в системных исследованиях 
причин и условий данных видов посягательств для их 
последующего предупреждения. 

Теория причинности в криминологической науке осно-
вывается на общефилософской концепции детерминизма 
(лат. determinare – ограничивать, очерчивать, определять 
границы). В концепции указывается, что в окружающей 
действительности все причинно обусловлено, где причи-

на всегда первична по отношению к следствию, а след-
ствие неизбежно порождает новое следствие. В связи с 
этим повлиять на преступность, предупредить соверше-
ние преступлений можно, воздействуя не только на при-
чины, но и на условия их совершения.

Так, конкретно-эмпирическая характеристика мате-
риалов архивных уголовных дел в рамках насильствен-
ных преступлений показала, что наиболее значимыми 
социальными причинами хулиганства являются бытовая 
неустроенность и отсутствие нормальных условий для 
организации досуга. 

Несмотря на то, что сами по себе эти причины не явля-
ются прямо криминогенными, именно они опосредован-
но влияют на формирование личности с противоречивы-
ми жизненными позициями, искаженным нравственным 
сознанием, что может привести к неприемлемому анти-
общественному поведению и совершению насильствен-
ного преступления. 

Проблема неудовлетворительных жилищных условий 
(недостаточная площадь жилья, отсутствие отдельного 
жилья или возможности его размена) – платформа для 
возникновения предкриминальных ситуаций (оскорбле-
ний, издевательств, ссор) среди соседей, родственников, 
бывших членов семьи. 

По результатам проведенного авторами исследования 
в 84 % случаев причинение вреда здоровью происходило 
из-за конфликта на семейно-бытовой почве: местом со-
вершения преступлений были частные дома и квартиры 
(58 % случаев), придворовая территория (9 %), лестнич-
ная площадка (тамбур) (5 %) [1, с. 173]. 

В данном случае исходными причинами насильствен-
ного преступления являются отрицательные эмоцио-
нальные реакции, обусловленные личностными неу-
довлетворительными притязаниями субъекта, на чем в 
своем исследовании акцентировал внимание В.В. Лунеев 
[2, с. 365]. 

Мотивация причинения вреда жизни и здоровью но-
сит агрессивный, эгоистический характер, объяснима не-
типичным самоутверждением личности и внутренними 
конфликтами, перенесенными на окружающих, иногда 
даже на непричастных лиц. 

Условиями совершения преступлений в таких ситуа-
циях можно назвать следующие: 

1) состояние алкогольного опьянения виновного, что 
ослабляет его контролирующие (сдерживающие) меха-
низмы поведения (более 70 % случаев); 

2) неосмотрительное поведение потерпевшего, в том 
числе совместное распитие спиртных напитков, что мо-
жет выражаться в дополнительной провокации агрессии 
со стороны виновного; 

3) отсутствие реакции со стороны как ближнего окру-
жения, так и представителей местных органов власти на 
действия семейных «дебоширов», скандалистов, лиц, 
страдающих зависимостью от алкоголя;

4) отсутствие должных мер реагирования на угрозы 
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расправы со стороны бывших членов семьи, конфликту-
ющих родственников; 

5) неполнота выявления лиц, страдающих алкоголь-
ной (наркотической) зависимостью, и отсутствие в связи 
с этим их надлежащего лечения; 

6) латентность хулиганства, совершенного в отноше-
нии родственников (членов семьи); 

7) отсутствие надлежащей системы профилактики 
«домашнего» насилия со стороны правоохранительных 
органов; 

8) становление правоприменительной практики при-
менения защитных предписаний по отношению к жерт-
вам домашнего насилия. 

Согласно результатам исследования, при совместном 
распитии спиртных напитков поведение потерпевшего 
чаще носило виктимный характер, чем при иных обсто-
ятельствах, что, как правило, являлось следствием реа-
лизации виктимогенной деформации личности потер-
певшего и влияло на его виктимизацию, т.е. проявлялось 
через его поведение, а также совокупность личностных 
особенностей, позволяющих стать жертвой конкретного 
преступления. 

Определенным криминогенным потенциалом обла-
дает и неустроенность сферы досуга. Неорганизован-
ный отдых во многом способствует распространенности 
«пьяных эксцессов» совместного времяпрепровождения 
в выходные и праздничные дни, коллективного распития 
спиртных напитков во время и после работы и связанно-
го с этим агрессивно-насильственного поведения. 

По данным указанного ранее исследования в 24 % 
случаев причинение тяжких телесных повреждений про-
исходило именно при указанных обстоятельствах. Непо-
средственной причиной совершения преступления в дан-
ном случае можно назвать настоятельную потребность в 
разрядке и снятии накопившегося напряжения в резуль-
тате физического и психического утомления (например, 
на рабочем месте) при отсутствии сдерживающего меха-
низма личностного контроля поведения [1, с. 173]. 

По данным исследования причинение вреда здоровью 
имело место в вечернее время суток (36 % случаев) и в 
ночное время суток (28 %); местом совершения престу-
пления была улица (20 % случаев), парк, сквер, лесопо-
лоса (3 %); отсутствие объективной возможности пользо-
вания услугами досугового обслуживания населения для 
всех слоев общества (в силу значительных материальных 
затрат); недостатки в работе правоохранительных струк-
тур по охране общественного порядка на местах (улицы 
и лесопарковая зона), например, нерациональная расста-
новка сил и средств; терпимость на рабочих местах к ли-
цам, злоупотребляющим алкоголем, и отсутствие долж-
ных мер реагирования к ним [1, с. 174]. 

Объективные условия человеческого существования 
неразрывно связаны с материальным положением че-
ловека и характером его трудовой деятельности. Выде-
ление указанных обстоятельств позволяет обозначить 

вместе с тем и ряд причин экономического характера, 
косвенно влияющих на совершение рассматриваемых 
насильственных преступлений, – существенное сниже-
ние уровня жизни части населения, увеличение разрыва 
между доходами социальных групп. 

Следует отметить, что указанные обстоятельства 
нельзя расценивать в качестве прямо побуждающих к 
совершению насильственных посягательств, но именно 
материальный фактор приводит к формированию чув-
ства ущербности, неполноценности, озлобленности и 
накоплению внутренней агрессии, что уже может стать 
непосредственной причиной преступления. 

Можно согласиться с мнением Ольшанского О.В.: 
«Общесоциальные истоки насилия коренятся прежде 
всего в неравенстве положения социальных групп и ин-
дивидов в стратификационной структуре общества, свя-
занной с их местом в системе общественного производ-
ства и распределения социальных благ» [3, с. 26]. 

Выборочное исследование материалов уголовных дел 
подтверждает выдвинутый тезис, так как у большинства 
насильственных преступников (52 %) не было постоян-
ного источника заработка, а 45 % от всего числа исследо-
ванных лиц было занято неквалифицированным трудом 
(рабочий, уборщик и др.), что не предполагает высокого 
уровня доходов [1, с. 174]. 

Говоря о социальной природе причин преступлений, 
важно остановиться на духовно-нравственной причине: 
недостатках в процессе воспитания и образования моло-
дежи, выражающихся в правовом нигилизме, пренебре-
жительном отношении и к правилам поведения в обще-
стве, быту и уголовно-правовым нормам. 

Данное обстоятельство способствует формированию 
личности с искаженным нравственным и правовым со-
знанием, у которой складываются стереотипы допусти-
мости насильственного поведения (негативный пример 
семьи, влияние криминальной культуры (криминальное 
заражение), экспансия насилия в СМИ), разрешения кон-
фликтов силовыми методами, отсутствие повсеместно 
реализации принципа неотвратимости уголовной ответ-
ственности. 

Ближайшее окружение (социальная микросреда) наи-
более сильно влияет на личность, находящуюся в ста-
дии формирования. Если в семье индивида, его среде 
общения наблюдается грубость, агрессия, насилие, же-
стокость, то соответствующие стереотипы поведения и 
негативные личностные качества могут проявиться и у 
членов данной группы. Совершение же конкретного пре-
ступления является результатом взаимодействия нега-
тивных нравственно-психологических свойств личности 
и внешней неблагоприятной ситуации (условия). Выбо-
рочное изучение материалов уголовных дел позволило в 
2 % случаев выделить указанную причину в качестве не-
посредственной причины совершения насильственных 
посягательств. 

Кроме того, отмечается и рост рецидива в рамках на-
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сильственной преступности в целом, что свидетельству-
ет о наличии проблем, возникающих в ходе социальной 
реадаптации ранее судимых лиц (например, в рамках 
оказания помощи в трудоустройстве, получении личных 
документов, оформлении пособий, пенсий и пр.). 

Последний аспект связан как с низким уровнем про-
фессиональной подготовки некоторых сотрудников, так 
и с нехваткой специалистов на местах (участковых ин-
спекторов милиции, инспекторов по делам несовершен-
нолетних). Кроме того, практически остановлена или 
полностью прекращена работа отдельных элементов 
системы профилактики преступлений: добровольных на-
родных дружин, товарищеских судов, наблюдательных и 
административных комиссий, домовых комитетов. 

Таким образом, принимая во внимание научно-прак-
тическую значимость типологий и классификаций при-
чин преступности, стоит отметить, что указанные нами 
выше причины и условия, способствующие совершению 
насильственных преступлений, можно рассматривать 
применительно к индивидуальному уровню преступно-
сти – механизму индивидуального преступного поведе-
ния; с учетом продолжительности оказываемого воздей-
ствия причины и условия можно отнести к относительно 
постоянным, действующим на территории всего государ-
ства. 

С содержательной стороны их можно определить как 
досугово-бытовые, социально-психологические причи-
ны и условия объективно-субъективного свойства (с пре-
обладанием субъективного характера). 

Избиение сограждан, публичное отправление своих 
естественных надобностей, выкрикивание нецензурной 
брани и слов, оскорбляющих находящихся в обществен-
ном месте людей, мотивировано презрением к обществу 
и заблаговременным знанием того, что это общество ху-
лиганствующему элементу ничего в ответ не предложит 
и тем более не сделает. Полагаем, что именно по этой 
причине хулиганство является мотивированным престу-
плением, и никоим образом не может быть отнесено к 
поступку безмотивному, как это предполагает часть со-
временных исследователей.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПРИЧИНЕННОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ВРЕДА

Хатеневич Т. Г. (БИП, Гродно)

В законодательстве Республики Беларусь заглажива-
ние причиненного преступлением вреда провозглаша-
ется одним из средств способствования восстановлению 
социальной справедливости и основанием для заглажи-
вания называется осуждение лица, совершившего пре-
ступление (ч. 3 ст. 44 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь (далее – УК)). Конкретизация и реализация 
этого положения осуществлена путем закрепления загла-
живания причиненного преступлением вреда различны-
ми способами в качестве обстоятельства, смягчающего 
ответственность (п. 4 ч.1 ст. 63 УК) [1].

Задача способствования восстановлению социальной 
справедливости посредством заглаживания причиненно-
го преступлением вреда может эффективно решаться не 
только в рамках института уголовной ответственности, 
но и при освобождении лица от уголовной ответствен-
ности [2, с. 131]. В частности, в уголовном законе раз-
личные формы заглаживания вреда, причиненного пре-
ступлением потерпевшему, называются в числе условий 
освобождения от уголовной ответственности. Например, 
в соответствии с ч. 1 ст. 88 УК лицо может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если, наряду с 
иными позитивными посткриминальными действиями, 
возместит причиненный ущерб или иным образом загла-
дит причиненный преступлением вред. Для освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи с привлечени-
ем к административной ответственности согласно ст. 86 
УК также необходимо загладить нанесенный преступле-
нием вред. 

В числе условий освобождения от уголовной ответ-
ственности, наряду с заглаживанием причиненного 
потерпевшему вреда, в уголовном законе называется 
схожий вид позитивного послепреступного поведения – 
возмещение причиненного ущерба (вреда). 

Требование возмещения причиненного ущерба (вреда) 
заявлено в рамках института уголовной ответственности 
(например, для принятия решения об условно-досрочном 
освобождении или смягчении наказания в установлен-
ных пределах организатору (руководителю) организо-
ванной группы). В рамках институализации освобожде-
ния от уголовной ответственности также более часто 
используется условие возмещения причиненного ущерба 
(вреда). 

Так, согласно ч. 5 примеч. к гл. 24 УК лицо, совер-
шившее определенный вид преступления против соб-
ственности, должно быть освобождено от уголовной 
ответственности, если полностью возместит причинный 
ущерб. Статья 88-1 УК предусматривает освобождение 
от уголовной ответственности в связи с добровольными 
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возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой до-
хода, полученного преступным путем.

Понятия заглаживания причиненного преступлением 
вреда и возмещение причиненного ущерба (вреда) близ-
ки по значению и поэтому зачастую отождествляются. В 
УК нет единообразия в их употреблении и определенной 
четко прослеживаемой логики. 

При использовании понятий «вред» и «ущерб» приме-
няется следующая терминология: «характер нанесенного 
вреда» (ч. 1 ст. 62), «размер причиненного ущерба» (ч. 1 
ст. 62, ч. 3 примеч. к гл. 24, примеч. к гл. 25), «возмеще-
ние ущерба» (п. 4 ч. 1 ст. 63; ст. 88, ч. 5 примеч. к гл. 24.), 
«устранение вреда» (п. 4 ч. 1 ст. 63), «заглаживание вре-
да» (п. 4 ч. 1 ст. 63; ст. 88), «взыскание имущественного 
ущерба» (ч. 3 ст. 44), «материальное возмещение мораль-
ного вреда» (ч. 3 ст. 44). Сами понятия «вред» и «ущерб» 
в уголовном законе не раскрываются. 

Термин «вред» закономерно используется, когда речь 
идет о физических, нравственных страданиях, в том чис-
ле причиненных преступлениями, совершенными в иму-
щественной сфере. В целом под вредом следует пони-
мать неблагоприятные изменения в охраняемом законом 
благе, которые могут быть материального и нематериаль-
ного характера. 

Вред нематериального характера может выражаться в 
моральном вреде. Моральный вред подлежит компенса-
ции во всех случаях, когда человек испытывает физиче-
ские или нравственные страдания в результате соверше-
ния действий, нарушающих личные неимущественные 
права либо иные нематериальные блага. В ч. 3 ст. 44 УК 
указывается, что осуждение лица, совершившего престу-
пление, является основанием материального возмещения 
морального вреда, причиненного преступлением. Отсю-
да следует необходимость компенсации морального вре-
да при привлечении к уголовной ответственности во всех 
случаях, когда он был причинен.

Материальный вред может быть имущественным и 
неимущественным. Вред неимущественного характе-
ра – это физический вред. Физический (органический) 
вред – это вред материальный с естественнонаучной 
точки зрения. Ущербом именуется вред имуществен-
ный. Имущественный вред – это материальный ущерб, 
выраженный в определенной денежной сумме. Итак, под 
ущербом следует понимать неблагоприятные изменения 
в охраняемом законом благе, которые носят имуществен-
ный характер. 

Исходя из вышеизложенного, понятия «вред» и 
«ущерб» соотносятся как общее и частное. Первое поня-
тие полностью охватывает второе. Заглаживание причи-
ненного преступлением вреда предполагает устранение 
материальных¸ физических и моральных последствий 
преступления. В свою очередь, понятие «возмещение 
ущерба», под которым следует понимать имуществен-
ную компенсацию, в том числе выраженную в денежном 
эквиваленте, является разновидностью более общего по-

нятия «заглаживание вреда». 
Имущественный вред (ущерб) может быть возмещен 

виновным в следующих формах: передача потерпевшему 
имущества, равного по стоимости причиненному ущер-
бу, предоставление компенсации путем выплаты денеж-
ной суммы, эквивалентной стоимости ущерба, передача 
своего имущества взамен похищенного или поврежден-
ного или предоставление иного имущественного эк-
вивалента. Например, для освобождения от уголовной 
ответственности при совершении преступлений против 
собственности (ч. 1 ст. 205, ст. 209, ст. 210- 212, ст. 214 
УК) действия по возмещению причиненного ущерба, в 
первую очередь, должны заключаться в возвращении 
имущества, которым виновный незаконно завладел. 

Передача потерпевшему или иному лицу, которому 
причинен вред преступлением, равноценного имущества 
для возмещения ущерба также может рассматриваться 
как выполнение требований, закрепленных в ч. 5 прим. к 
гл. 24 УК. Ущерб может быть также возмещен путем пе-
редачи потерпевшему эквивалента в виде определенной 
суммы денег. Причем передаваемые виновным деньги и 
имущество могут принадлежать как самому виновному, 
так и иным лицам. Важно при этом, чтобы источник их 
приобретения был законным и не нарушал прав третьих 
лиц.

Учитывая содержание изложенных выше понятий, 
следует обозначить неточность формулировки, исполь-
зуемой в ч. 3 ст. 44 УК – «взыскание имущественного 
ущерба». Причиненный ущерб как неблагоприятные из-
менения взыскать невозможно. Неблагоприятные изме-
нения (ущерб) могут лишь причиняться и впоследствии 
чем-либо возмещаться. Поэтому следует вести речь либо 
о взыскании, равноценном причиненному ущербу (вре-
ду), либо о возмещении ущерба (заглаживании вреда) 
посредством предоставления равноценного имущества, 
в том числе выраженного в денежном эквиваленте. 

В подавляющем большинстве случаев материальный 
вред сопровождается моральным вредом, так как любой 
человек, понесший вред, переживает данные негативные 
события. Любое преступление причиняет потерпевшему 
неприятности, он испытывает душевные страдания по 
поводу утраченных благ, психологические переживания, 
которые подчас характеризуются эмоциональной глу-
биной, остротой. Поэтому, если гражданину причинен 
моральный вред действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающие на принад-
лежащие гражданину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, ви-
новный для освобождения от уголовной ответственно-
сти должен в порядке заглаживания вреда компенсиро-
вать моральный вред, например, в денежном выражении. 
Моральный вред в порядке заглаживания, необходимого 
для освобождения от уголовной ответственности, может 
считаться в ряде случаев заглаженным, если виновный 
принес потерпевшему извинения и сам потерпевший 
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удовлетворен такими действиями.
Таким образом, эффективное способствование вопло-

щению прав и законных интересов потерпевшего возмож-
но в рамках реализации уголовно-правовых поощритель-
ных постановлений, предусматривающих освобождение 
от уголовной ответственности в обмен на заглаживание 
вреда, причиненного преступлением потерпевшему.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ТЕХНИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
МЕТОДОМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

ПУБЛИКАЦИЙ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ В  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Чжу Вэнь, Мороз И.А. (БГУ)

Технико-криминалистическое обеспечение расследо-
вания преступлений является важной категорией крими-
налистики. Вместе с тем само понятие и его содержание 
различным образом понимается учеными-криминали-
стами различных стран. На территории постсоветского 
пространства не сформировалось единое понимание со-
держания данного понятия. В.Г. Коломацкий вкладывал в 
данное понятие внедрение достижений криминалистики 
в практику посредством знаний и умений променять ре-
комендации, криминалистическую технику и технологии 
[1, с. 19]. Р.С. Белкин в понятие криминалистического 
обеспечения включал знания, криминалистическое обра-
зование, криминалистическую технику [2, с. 68]. Однако 
наибольшую поддержку получило определение крими-
налистического обеспечения расследования преступле-
ний, выработанное А.Ф. Волынским – деятельность, 
направленная на формирование условий постоянной го-
товности правоохранительных органов к эффективному 
использованию криминалистических средств, методов и 
приемов, а также на реализацию такой готовности [3, с. 
55].

Концепция «технико-криминалистического обеспе-
чения расследования преступлений» получила развитие 
в трудах Г.И. Грамовича, В.А. Волынского, А.Е. Гучка 
и других ученых. Основные положения данной концеп-
ции уже выходят за привычные рамки криминалистики, 
пересекаясь со смежными науками в вопросах органи-

зации управления и обеспечения деятельности органов 
расследования, экспертных подразделений, научных и 
учебных организаций. Наиболее приемлемым является 
понимание технико-криминалистического обеспечения 
расследования преступлений как создание условий по-
стоянной готовности применить технико-криминали-
стические средства, методы и технические средства при 
расследовании преступлений (Волынский В.А.) [4, с. 16]. 
Это понятие универсально несмотря на то, что оно было 
сформулировано в 1994 г. для целей организации раскры-
тия и расследования преступлений органами МВД. Оно 
отражает наиболее важные цели в организации деятель-
ности по расследованию преступлений. Любые возмож-
ные проблемы, связанные с использованием криминали-
стической техники, охватываются этим определением. В 
достаточной степени разработаны и направления разви-
тия технико-криминалистического обеспечения рассле-
дования преступлений (Г.И. Грамович, В.А. Волынский):

– разработка новых и совершенствование имеющихся 
методов и технических средств;

– организация производства, поставок и распределе-
ния технико-криминалистических средств, поддержание 
их в пригодном состоянии;

– совершенствование подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов в области применения техни-
ко-криминалистических средств;

– совершенствование уголовно-процессуального зако-
нодательства и ведомственного правового регулирования 
в вопросах применения технико-криминалистических 
средств и методов;

– совершенствование организационной структуры 
экспертных подразделений, форм и методов их деятель-
ности, взаимодействия субъектов при применении тех-
нико-криминалистических средств [4, С. 13-14].

Вместе с тем взгляды различных ученых на понятие 
технико-криминалистического обеспечения расследова-
ния преступлений, а вместе с ним и систему направлений 
развития технико-криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, различаются. Страдает 
точность и единообразие терминологии криминалисти-
ки, затрудняя коммуникацию теории и практики рассле-
дования преступлений. Кроме того, требуется, чтобы 
термин адекватно отражал содержание обозначаемых им 
явлений.

В Китайской Народной Республике, где в основном 
восприняты советские подходы к построению науки 
криминалистики, все же не используется такое понятие, 
как технико-криминалистическое обеспечение расследо-
вания преступлений. Данный подход характерен также 
и для стран дальнего зарубежья, криминалистика в ко-
торых как научная дисциплина формировалась вне вли-
яния советской школы. При этом огромное количество 
публикаций в области криминалистики касается именно 
технического обеспечения расследования преступлений, 
технического оснащения следственных и экспертных 
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подразделений, обучения техническим приемам и мето-
дам расследования и т.д.

Учитывая все вышеизложенное, следует сделать вы-
вод о том, что сравнительному анализу определения со-
держания технико-криминалистического обеспечения 
расследования преступлений в Республике Беларусь и в 
Китайской народной республике препятствуют, главным 
образом, следующие проблемы:

– отсутствие единого строго устоявшегося понятия 
технико-криминалистического обеспечения расследова-
ния преступлений в постсоветской научной школе кри-
миналистики;

– отсутствие как такового понятия технико-кримина-
листического обеспечения расследования преступлений 
в научной школе криминалистики Китайской Народной 
Республики.

Преодолеть эти проблемы может метод контент-а-
нализа научных публикаций по криминалистике. Суть 
данного метода составляет выделение и систематизация 
проблем, связанных с применением технико-криминали-
стических средств. Он лучше, чем гипотетический ана-
лиз мнений различных ученых относительно направле-
ний совершенствования технико-криминалистического 
обеспечения расследования преступлений. Метод кон-
тент-анализа научных публикаций направлен на изуче-
ние фактов криминалистики вместо изучения мнений 
отдельных ученых относительно данных фактов. 

Анализ публикаций по проблемам применения техни-
ко-криминалистических средств в Китайской народной 
республике предварительно (пробный массив из 30 пу-
бликаций в 15 изданиях) показывает, что в разных отрас-
лях криминалистической техники встречаются одни и те 
же вопросы: 1) как расширить возможности исследова-
ния (разработка или адаптация новых технологий для по-
иска следов, реконструкции события, идентификации); 
2) как исключить ошибки в применении технологии (раз-
работать алгоритм работы, обеспечить участие квалифи-
цированных специалистов в исследовании), 3) какие сле-
дует создать организационные условия для применения 
технических средств (оптимальная структура органов и 
подразделений, система взаимодействия); 4) как согла-
совать применение технических средств и требования 
процессуального закона; 5) как интерпретировать резуль-
таты технических исследований и использовать их в до-
казывании вместе с другими доказательствами. Эти пять 
вопросов говорят о наличии, как минимум, пяти акту-
альных общих элементов технико-криминалистического 
обеспечения расследования преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Коломацкий, В. Г. К истории криминалистического обеспечения 

расследования преступлений / В. Г. Коломацкий // Криминалистическое 
обеспечение борьбы с преступностью : информационный бюллетень по 
материалам криминалистических чтений. – М., 2001. − № 3, – С. 19-23.

2. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной 
милиции и органов предварительного расследования: учебник / под 
ред. Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина. – М., 1997. – 400 с.

3. Волынский, А. Ф. Криминалистика / А. Ф. Волынский и др. : 
учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – М., 2013. – 943 с.

4. Волынский, В. А. Технико-криминалистическое обеспечение рас-
крытия и расследования преступлений / В. А. Волынский. – М. : ВНИИ 
МВД РФ, 1994. – 80 с.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шпилевская К.С. (БИП)

Одной из наиболее остро стоящих проблем в Респу-
блике Беларусь в настоящее время является проблема 
ресоциализации лиц, освобожденных от отбывания на-
казания. В последнее время остро поднимается вопрос 
о недостаточной эффективности исполнения наказаний, 
назначенных по приговору суда, и необходимости пере-
смотра действующего порядка его реализации. Исполне-
ние приговора суда не всегда позволяет достичь целей 
наказания, одной из которых является превентивное 
воздействие на уровень рецидивной преступности. Осо-
бенно актуален этот вопрос при исполнении наказаний, 
связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Проведенное представителями управления надзор-
но-исполнительной деятельности МВД Республики Бе-
ларусь анкетирование в исправительных учреждениях 
лиц, имеющих две и более судимости, показало, что в 
большинстве случаев рецидива можно было бы избежать 
при условии успешной интеграции в общество осужден-
ных после первого освобождения, если освободившимся 
была бы своевременно и в полном объеме оказана по-
мощь по интеграции в общество [2, с. 7]. 

Несмотря на то что проблеме постпенитенциарного 
сопровождения лиц, освобожденных от наказания в виде 
лишения свободы, уделяется значительное внимание 
не только практическими работниками, но и учеными, 
данный вопрос не нашел однозначного разрешения ни в 
законодательстве Республики Беларусь, ни в научном со-
обществе. Решение указанной проблемы осложняется не 
только дефицитом организационно-правовых мер. Необ-
ходимо учитывать также и психологический аспект, так 
как после освобождения от наказания в виде лишения 
свободы осужденному необходимо снова приучаться к 
ответственности за свои действия и поступки, продикто-
ванные уже не режимными требованиями исправитель-
ных учреждений, а индивидуальными потребностями, 
которые необходимо удовлетворять, не нарушая при этом 
правил поведения в социуме. Установлено, что во вре-
мя нахождения осужденного в условиях вынужденной 
изоляции от общества, а также в результате специфики 
оказываемого на него исправительного воздействия лич-
ность осужденного подвергается достаточно сильной 
деформации, детерминированной ориентацией на цен-
ности, обеспечивающие его внесоциальное, индивиду-
альное существование, а ценности, отражающие обще-
социальную сущность человека, отходят на второй план 
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[4, С. 32-33]. 
Таким образом, длительное нахождение осужденно-

го в исправительном учреждении приводит к тому, что 
осужденный привыкает жить исключительно для себя, 
ориентируясь на удовлетворении своих индивидуальных 
потребностей. Освобождая от наказания осужденного, 
происходит его возвращение в социум, однако уже с усто-
явшимися ценностями, принятыми им в исправительном 
учреждении, которые зачастую имеют отрицательную 
направленность, особенно в случае освобождения после 
отбытия длительных сроков наказаний. 

В Республике Беларусь основы интеграции осужден-
ных в общество заложены в Уголовно-исполнительном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УИК). В соответ-
ствии со ст. 2 УИК уголовно-исполнительное законода-
тельство имеет в качестве одной из своих задач соци-
альную адаптацию осужденных в процессе реализации 
уголовной ответственности [1]. 

Для реализации указанной задачи законодательство 
устанавливает достаточно скудный механизм его реали-
зации. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 192 УИК службой 
социальной адаптации исправительного учреждения 
(далее – ИУ) проводится воспитательная работа, которая 
должна быть направлена на подготовку к освобождению 
осужденного, а также на разъяснение их прав и обязан-
ностей после освобождения [1]. 

Детальный анализ указанных нормативных актов по-
казывает, что в основе взаимодействия между субъекта-
ми, ответственными за проведение социально-адапта-
ционных мероприятий, лежит преимущественно обмен 
информацией о нуждаемости осужденного в какой-либо 
социальной услуге, а сами инструкции по оказанию со-
действия в трудовом и бытовом устройстве лицам, осво-
бождаемым из мест лишения свободы,  Постановление 
47/93 не содержат четких императивных указаний на ал-
горитм действий заинтересованного субъекта в вопросе 
обеспечения социальной услуги. Размытость правовых 
норм в части взаимодействия органов, исполняющих на-
казание, а также поведение осужденного после освобо-
ждения от наказания в постпенитенциарный период не 
позволяют наладить гарантированное взаимодействие 
отраслевых органов исполнительной власти и органов, 
исполняющих наказание, что требует законодательного 
обеспечения, способного на должном уровне регулиро-
вать указанную сферу общественных отношений. Прин-
ципиально важно одно: эти меры должны стать именно 
уголовно-правовыми, то есть императивными [3, с. 151]. 

Главная задача уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права − стимулировать осужденного участвовать 
в мероприятиях, направленных на интеграцию его в 
общество. Учитывая широкий круг субъектов, участие 
которых необходимо для успешной интеграции осужден-
ных в общество, целесообразно закрепить в уголовном 
законодательстве в качестве цели перевоспитания ин-
теграцию и ресоциализацию осужденного в общество, 

которая может быть достигнута путем выполнения сле-
дующих задач: исправление осужденного и социальная 
адаптация осужденного. 

Реализация социально-адаптационных мероприятий 
позволит создать условия для наиболее эффективной ин-
теграции в социум лица, которое освободилось от нака-
зания, в связи с чем необходимо закрепление в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве понятия и 
алгоритма реализации соответствующих мероприятий.

В уголовном законодательстве Республики Беларусь 
не закреплено императивных норм об интеграции осу-
жденных после отбытия наказания, в связи с чем разумно 
рассмотреть решение указанной проблемы следующим 
способам. Для синхронизации деятельности органов, 
учреждений, предприятий как государственной, так и 
негосударственной форм собственности по проведению 
мероприятий, направленных на ресоциализацию, необ-
ходимо принятие Закона Республики Беларусь «О ресо-
циализации». В данном нормативном акте необходимо 
отразить круг лиц, ответственных за ресоциализацию 
лиц, осужденных по приговору суда; перечень социаль-
но-адаптационных мероприятий; алгоритм проведения 
социально-адаптационных мероприятий; степень уча-
стия в их проведении указанных субъектов; порядок фи-
нансирования. 

Таким образом, закрепление предложенного решения 
позволит на основе существующей в Республике Бела-
русь системы органов и учреждений начать процесс соз-
дания нового направления в реализации целей наказания 
– ресоциализации (исправления и социальной адапта-
ции) лиц совершивших преступления. Успешная ресо-
циализация лица, совершившего преступление, позволит 
реализовать одну из актуальных проблем и важных целей 
уголовной ответственности – предупреждения соверше-
ния новых преступлений.
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