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СЕКЦИЯ 1 

 

КАПТУРОВЫЯ СУДЫ Ў ВКЛ 

 

Ківер К.В. 

БІП – Універсітэт права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій 

Гродзенскі філіял 

Навуковы кіраўнік Токць С.М. 

 

Пасля смерці караля неабходна было стварыць аснову для прызначэння судоў, 

якія замяняюць тыя, якія раней дзейнічалі ад яго імя і на яго месцы. Саюз, служачы для 

гэтай мэты, называўся канфедэрацыяй. З часам гэтая ўстанова стала папулярнай 

таксама ў Вялікім княстве Літоўскім. Хутчэй за ўсё, назва каптуровых судоў паходзіць 

ад паняцця канфедэрацыі. Кожная канфедэрацыя, якая была створана пасля смерці 

караля, называлася kapturem (каптурам), і, такім чынам, прызначаныя ёй суды 

называліся каптуровымі [1, c. 511]. 

Пасля смерці Жыгімонта Аўгуста (7 ліпеня 1572 г.) толькі ў частцы паветаў ВКЛ 

вырашылі ўсталяваць мясцовыя каптуры. Такое рашэнне, верагодна, было прынята ў 

самы ранні час, ужо 4 жніўня 1572 г., у Брэсце. Можна таксама меркаваць, што 

прыкладна ў той жа час былі прызначаны каптуровыя суды ў Пінску і Лідзе. 1 жніўня 

1573 г. пачаў дзейнічаць каптуровы суд у Навагрудку. Раней шляхецкі соймік займаўся 

расследаваннем там крымінальных спраў. Аднак такая мадэль правасуддзя аказалася 

неэфектыўнай з-за шматлікасці і сварак шляхты. Дзейнасць судовай улады была 

адноўлена ў Жмудзі. Забойствы шляхцічаў у паветах Віленскага ваяводства 

разглядаліся там гродскімі судамі. Усведамленне неабходнасці супрацьдзеяння 

пагрозам у пачатку першага безкаралеўя магло быць следствам успрымання каронных 

узораў у выглядзе канфедэрацый, заснаваных у ваяводствах, якія межавалі з Вялікім 

княствам Літоўскім, якія ўсталёўвалі каптуровыя суды. 

Другая палова XVI ст. для ВКЛ стала перыядам разнастайных рэакцый шляхты 

на небяспеку перыяду безкаралеўя. Хоць прызначаныя ў асобных паветах каптуровыя 

суды, прынятыя пастановамі соймікаў, з'явіліся пасля смерці Жыгімонта Аўгуста, 

аднак першым актам, які рэгулюе гэтае пытанне, стаў дакумент "Парадак святой 

справядлівасці", выдадзены пасля выезду караля Генрыха Валуа. Нягледзячы на тое, 

што ён разглядаўся як каптур ВКЛ, такую назву («Каптур Вялікага княства 

Літоўскага») атрымала толькі рэзалюцыя, прынятая 29 студзеня 1587 г. у Вільні. Яна 

была шырока прынята мясцовымі шляхецкімі абшчынамі, што знайшло адлюстраванне 

ў функцыянаванні каптуровых судоў у адпаведнасці з яе палажэннямі. Гэта пацвердзіла 

не толькі прыняцце прынцыпу, паводле якога смерць караля пацягнула за сабой 

прыпыненне дзейнасці шляхецкіх судоў, але і фармаванне мадэлі арганізацыі дзяржавы 

ў безкаралеўе. Узніклыя ў той час пагрозы часам выклікалі нават сярод шляхты 

патрабаванні рэалізацыі ўказанага акта. Выкарыстанне палажэнняў "Каптура Вялікага 

княства Літоўскага" ад 1587 г. у наступным стагоддзі сведчыць аб значным прасоўванні 

працэсу фарміравання мадэлі арганізацыі дзяржавы ў безкаралеўе ўжо пасля смерці 

Стэфана Баторыя. 

Да 1632 г. у працэсе арганізацыі каптуровых судоў, удзельнічаў генеральны з'езд, 

які складаўся ў Слоніме, а да 1648 г. – віленская канвакацыя, якая прымала рэзалюцыі, 

вядомыя як каптуры ВКЛ. Высновы, якія змяшчаліся ў іх, былі затым прадстаўлены 

для зацвярджэння мясцовым шляхецкім соймікам, якімі ў іх рэзалюцыях (лаудах) 
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прызначаліся гродскія суддзі, земскія суддзі ці падкаморыі, вельмі верагодна, што пры 

выбары кіраваліся асабістымі меркаваннямі. Акрамя таго, прынамсі ў XVIII у., павінна 

была існаваць функцыя вице–маршала каптуровага суда. Верагодна, выбар старшыні 

каптуровага суда выклікаў вялікую цікавасць сярод мясцовай шляхты, бо падбор 

чалавека на гэтую пасаду быў прычынай жорсткай канкурэнцыі кандыдатаў, а таксама 

прыхільнікаў, якія іх падтрымлівалі. 

Сярод удзельнікаў працэсу былі таксама пракуроры (інстыгатары), якія падавалі 

пазоў па крымінальных справах. Абавязкі службовых асоб, званых вознымі, уключалі 

ў сябе: выклік спраў з рэестра, ахову парадку падчас працэсу, аб'яву аб нарадзе суддзяў, 

адмену судовых пасяджэнняў, дастаўку іскаў) і назіранне за пашкоджаннямі або 

траўмамі цела, а затым паведамленне аб гэтых дзеяннях. 

Пісар каптуровага суда кіраваў канцылярыяй і, у прыватнасці, выдаваў 

дакументы для падрыхтоўкі судовага пазову, падпісваў судовыя рашэнні і ставіў 

пячатку. Яму дапамагалі рэгенты каптуровай канцылярыі. У прынцыпе, пісарам 

каптуровага суда быў пісар земскага суда [1, c. 513]. 

Адміністрацыйным цэнтрам каптуравых судоў былі ў асноўным замкі ці панскія 

двары. У выніку значнай шкоды, якую панеслі літоўскія замкі ў другой палове XVII 

ст., у наступным стагоддзі іх размяшчалі таксама ў ратушах. Парадак падчас 

паседжання літоўскіх каптураў гарантавалі палажэнні, якія забяспечвалі бяспеку 

суддзяў Трыбунала ВКЛ. Шляхта лічыла правядзенне яго паседжання ўзорным. 

Абарона распаўсюджвалася таксама на асоб, якія ішлі на пасяджэнні і вярталіся 

дадому. 

Не толькі шляхцічы, але і святары, сяляне, арыяне, яўрэі, караімы салдаты і нават 

самі дэпутаты падпарадкоўваліся юрысдыкцыі літоўскіх каптуравых судоў. Палажэнні 

лаўдаў і судовая практыка мясцовых каптураў паказваюць, што суб'ектыўная 

ўласцівасць каптуровых судоў распаўсюджвалася таксама на мяшчан, нягледзячы на іх 

супраціўленне. 

Характэрныя для безкаралеўя з'явы - значны рост злачыннасці і выпадкі самасуда 

- спрабавалі прадухіліць з дапамогай спехам сфармаваных ваенных каманд, або 

харугваў, дэлегаваных для забеспячэння ўнутранай бяспекі. Нярэдка дэкларавалася 

таксама гатоўнасць да паспалітага рушэння супраць парушальнікаў парадку, асабліва 

падчас пасяджэнняў элекцыйнага сейма. 

У залежнасці ад сітуацыі ў дзяржаве матэрыяльна-прававая юрысдыкцыя 

каптуровых судоў уключала, у прыватнасці, крымінальныя і казначэйскія справы, а 

таксама справы аб пазбаўленні ўласнасці. Як правіла, грамадзянскія спрэчкі былі 

выключаныя з іх юрысдыкцыі, напрыклад справы аб спадчыне, завяшчаннях, 

прэтэнзіях па ісках розных юрыдычных тытулаў або здзелак - actiones de cognitione 

iurium. Захаваныя запісы з дзённікаў даказваюць, што каптуровыя суды значна 

выходзілі за межы сваіх паўнамоцтваў. Асабліва шмат злоўжыванняў дапускалі 

літоўскія каптуры, якія насуперак закону парушалі пастановы Трыбунала ВКЛ і 

гродскіх судоў. 

Па агульным правіле каптуры выносілі рашэнні да пасяджэння каранацыйнага 

сейма. З іх юрысдыкцыі былі выключаны справы, якія пачаліся да смерці караля. 

Акрамя таго, за тры тыдні да пачатку пасяджэння элекцыйнага сейма адбыўся 

перапынак у вынясенні рашэнняў, які скончыўся праз тры тыдні пасля яго завяршэння. 

Тым не менш вядома, што судовая сістэма падтрымлівалася на працягу гэтага часу 

некаторымі складамі каптуровага суда. Судовыя паседжанні каптуровых судоў 

прыпыняліся ў сувязі з скліканнем паспалітага рушэння шляхты, а таксама 
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паседжаннямі шляхецкіх соймікаў. Праца прыпынялася і ў святочныя дні. Каптуровыя 

суды неаднаразова выходзілі за часовыя рамкі, абазначаныя прававымі палажэннямі, у 

прыватнасці вырашаючы справы пасля пачатку каранацыйнага сейма або вырашаючы 

ўжо раней дазволеныя спрэчкі. 

Учыняць працэсуальныя дзеянні мог каптуровы суд, у павеце якога было 

здзейснена злачынства. Уласцівасць каптураў было вызначана прынцыпам actor 

sequitur forum rei (лац. пазоўнік звяртаецца ў суд па месцы жыхарства адказчыка). Каб 

прадухіліць ухіленне ад адказнасці из–за памежных спрэчак паміж ваяводствамі і 

паветамі Кароны і ВКЛ, акты генеральнай канфедэрацыі аднавілі судовую 

юрысдыкцыю, сфармаваную практыкай праўлення караля. 

Разбіральніцтва ў каптуровых судах адбывалася толькі ў рамках адной інстанцыі. 

У пазбяганне празмернай працягласці ўжываліся таксама карацейшыя тэрміны працэсу 

і абмежаванне або нават адмова ад права адкладаць разгляд. Паседжанні ў каптуровых 

судах пачыналіся звычайна ў першы дзень кожнага месяца. Штодзённы парадак працы, 

аднак, адрозніваўся па інтэнсіўнасці, хоць часам паседжанне сканчалася ўвечар. Познія 

гадзіны пасяджэнняў неаднаразова выклікалі замяшанне, хаос і спрэчкі. Прынамсі ў 

частцы паветаў пачатак паседжання быў абумоўлены дасягненнем кворуму, 

прадугледжанага ў рэзалюцыях [2, c. 73]. 

Падчас разбору ў каптуровых судах выкарыстоўваліся сродкі прымусу. Вынікі 

праведзенага даследавання паказваюць, што прывілей neminem captivabimus nisi iure 

victum (па-лацінску ніхто не будзе заключаны ў турму без прысуду суда) не 

распаўсюджваўся ў перыяд безкаралеўя на шляхту без уласнай зямлі. Дазволены быў 

як арышт такой шляхты, так і прывад яе ў суд. 

Судовыя працэсы былі ініцыяваныя пацярпелымі, інстыгатарамі), а ў падатковых 

справах таксама зборшчыкамі падаткаў. Прад'яўленню іску магло папярэднічаць 

унясенне ў судовую кнігу аб'явы аб прыняцці законных мер у будучыні, г. зн. 

пратэстацыі. У верхняй частцы судовага пазову быў загаловак, які вызначаўся 

рэзалюцыямі шляхецкіх соймікаў. Дастаўлялі іх валтузні. Сродкі, якія выдзяляліся на 

ўзнагароду суддзяў, паходзілі са збораў, выплачаных пры рэгістрацыі справы ў 

рэестры. На яго падставе ініцыявалі справы. 

Асноўнымі сродкамі доказу ў разборах у каптуравых судах былі паказанні бакоў, 

якія ўдзельнічалі ў разглядзе. Адносна часта праводзілася расследаванне (скруцініум), 

якое дазваляла атрымліваць інфармацыю аб злачынстве ў месцах, звязаных з яго 

здзяйсненнем. Часам прымалася рашэнне выкарыстоўваць катаванні пры дапамозе 

ката. Часцяком змест дакументаў і паказанні сведак, прызнаных у III Літоўскім статуце 

1588 г. (арт. 77 гл. IV), выкарыстоўвалася ў якасці найболей надзейнага сродку доказу. 

Важную інфармацыю прадастаўлялі паведамленні возных, якія апісвалі нанесеную 

шкоду і цялесныя пашкоджанні. Часам таксама даводзілася звяртацца да доказаў у 

выглядзе клятваў. 

Дзейнасць літоўскіх каптуровых судоў паказала значныя адхіленні ад мадэлі, 

устаноўленай прававымі нормамі, якія дзейнічалі. Як дакументы XVII ст., так і 

захаваныя дзённікі даказваюць наяўнасць уплыву неправавых фактараў на змест 

урэгуляваных рашэнняў. Яны сцвярджаюць, што судовая практыка была дапоўнена 

шматлікімі інцыдэнтамі з удзелам саміх каптуровых суддзяў, пачынаючы з удзелу ў 

разглядах у судовай ролі суддзі і бакі, шляхам незаконнага ўплыву на змест судовых 

рашэнняў па справах, у якіх яны ўдзельнічалі, ці хабарніцтва, удзелу ў іх банітаў і 

заканчваючы п'янствам, якое часам прыводзіла нават да неабходнасці прыпыніць 

дзейнасць усяго суда. З дыстанцыі некалькіх стагоддзяў цяжка дакладна ацаніць 
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маштаб асобных з'яў, аднак гэты тып заганных паводзін не быў індывідуальным. Тым 

не менш пастановы сейма ў перыяд безкаралеўя сведчаць аб тым, што меліся шматлікія 

выпадкі злоўжывання каптуравых судоў прадстаўленымі паўнамоцтвамі. Нягледзячы 

на гэта, Юльян Барташэвіч заявіў, што сітуацыя па вялікім рахунку пагоршылася. Гэты 

гісторык XIX ст., маючы магчымасць ацаніць функцыянаванне каптуравых судоў у 

перыяд безкаралеўя пасля смерці Аўгуста ІІІ Саксонца з амаль стогадовай дыстанцыі, 

заявіў, што ўдзел у іх даў дэпутатам значную ўладу, якая шырока выкарыстоўвалася ў 

асабістых мэтах; гэта прывяло да таго, што каптуры сталі форумам, на якім яны 

помсцілі палітычным супернікам. У 1764 г. у рэчыцкім павеце адбылося нават 

узброенае сутыкненне паміж бакамі двух каптуравых судоў, прызначаных у адным 

павеце. У сутыкненні выкарыстоўваліся гарматы, у выніку некалькі шляхцічаў загінулі, 

а некалькі былі параненыя [3, c. 277]. 
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Китайско-индийские отношения являются важной составляющей жизни региона 

Восточной Азии. Благодаря начавшейся два десятилетия назад нормализации 

индийско-китайских отношений у этих государств появилась возможность 

предпринять шаги для обеспечения большей стабильности в Азии. Значительно 

возросший в последнее время потенциал Китая и Индии позволяет говорить сегодня и 

о росте их влияния на мировую политику. Однако между Индией и Китаем все еще 

сохраняются взаимные разногласия. Так, одним из основных источников 

напряжённости в китайско-индийских межгосударственных отношениях продолжает 

оставаться неразрешённый территориально-пограничный спор, причём обе стороны 

придерживаются различных позиций по вопросам прохождения своих 

государственных границ и принадлежности ряда приграничных территорий.  

Политическое сотрудничество в рамках развития китайско-индийских 

отношений направлено на решение множества задач, в том числе касающихся борьбы 

с терроризмом, преодоления международного финансового кризиса и последствий 

климатических изменений, обеспечения продовольственной и энергетической 

безопасности, Решая свои национальные задачи, обе страны выступают в роли 

гарантов безопасности в регионе [1, с. 72]. 
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Интересы КНР и Индии в АТР становятся всё более конкурирующими. Индия 

является единственной региональной державой, способной противостоять растущему 

влиянию КНР в Индийском океане и Южно-Китайском море, а также державой, 

способной сформировать антикитайскую коалицию. 

Наиболее активным и последовательным критиком инициативы КНР является 

Индия, которая согласно глобальным рейтингам по многим общим показателям идёт 

вслед за КНР. Ситуация со стратегической безопасностью Индии также нестабильна. 

Страна продолжает сталкиваться с гибридными угрозами, исходящими от пакистано-

китайских отношений и растущей политико-экономической нестабильности в Южной 

Азии. Именно китайский вызов стратегическим интересам Индии вынуждает Нью-

Дели искать союзников и формировать антикитайскую коалицию на международной 

арене. Так, тесное сотрудничество достигается с США, Ираном, Мьянмой и Шри-

Ланкой. В своей политике по отношению к КНР Индия предпринимает усилия по 

созданию антикитайской коалиции с Австралией, Японией и Вьетнамом, а также с 

островными государствами – Маврикием, Сейшелами. Особенно активное 

сотрудничество в военно-политической сфере развивается с Вьетнамом, который 

обеспокоен растущим влиянием КНР в Южно-Китайском море и призывает Нью-Дели 

более активно вовлекаться в региональные вопросы. 

Фактором напряжения для Индии является военно-политическая поддержка 

Китая Пакистану, чьё партнёрство сложилось и развивается исключительно на базе 

антииндийских интересов двух стран. Противостояние между Индией и Пакистаном 

продолжается уже более полувека, что подстёгивает взаимную гонку вооружений, 

заставляет концентрировать на границе крупную группировку вооружённых сил. 

Пакистан может использоваться как рычаг давления на Индию в контексте их 

противостояния, а с другой стороны, обеспечивает безопасный маршрут импорта 

нефти через пакистанский глубоководный порт Гвадар [2, с. 21]. Кроме того, 

противоположные позиции Китай и Индия занимают относительно террористической 

группировки Джаиш-е-Мухаммад, действующей на территории Пакистана. 

Базирующаяся в Пакистане ДеМ несла ответственность за целый ряд крупных терактов 

на территории Индии и создаёт определённые риски, связанные с вопросами 

безопасности. КНР в Совете Безопасности ООН последовательно накладывала вето на 

включение Масуда Азхара, её лидера в «чёрный список» международных террористов. 

Положительное решение этого вопроса значительно подкрепило бы позиции Индии, 

критикующей Пакистан за неудовлетворительную борьбу с международным 

терроризмом на собственной территории.  

Сближение Индии с США также вызывает озабоченность у руководства КНР. 

Противодействуя этому, Китай во главе ряда стран заблокировал индийскую заявку о 

присоединении к Группе ядерных поставщиков (ГЯП), трактуя это как 

неприсоединение Индии к режиму ядерного нераспространения в рамках ДНЯО. 

Членство в ГЯП позволило бы Индии значительно ослабить зависимость экономики от 

импорта энергоресурсов. Присоединение к ГЯП в обход ДНЯО было центральным 

звеном в «ядерной сделке» Индии и США, которые оказывали всестороннюю 

поддержку индийской заявке в переговорах с остальными участниками данного 

объединения.  

Несмотря на объективные и признаваемые обеими сторонами противоречия и 

разногласия, сохраняют своё значение основные факторы, которые оказывают 

существенное влияние на современную индийскую политику в отношении КНР: 
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– Китай был, есть и останется соседом Индии; он никуда не исчезнет, и с ним 

придётся считаться будущим поколениям. В глазах индийцев Китай воспринимается 

как государство-цивилизация, которое переживает периоды упадка и подъема, но 

всегда сохраняет цивилизационное ядро. Этот императив приводит к тому, что 

руководство Индии не рассматривает всерьёз саму возможность агрессии против 

Китая. 

– Индия – такое же государство-цивилизация, как и Китай; она быстро 

наращивает свою экономическую, военную и политическую мощь и претендует на 

роль одного из центров силы в мире, предъявляя законные претензии на контроль над 

регионами, важными для её безопасности. Китай в этой ситуации представляется 

соперником, намерения которого заведомо подозрительны. 

В период с 2017 по 2022 год в отношениях КНР и Республики Индия проявлялась 

крайняя напряжённость, причинами для которой являлись следующие факторы:  

– присутствие Далай-ламы на территории Индии, где он нашёл политическое 

убежище и ведёт подрывную деятельность против территориальной целостности Китая 

и способствует провоцированию сепаратистских настроений в Тибете;  

– неурегулированные территориальные споры на нескольких участках границы, 

которые остаются одним из главных конфликтных  узлов; 

– международные амбиции Индии и её стремление к статусу глобальной 

державы; 

– трудности преодоления пандемии covid-19 и её последствий; 

– проблема ядерной безопасности как одна из ключевых проблем во 

взаимоотношениях, поскольку Индия не является участницей ДНЯО;  

– усиливающееся противостояние двух стран в борьбе за политических 

союзников. 

По-прежнему сохраняется острота проблемы Тибета. Позиции Китая и Индии в 

отношении тибетских беженцев и религиозного лидера Далай-ламы значительно 

различаются. Индия активно поддерживает демократические движения на Тибете, 

предоставляя гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и организуя 

пропагандистские кампании в защиту демократии на Тибете. Предоставление убежища 

Далай-ламе трактуется китайской стороной как поддержка сепаратизма, наносящая 

ущерб интересам страны. Ситуация усугубляется сегодня размещением китайских 

ядерных ракет на Тибете, что расценивается индийской стороной как акт агрессии, 

направленный против Индии.  

Фактор неурегулированности границы остаётся одним из наиболее острых в 

межгосударственных отношениях. Сухопутная граница между Индией и Китаем 

является самой протяжённой спорной демаркационной линией в мире. Граница состоит 

из трёх зон: Западной (Ладакх, Кашмир), Центральной (Уттаркханд, Химачал Прадеш) 

и Восточной (Сикким, Аруначал–Прадеш). Спорными являются территории 

индийского штата Аруначал–Прадеш, которые китайцы именуют Южным Тибетом, и 

регион Аксай Чина, который де-факто управляется Китаем, но индийцы считают 

частью Ладакха.  

Притязания обеих сторон обусловлены стратегическим характером этих 

районов: Аруначал–Прадеш для Индии – это и связь с другими северо-восточными 

штатами, и среднее течение одной из трёх важнейших для страны рек – Брахмапутры. 

Китай же стремится отодвинуть границу от столицы Тибетского автономного района 

Лхасы, от которой до «линии Макмагона» только 250 км. Китайские действия 

обосновываются и с культурно-религиозной точки зрения: Китай контролирует все 
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места инкарнации Далай-ламы, кроме Таванга – «единственного места на тибетском 

плато, находящегося за пределами территории современного Китая» – где может 

произойти инкарнации нового Далай-ламы. Аксай Чин значим для Пекина в связи с 

тем, что является частью Тибетского плато и соединяет Синьцзян-Уйгурский 

автономный район. 

Внимания заслуживает не только протяжённость границы, но и её рельефность: 

между двумя азиатскими гигантами пролегает цепь высочайших в мире Гималайских 

гор, и противостояние связано с необходимостью отстаивания стратегических 

позиций. При этом стоит помнить и о приграничных странах. Так, отношения двух 

стран в западном секторе осложняются пакистанским фактором и возможностью 

открытия «второго фронта» [3, с. 51]. На центральном направлении речь идёт о Непале 

и Бутане, которые, будучи расположены между двумя азиатскими гигантами, 

представляют собой «буферные» государства, а в случае конфликта могут стать 

плацдармами для наступления Китая. При этом обе гималайские страны обрамляют 

являющийся «воротами в Тибет» индийский штат Сикким.  

Конфликт 2017 года, связанный с началом строительства китайцами железной 

дороги в районе плато Доклам, территорию которого считают своей и в Тхимпху, и в 

Пекине, обострили индийско-китайские противоречия, поскольку для обеих сторон 

оно имеет стратегическое значение. Занятие китайскими войсками Доклама обеспечит 

им возможность продвижения в штат Сикким и последующего перекрытия так 

называемого «куриного горлышка» – коридора Силигури, а значит и возможность 

отрезать северо-восточные штаты от основной территории Индии, что грозит крайне 

негативными последствиями для страны. Однако индийско-бутанский «Договор о 

дружбе» содержит положение о том, что «ни одно из правительств не должно 

допустить использование своей территории для осуществления деятельности, 

наносящей вред национальной безопасности и интересам другого». По просьбе Бутана 

именно индийские пограничники, стоящие на китайско-бутанской границе, перекрыли 

китайцам доступ к продолжению строительства в 2017 г. Этот инцидент показал, что 

любые попытки изменения статус-кво в приграничных районах или странах напрямую 

связаны с изменением стратегического баланса сил между двумя странами, а потому 

немедленно пресекаются. В целом, китайцы обладают преимуществом в западном 

секторе, в то время как индийцы несколько лучше расположены в центральном 

секторе, в восточном же секторе их позиции примерно сопоставимы. 

Китай неоднократно заявлял об угрозе индийской ядерной программы как 

интересам Китая, так и глобальной безопасности в целом. При этом сам Китай 

стремительно наращивает расходы на вооружение, занимая вторую позицию в мире 

после США по данному показателю, что не может не беспокоить Индию, у которой 

темпы роста соответствующих расходов значительно ниже. Ситуация усугубляется 

еще и тем, что, помимо наращивания собственного военного арсенала, государства 

обеспечивают вооружением своих экономических союзников, выступающих 

сторонами территориальных конфликтов в регионе [4]. В частности, Китай обвиняет 

Индию в поставках вооружений в Бутан, а Индия обеспокоена растущим пакистанским 

импортом вооружений и ядерных технологий из Китая. 

Обеспокоенность со стороны Индии вызывает укрепление сотрудничества Китая 

и Пакистана на стратегически важных направлениях, в том числе в осуществлении 

ядерной и ракетной программ, реализации проекта Китайско-пакистанского 

экономического коридора (CPEC), сопряженного с расширением инвестирования 

Китаем в пакистанскую промышленность и инфраструктуру. 
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Индия интенсивно налаживает контакты со странами Центральной Азии, а также 

стремится расширять военно-политическое сотрудничество со странами Юго-

Восточной Азии и Японией. Китай, в свою очередь, активизировал военное 

сотрудничество с Бангладеш и Мьянмой и стремится расширить контакты с 

«мусульманским миром» посредством налаживания взаимодействия с Пакистаном и 

поддержки борьбы палестинцев за автономию. 

В 2017 году становится более заметным противостояние между Индией и Китаем 

в Докламе.  После того как Пекин в июне 2017 г. начал продлевать существующую 

дорогу на юг на территорию под управлением Бутана, произошло резкое обострение 

пограничной линии Бутан-Китай-Индия. Армии Китая и Индии на протяжении более 

2 месяцев находились в состоянии начала кровопролитной войны. Изменение 

характера китайско-индийских отношений в Докламе было воспринято в качестве 

проверки Китаем индийской реакции на попытку изменения статус-кво вдоль 

фактической границы. Окончательное урегулирование сложившейся ситуации 

потребовало проведения неофициальной встречи на высшем уровне в апреле 2018 г. в 

Ухани. В то же время растущая активность Китая вдоль линии фактического контроля 

и особенно возле Ладакха, не могла не беспокоить руководство Индии. 

3 января 2018 г. Си Цзиньпин в качестве председателя Центральной военной 

комиссии издал первый приказ о мобилизации. Это был первый случай, когда 

инструкции по военной подготовке были даны непосредственно председателем 

Центральной военной комиссии [5]. После этого силы НОАК начали 

мобилизационную подготовку на основе приказа. С тех пор Китай увеличил свое 

военное присутствие на Тибетском нагорье. Китай также наращивает свое присутствие 

в отношениях с соседями Индии – Непалом, Шри-Ланкой и Пакистаном. Таким 

образом, из-за монополии Индии в регионе Китай теперь бросает прямой вызов 

влиянию Нью-Дели в Южной Азии. 

Переломным моментом в отношениях Индии и Китая стала отмена широкой 

автономии штата Джамму и Кашмир в августе 2019 г. Крупный теракт группировки 

Джаиш-е-Мухаммад 14 февраля 2019 г. спровоцировал широкий общественный 

резонанс в Индии, подтолкнув премьер-министра Индии Н. Моди на проведение 

жестких ответных мер. 

В мае-июне 2020 г. произошел целый ряд столкновений китайских и индийских 

пограничников вдоль линии фактического контроля. Одной из причин вспыхнувшего 

конфликта стало строительство Индией новой дороги к высокогорной авиабазе. 

Особенностью данного конфликта можно назвать то, что в некоторых столкновениях 

вместо привычного огнестрельного или холодного оружия были использованы 

подручные средства: палки и дубинки. Начиная с 5 мая 2020 г. китайские и индийские 

войска неоднократно вступали в агрессивные рукопашные схватки, столкновения и 

перестрелки в местах вдоль китайско-индийской границы, в том числе вблизи спорного 

озера Пангонг в Ладакхе и Тибетском автономном районе, а также вблизи границы 

между Сиккимом и Тибетским автономным районом. Дополнительные столкновения 

также произошли в районах в восточном Ладакхе вдоль линии фактического контроля. 

В течение сентября обе стороны демонстрировали свою решимость, подкрепляя её 

предупредительными выстрелами по обоим берегам озера Пангонг, перемещением 

войск НОАК на Черной Вершине и попытками приблизиться к индийским позициям в 

Мухпари. Китай вновь заявил, что не признает «незаконную» Союзную территорию 

Ладакх.  
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В течение 2020 года обе стороны продолжали обмениваться взаимными 

упрёками и заявлениями о защите своего суверенитета. На политическом, а также на 

индивидуальном уровне, руководством двух стран также были сделаны заявления и 

продемонстрированы решительные действия, связанные с обеспечением 

территориального суверенитета Тибета, Гилгита, Балтистана, Аксай-Чина и долины 

Шаксгам. Дополнительным фактором, осложняющим отношения двух стран, 

оставалась проблема Тайваня. Так, перед национальным днём Тайваня 10 октября 2020 

г. посольство КНР в Нью-Дели выпустило рекомендации для индийских СМИ по 

освещению этого дня. 

Вместе с тем, ориентация на поддержание стратегической стабильности 

сохранялась. Об этом свидетельствует открытие 1 августа 2021 года новой военной 

линии. Руководство обеих стран, несмотря на весь клубок сложных и застарелых 

противоречий, понимают опасность, риски и масштабность последствий военного 

конфликта для двух крупнейших государство и обществ планеты. С целью 

предотвращения недопонимания Дели и Пекин выстраивают диалог в различных 

сферах – экономике, политике, культуре и военной сфере. При этом именно 

политический диалог стал активатором связей в других областях и рассматривается как 

отправная точка, способствующая снижению взаимного недоверия и развитию военно-

политического сотрудничества, оказывающая так называемый «эффект перелива». 

Исходя из этого, продолжается деятельность в «Совместной рабочей группе» по 

пограничному вопросу, усилиями которой были в дальнейшем выработаны базовые 

условия взаимодействия двух сторон в приграничных районах.  

Главным прорывом считается первый в истории двусторонних отношений 

неофициальный саммит лидеров Индии и Китая, состоявшийся в г. Ухань провинции 

Хубэй в 2018 г. Событие стало знаковым, поскольку главы двух государств смогли 

обменяться мнениями относительно наиболее чувствительных вопросов двусторонних 

отношений, и восстановить диалог на фоне предшествовавших событий вокруг плато 

Доклам. Кроме того, всему миру была продемонстрирована взвешенность и 

заинтересованность во взаимодействии друг с другом, а также согласие по многим 

вопросам глобальной политики. Стороны решили регулярно проводить подобные 

неформальные встречи, при этом главы государств часто встречаются и на полях 

многосторонних форумов.  

В целом, между азиатскими гигантами уже создано множество механизмов 

взаимодействия по широкому спектру вопросов на самом разном уровне. В последние 

годы они продемонстрировали свою эффективность, их использование стало 

традиционным и регулярным. Об этом свидетельствует ряд важных встреч глав и 

представителей ведомств КНР и Республики Индия, способствовавших нормализации 

межгосударственных отношений и снижению  военно-политической напряженности. 

Отметим наиболее значимые: 

– 11 декабря 2017 г. – 15-ая встреча министров иностранных дел России, Китая 

и Индии, завершившаяся подписанием «Договор о поддержании мира на границе» (г. 

Нью-Дели); 

– 27-28 апреля 2018 г. – визит Премьер-министра Индии Н. Моди в КНР; 

– 27 декабря 2018 г. – переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран 

(г. Нью-Дели); 

– 14 июня 2019 г. – встреча Премьер-министра Индии Н. Моди и Председателя 

КНР Си Цзиньпина (г. Бишкек); 
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– 23 июня 2020 г. – онлайн-встреча лидеров двух стран в формате Россия – Индия 

– Китай (РИК); 

– 15-16 сентября 2022 г. – саммит руководителей стран в формате РИК (г. 

Самарканд). 

Таким образом, в данный период взаимоотношения между Китайской Народной 

Республикой и Республикой Индия находились в крайне сложном состоянии, в первую 

очередь, из-за территориально-пограничных конфликтов. Однако, обе стороны 

относятся к решению сохраняющихся узлов противоречий со всей ответственностью и 

препятствуют переходу конфликтов к полномасштабной войне, которая может нанести 

непоправимые последствия не только зоне их влияния, но и остальному миру, что 

может послужить толчком к развитию многих конфликтов в других регионах. В то же 

время сохранение стабильности и безопасности в Восточной Азии и АТР способствует 

развитию всех государств и расширению дальнейшего сотрудничества между его 

лидерами – КНР и Республики Индии.  
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БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2010 – 

2020-Е ГОДЫ: НАПРАВЛЕНИЯ, ТРУДНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Лойко Д.И. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный рук. Устюгова А.Г. 

 

Турецкое направление является одним из наиболее значимых и развитых во 

внешней политике Республики Беларусь, обладает сложившимися уже традиционными 

механизмами сотрудничества и большим потенциалом для развития в будущем. 

Руководители и правительства двух стран придерживаются принципа 

многовекторности и стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику с учетом 

потребностей национальных экономик. Обе страны уделяют большое внимание поиску 

новых партнеров и расширению торгово-экономических связей.  

Накопленный опыт взаимовыгодного сотрудничества свидетельствует, что 

экономические и торговые связи между Турцией и Беларусью укрепляют экономику 

обеих стран и делают их более конкурентоспособными на международном рынке. В 
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инвестиционном плане Турция, участник группы стран G-20 с самыми мощными 

экономиками в мире, – один из важнейших партнеров Республики Беларусь на 

Ближнем Востоке. Для РБ она является стратегическим партнером, несмотря на 

союзнический уровень отношений Анкары с США и ЕС. Однако развитие 

сотрудничества в экономической сфере зависит от минимизации рисков для каждой из 

сторон, что в современной политической ситуации рассматривается как весьма 

актуальная задача, учитывая переформатирование международных отношений и 

ограничения мирохозяйственных связей.  

Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. негативно отразился на 

экономике обеих стран и привел к сокращению двустороннего товарооборота. Однако 

сохранение взаимного интереса и сложившихся разнообразных инструментов 

сотрудничества позволили увеличить его уровень уже в 2010 г. до 303 млн. долл. и 

создавали основу для его роста.  

В 2010 г. среди основных партнеров по импорту продукции в Турции Беларусь 

заняла 76-е место. В 2010-е годы основу белорусского экспорта в Турцию составляли 

металлопродукция, удобрения, продукты нефтехимии, крепкие спиртные напитки, 

торф, необработанные шкуры, дубленая кожа, льняные ткани, стекловолокно, 

металлорежущие станки, подшипники, рентгеновская аппаратура и др. Беларусь 

экспортирует Турцию также железо и сталь (57 млн. долл.), текстильные материалы 

(25 млн. долл.), удобрения (17 млн. долл.), уголь и сырую нефть (16 млн. долл.) и 

органические химические продукты (10 млн. долл.).  

В структуре импорта из Турции в Беларусь преобладала сельскохозяйственная 

продукция, продукты нефтехимии, автотранспортные средства и их комплектующие. 

По данным 2010 г., Турция экспортировала в Беларусь в первую очередь текстильные 

изделия (67 млн. долл.), транспортные средства (11 млн. долл.), а также химические 

вещества (9 млн. долл.).  

В 2011 г. товарооборот между Беларусью и Турцией демонстрировал динамику 

роста в 122,9 % и достиг 447,7 млн. долл., в том числе экспорт – 129,0 млн. долл., 

импорт – 318,7 млн. долл. Стоимостный объем белорусского экспорта по сравнению с 

2010 г. из расчета в текущих ценах увеличился на 23,1 %, или на 24,2 млн. долл., 

импорта – на 22,8% (на 59,3 млн. долл.). В результате сальдо в торговле товарами с 

Турцией сложилось отрицательное и составило 190 млн. долл. против 155 млн. долл. в 

2010 г. [1]. 

Наиболее крупным проектом, выполнявшимся с участием турецкого капитала и 

турецких строительных фирм в 2011–2012 гг., являлось строительство «Президент-

отеля» в г. Минске на месте бывшей гостиницы «Октябрьская». Заслуживают 

внимания быстрые темпы реализации этого проекта, который осуществился за счёт 

средств, выделенных в объеме 50,9 млн. долл. турецким «Тюрк Эксимбанком», а также 

качество работ, задействование в строительстве объекта самых передовых 

строительных технологий и современной строительной техники. 

Белорусско-турецкая совместная межправительственная экономическая 

комиссия стала важной институциональной структурой, способствовавшей 

укреплению двустороннего экономического сотрудничества. Седьмое заседание 

комиссии состоялось в ноябре 2011 г. в г. Минске под председательством Министра 

иностранных дел Республики Беларусь С. Мартынова и Министра культуры и туризма 

Турци Э. Гюная. На нем было принято решение создать совместную рабочую группу 

по промышленно-технологическому сотрудничеству. Приоритетными направлениями 

развития двустороннего сотрудничества в области производственной кооперации были 



14 

признаны производство тракторов и сельскохозяйственной техники, грузовой 

автомобильной и коммунальной техники, навесного и прицепного оборудования и 

запасных частей; сотрудничество по модернизации действующих в Беларуси 

мощностей по производству текстильных изделий. Кроме того, обращено внимание на 

расширение производства мебели, электронного и электробытового оборудования, 

пластмассовых и резиновых изделий. 

Положительная динамика в двусторонней торговле сохранилась и в 2012 г. 

Объем внешнеторгового оборота за этот период вырос на 18% и достиг 111 млн. долл. 

В том числе экспорт увеличился на 83% и составил 39,6 млн. долл., импорт уменьшился 

на 1,7% и составил 71,9 млн. долл. Однако, несмотря на сокращение импорта, 

негативным фактом для Беларуси являлось сохранение отрицательного сальдо в 

торговле товарами: в январе-марте 2012 г. оно составило минус 32,4 млн. долл. против 

51,2 млн. долл. в январе-марте прошлого года [2]. 

В мае 2015 г. в Минске состоялись политические консультации между 

представителями министерств иностранных дел Беларуси и Турции. По итогам 

консультаций главы делегаций подписали План действий по развитию сотрудничества 

между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой на 2015–2016 гг., в рамках 

которого планировалось проведение мероприятий, направленных на расширение 

сотрудничества в области образования, укрепление торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества [3, с. 68]. 

В целом в 2010–2015 гг. Анкара была одним из самых значимых партнеров 

Минска. Объем белорусского экспорта составлял от 129 до 168 млн. долл. ежегодно, 

что было выше турецкого экспорта в Египет, ОАЭ или Иран. По итогам 2015 г. 

двусторонний товарооборот составил уже 629,7 млн. долл. (100,1 % к 2014 г.), экспорт 

– 141,9 млн. долл. (85,7 %), импорт 487,8 млн. долл. (105,3 %). 

Важным направлением экономических отношений в первой половине 2010-х 

годов стало инвестиционное сотрудничество. В 2011–2013 гг. Турция оставалась 

одним из самых значительных инвесторов в белорусскую экономику. Объем вложений 

превысил в 2014 г. 0,5 млрд. долл. (больше, чем поступления из Великобритании, 

Китая, Германии, Ирана, ОАЭ). Накопленные ПИИ Турции в Беларусь с 1991 г. 

превысили 1,2 млрд. долл. За 2015 г. объем турецких инвестиций в экономику 

Республики Беларусь составил 50 млн. долл.  

Однако в 2014–2016 гг. произошел резкий выход турецкого капитала из 

экономики Беларуси. В результате в 2016 г. объем турецких инвестиций составил лишь 

34,5 млн. долл. (68,0% к 2015 г.), ПИИ – 31,4 млн. долл. (73,3%), в т. ч. на чистой основе 

– 8,3 млн. долл. (51,8%). Отмеченный спад инвестиций оказался непродолжительным 

и за 9 мес. 2017 г. турецкие инвестиции уже составили 40,4 млн. долл. (165,6% к 

аналогичному периоду 2016 г.), ПИИ – 34,2 млн. долл. (154,8%), в т. ч. на чистой основе 

– 8,1 млн. долл. (242,4%). 

В Гродненской области инвестиционный портфель турецкого бизнеса в 2016 г. 

превысил 10 млн. долл. В частности, с участием турецкого капитала на базе завода 

кровельных и строительно-отделочных машин в г. Волковыск создано производство 

радиаторов отопления нового поколения и комплектующих к ним. В г. Островец 

Ассоциация делового сотрудничества «Турецкий капитал» в ноябре 2016 г. 

реализовала проект по строительству 3-х звездочного отеля с объемом инвестиций 

около 12 млн. долл.  

Успешными инвестиционными проектами можно считать покупку 

телекоммуникационной компании «Тюрксель», ввод в эксплуатацию гостиничного 
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комплекса «Краун Плаза Минск», приобретение акций белорусского GSM-оператора. 

В Турции (г. Стамбул) действует прямой субъект белорусской товаропроводящей сети 

– ООО «БНХ Петрокимия» концерна «Белнефтехим». В 2016 г. открыто 

представительство ОАО «МАЗ». С турецкими партнерами создаются сборочные 

производства тракторов МТЗ, комбайнов ОАО «Гомсельмаш», строительной и 

специальной техники ОАО «Амкодор», техники БелАЗ. Всего в 2017 г. в Беларуси 

было зарегистрировано 137 предприятий с участием турецкого капитала, из них – 31 

совместных. 

Развитию экономического сотрудничества способствовало подписание в 2016 г. 

Соглашения между Правительствами Республики Беларусь и Турецкой Республики о 

системе содействия взаимной торговле. Тем самым страны стремились повысить 

уровень сотрудничества в целях защиты экономических и общественных интересов, 

признали необходимость повышения эффективности таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых между государствами. 

В 2016 г. товарооборот Беларуси с Турцией продолжал устойчиво расти и 

составил 817,4 млн. долл. (129,8% к 2015 г.). При этом экспорт составил 84,8 млн. долл. 

(59,8%), импорт – 732,6 млн. долл. (150,2%), сальдо сложилось отрицательное – 647,8 

млн. долл. В январе-октябре 2017 г. товарооборот составил 754,0 млн. долл. (118,2% к 

аналогичному периоду 2016 г.), экспорт – 112,0 (166,6%), импорт – 641,9 (112,6%), 

сальдо оставалось отрицательным – 529,9 млн. долл. В целом, без учета нефти, 

нефтепродуктов и азотных удобрений динамика экспорта составила 166,5% при 

прогнозе110%. 

В 2010-е годы важным являлся поиск новых устойчивых точек роста экспорта 

отечественной продукции на турецкий рынок. Учитывая постоянное ужесточение 

условий импорта в Турцию, повышение тарифных ставок на ввоз продукции, введение 

дополнительных пошлин и реализацию масштабных программ по развитию 

импортозамещающих производств и поддержке местных производителей, наиболее 

перспективным направлением по продвижению изделий белорусских предприятий 

становилась реализация проектов по развитию производственной кооперации. Она 

была применима к поставкам белорусской продукции машиностроения – заводов 

«МТЗ», «Амкодор», «Гомсельмаш», «Белаз». 

В 2016 г. холдинг ОАО «Амкодор» заключил дилерский договор с турецкой 

компанией Durkar Dursunoglu Kardeşle и уже в 2017 г. в Турцию были поставлены две 

снегоуборочные машины на сумму 78 тыс. долл. для муниципалитета г. Эрзурума. В 

течение 2018 г. на турецкий рынок поставлены две единицы техники (машина 

погрузочная универсальная Амкодор 37 и погрузчик Амкодор 211) и две единицы 

навесного оборудования для погрузчика Амкодор 211 [4, с. 73]. 

Крупнейшими позициями белорусского экспорта в Турцию в 2017 г. стали 

калийные удобрения (28,6 млн. долл.); соединения, содержащие функциональную 

нитрильную группу (27,6 млн. долл.); полуфабрикаты из нелегированной стали (20,2 

млн. долл.). В экспорте присутствовали также льняные ткани, поликарбоновые 

кислоты, синтетические волокна, проволока из нелегированной стали, древесина, 

газетная бумага и др. 

В свою очередь, важнейшей статьей импорта из Турции в 2017 г. была 

сельскохозяйственная продукция. В ней преобладали томаты (133,1 млн. долл.), овощи 

(26 млн. долл.), свежие фрукты (25,5 млн. долл.), виноград свежий и сушеный (22,9 

млн. долл.), абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы (15,7 млн. долл.), цитрусовые 

(15 млн. долл.), яблоки, груши, айва (13,9 млн. долл.) и др. Большую долю в импорте 



16 

занимали и товары народного потребления. Традиционно на белорусский рынок 

поступали белье постельное и столовое (12,9 млн. долл.), свитеры, пуловеры, 

кардиганы, жилеты (11,9 млн. долл.), одежда мужская и женская текстильная (10,9 млн. 

долл. и 10,5 млн. долл. соответственно), обувь из натуральной кожи (23,9 млн. долл.), 

тюль и ткани (10,3 млн. долл.). Значительное место в импорте занимали трикотажные 

полотна, ткани, синтетические нити и пряжа, а также запчасти для автомобилей и 

тракторов (18,7 млн. долл.). 

Важным шагом для углубления торгово-экономических отношений между двумя 

странами стало подписание в 2018 г. Соглашения между Республикой Беларусь и 

Турецкой Республикой о взаимном поощрении и защите инвестиций. Стороны 

договорились стимулировать движение капитала и технологий, чтобы содействовать 

развитию национальных экономик. 

В соответствии с намеченными целями в течение 2018 г. в Беларуси и Турции 

был организован ряд специализированных двусторонних мероприятий 

экономического характера по продвижению белорусского экспорта. В числе наиболее 

значимых можно отметить двусторонний деловой форум в Минске; Дни Брестской 

области в Турции; презентацию химической отрасли Беларуси в Турции; визит 

делегации провинции Коджаэли Турции в Минск; Дни Гродненской области в Турции; 

торгово-инвестиционные дни Беларуси в Турции; Белорусско-Турецкий семинар в 

области автомобильной промышленности; презентацию белорусских предприятий 

легкой промышленности на международной выставке «PremiereVision Istanbul 2018» 

текстильной продукции в Стамбуле и ряд других. 

В 2019 г. турецкая компания Güriş İnşaat Muhendislik A.Ş., специализирующаяся 

на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, получила право по итогам 

биржевых торгов на строительство вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район 

Витебской области) крупнейшего в Беларуси ветропарка – семи ветроэнергетических 

установок суммарной мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт/ч 

электроэнергии. В целом на 1 января 2019 г. в Беларуси было зарегистрировано более 

300 предприятий с участием турецкого капитала. 

В 2020 г. все страны охватила пандемия covid-19, которая привела не только к 

беспрецедентным проблемам в мировой экономике, но и существенным образом 

повлияла на белорусско-турецкие экономические отношения. В этом году 

товарооборот между двумя странами составил лишь 740,1 млн. долл., что на 160,3 млн. 

долл. был меньше по сравнению с предыдущим годом [5]. Фактически не только 

инвестиционные, но и торговые отношения, политические контакты оказались на 

время заморожены. Несмотря на это, эпидемия серьезно не отразилась на дальнейших 

экономических отношениях, активизировавшихся уже в 2021 – 2022 гг. Уже в 

следующем 2021 г. было отмечено оживление отношений в этой области – белорусский 

экспорт в Турцию за первое полугодие 2021 г. увеличился в 4,8 раза по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 г. [6].  

Следующим шагом по диверсификации форм сотрудничества можно считать 

презентацию для турецкого бизнеса инвестиционных возможностей свободной 

экономической зоны «Гродноинвест» и Гродненской области, которая состоялась 23 

февраля 2022 г. и прошла в онлайн-формате. Встреча была организована 

администрацией СЭЗ при поддержке турецко-белорусского Делового совета при 

Совете по внешнеэкономическим связям Турецкой Республики (DEIK). Всего в 

онлайн-встрече приняло участие более 20 турецких компаний в сферах 

промышленного производства, логистики, медицины и фармацевтики, консалтинга и 
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финансовых услуг. Серьезным стимулом для двусторонней торговли между двумя 

странами может стать открытие в ближайшие годы в Беларуси банка с турецким 

капиталом. Помимо совершенствования механизмов финансирования международных 

сделок, дополнительную поддержку для отечественных производителей на турецком 

рынке может оказать оптимизация логистики взаимных поставок. 

Результаты белорусско-турецкого сотрудничества свидетельствуют об 

устойчивом интересе турецкой стороны к развитию двусторонних отношений и 

совместной реализации взаимовыгодных проектов двустороннего взаимодействия. 

Сегодня Турция особенно заинтересована в белорусских инновациях в сфере 

компонентов для электротранспорта, суперконденсаторов, биотехнологий, 

фармацевтики. Кроме того, для Турции торговля и инвестиции в Беларуси дали 

возможность расширить свои рынки сбыта, причем как за счет участия Республики 

Беларусь в интеграционных процессах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

так и за счет территориального, транзитного расположения Беларуси. Турецкий 

капитал получает возможность выйти с ее помощью на рынки стран-участниц ЕАЭС.  

Для Беларуси Турция являлась и остается не только экономическим партнером, 

но и источником инвестиций и технологий. Турецкие бизнесмены уверенно 

инвестируют в белорусскую промышленность, строительство и сферу обслуживания. 

Кроме того, тесное сотрудничество с Турцией позволяет белорусским производителям 

использовать ее связи и авторитет в государствах Ближнего Востока и Северной 

Африки, Каспийского региона и Центральной Азии для расширения рынков сбыта 

своей продукции и диверсификации экспорта. Есть основания утверждать, что две 

страны не конкурировали, а дополняли и поддерживали экспортно-производственный 

потенциал друг друга на международных рынках.  

Обоюдная заинтересованность в продвижении своих товаров на рынки друг 

друга формировали условия для долгосрочного и устойчивого взаимодействия двух 

государств. Это дает основание констатировать наличие у стран взаимного интереса к 

расширению сотрудничества в экономической сфере в будущем. Сохраняются 

перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере инновационных 

технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР). Среди направлений, которые представляют взаимный интерес, сторонами 

были отмечены беспилотные летательные аппараты, новые биоматериалы, в том числе 

биоразлагаемые, лазерные технологии, новые сорта сельскохозяйственных культур, а 

также совместные исследования в области наблюдения и контроля за загрязнением 

воздуха в Антарктиде. 

Таким образом, в 2010–2020-е годы уровень белорусско-турецкого 

сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах был достаточно 

высок и стабилен, сохранял заметную динамику к росту. В разработке находился ряд 

перспективных инвестиционных проектов в легкой промышленности, строительстве, 

транспортной отрасли и сфере услуг. В свою очередь, это создало благоприятную среду 

для развития не только экономических, но и политических, культурных и иных 

контактов между государствами, которые также прогрессировали с каждым годом.  

Беларусь и Турция обладают значительными ресурсами и потенциально могут 

существенно увеличить товарооборот. Сдерживающими обстоятельствами сегодня, 

однако, являются проблемы, переживаемые мировой экономикой, системой 

международных отношений в целом и в регионе Евразии в частности. Достижение 

таких целей для стран-партнеров в течение ближайших лет может оказаться довольно 

сложным. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Олешкевич Д.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Навуковы кіраўнік Тарасова Л.С. 

 

В реалиях текущего развития государства, одним из аспектов которого является 

построение рыночной экономики и, следовательно, формирование института частной 

собственности, важным условием для возможности успешного экономического роста 

стало развитие системы налогообложения в целом и создание оптимальных условий 

налогообложения, не оказывающих негативного влияния на развитие бизнеса, в 

частности. 

Одним из наиболее оптимальных вариантов, позволяющих изучить проблемы 

налогообложения бизнеса в Республике Беларусь (далее – РБ), является изучение 

международного опыта в сфере налогообложения. В частности, если говорить о 

налоговом регулировании в рыночной экономике, к которой стремится РБ, имеет 

смысл изучить налогообложение в странах с развитой рыночной экономикой (такие как 

Соединенные Штаты Америки (далее – США), различные страны Евросоюза (далее – 

ЕС)), поскольку они являются примером, когда налоговая система построена 

непосредственно с учетом рыночной экономики в стране, и в странах с развивающейся 

рыночной экономикой, ранее входивших в состав  Союза Советских Социалистических 

Республик (далее – СССР) (Российская Федерация (далее – Россия, РФ), Казахстан  и 

т.п.), т.к. их условия для построения рыночной экономики имеют сходства с таковыми 

в Республике Беларусь. В целом, по результатам изучения международного опыта 

можно сформулировать выводы о том, какие механизмы подходят для применения в 

РБ и способны улучшить состояние экономики страны, к каким показателям стоит 

стремиться, а что, напротив, применять в стране нецелесообразно. 

Достаточно ценен опыт США в силу того, что данное государство является 

https://rossaprimavera.ru/
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одним из самых востребованных для построения бизнеса. Среди налоговых 

поступлений в бюджет США за 2021 год наибольшая доля поступлений приходится на 

налог на доходы физических лиц. Наименьший процент составляет корпоративный 

подоходный налог (далее – КПН), хотя в целом этот налог довольно важен для 

компаний, т.к. представляет собой сбор, взимаемый с чистой прибыли предприятия. 

Данный налог на уровне штатов варьируется от 1 до 12%, а в некоторых штатах и вовсе 

не взимается, что является удобным для организаций, ведь позволяет им оставлять себе 

больше прибыли [1]. В конце XX в. данный показатель составлял до 50%, что весьма 

проблематично для ведения бизнеса, но с годами он снижался и в настоящий момент 

более удобен для организаций. Помимо того, в США высокий уровень надбавок на 

возмещение капитальных затрат: на 2020 г. на оборудование надбавки составляют 

100%, на нематериальные активы – свыше 60%, на здания – более 30% [2]. Данный 

фактор способствует более эффективному развитию бизнеса. Стоит также отметить, 

что для физических лиц максимальная ставка налога на прибыль по состоянию на 2022 

г. составляет 37% [1]. В среднем после уплаты всех налогов у физических лиц остается 

70,2% дохода, т.е. значительная его часть, что благоприятно для мотивации граждан 

вести предпринимательскую и т.п. деятельность [3]. В общем налоговая нагрузка в 

США за 2019 г. составило 24,3%, что ниже, чем в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее – ОЭСР): налоговая нагрузка в этих странах 

находится в диапазоне от 32 до 34% [2].  

В ЕС в настоящее время наблюдается ситуация, схожая с РБ: растет роль налога 

на добавленную стоимость (далее – НДС) и падает роль налога на прибыль. Суммарная 

налоговая нагрузка за 2019 г. составила 39%, однако внутри союза сильно варьируется. 

Так, в Румынии, к примеру, она составила 25%, тогда как в Дании – 46%. Налоговая 

нагрузка больше, чем в США и Японии на 25-30% [3]. Тем не менее, в целом она 

меньше, чем в Республике Беларусь. Важным фактором является разная методика 

вычисления налоговой нагрузки. В Беларуси, по данным Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь (далее – МНС РБ), налоговая нагрузка в среднем 

стабильно находится в районе 20%, однако данная методика не учитывает взносы в 

Фонд социальной защиты населения (далее – ФСЗН), тогда как по международным 

стандартам расчета налоговой нагрузки ФСЗН и/или аналогичные ему платежи 

учитываются. Также имеют место быть различные методики расчета сборов, 

таможенных пошлин и т.п. [1]. Таким образом, по методике Международного 

Валютного Фонда (далее – МВФ) налоговая нагрузка в Республике Беларусь в среднем 

близка или превышает 40% (в 2020 г. составила 35,15%) [4]. Следовательно, разница 

составляет более 20 п.п., т.е. по методике МНС РБ исчисление показателя налоговой 

нагрузки не является достаточно достоверным и не сообщает достаточно точных 

данных о том, сколько налогов должны уплачивать предприниматели, какая прибыль 

у них остается после уплаты всех обязательны выплат. Расчет по методике МВФ 

является более объективным и целесообразным. Далее, значимым показателем 

является тот факт, что максимальная ставка налога на прибыль в странах ЕС в 2022 г. 

составила около 20%, тогда как в Беларуси – 30% [4].  

Говоря про опыт стран с развитой рыночной экономикой, следует учитывать, что 

Республика Беларусь не может просто применить аналогичные системы для 

построения у себя развитой рыночной экономики, т.к. имеет отличный от них опыт, а 

потому такие действия как немедленное изменение показателей для налоговых выплат 

не окажутся достаточно результативными и, вероятно, негативно скажутся на 

состоянии государственного бюджета, что, в свою очередь, снизит возможности 
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государства к финансированию в том числе организаций. Тем не менее, для развития 

рынка необходимо постепенно двигаться к снижению налоговой нагрузки и имеет 

смысл опираться на страны, где он достаточно развит. Также стоит отметить 

международную методику расчета налоговой нагрузки, т.к. ее применение представит 

более полную информацию по данному показателю. 

Опыт других стран бывшего СССР с переходной экономикой представляет 

ценность в связи с тем, что их условия развития экономики близки к опыту Республики 

Беларусь, а потому методы в них проще перенести на реалии РБ. К таковым относятся, 

к примеру, страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). По состоянию 

на 2020 год показатели налоговой нагрузки в указанных странах были следующие: 

Россия – 34,69%, Армения – 24,20%, Беларусь – 35,15%, Казахстан – 18,18%, 

Кыргызстан – 33,1% [4]. Стоит отметить, что наиболее высокий показатель налоговой 

нагрузки в данной группе стран наблюдается в Республике Беларусь, тогда как самый 

низкий – в Казахстане. 

Наибольшее внимание целесообразно акцентировать на налоговой системе РФ, 

т.к. данная страна является главным торговым партнером Беларуси, и на налоговой 

системе Казахстана, т.к. в Казахстане наблюдается наименьшая из стран ЕАЭС 

налоговая нагрузка. 

По состоянию на 2021 год налоговая нагрузка в РБ составила 41,7% к ВВП, в 

России – 33,3% [5]. При этом налоговая нагрузка на прибыль в РФ в указанном году 

составила 46,3%, тогда как в РБ – 53,3% [5]. Стоит упомянуть, что в России социальный 

налог, аналогичный отчислениям в ФСЗН в Беларуси, учитывается при расчете 

налоговой нагрузки, и составляет 30% (тогда как в РБ 35%) [4]. Таким образом, в целом 

налоговая нагрузка в РФ ниже, чем в РБ. В России насчитывается меньшее число 

специальных режимов налогообложения. Выделяют пять: упрощенная система 

налогообложения (далее – УСН), раздел продукции, единый сельскохозяйственный 

налог, патент, единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) [5]. В РБ имеется 

большее число особых режимов, а также их деятельность регламентируется не НК РБ, 

а указами и декретами президента. Однако в РФ в целом более широкий спектр тех, кто 

может применять УСН, исходя из дохода. По состоянию на 2022 год в РФ доходы за 9 

месяцев не должны превышать 112,5 млн. российских рублей [5], в РБ – 500 тыс. 

белорусских рублей [6]. Для сравнения целесообразно перевести их в одну валюту. Так, 

лимит прибыли за 9 месяцев для применения УСН в РФ составляет 1 799 569,13 долл. 

США, а в РБ – 197 952,95 долл. США, т.е. в России он выше, что позволяет большему 

числу предпринимателей и организаций применять УСН. Таким образом, с точки 

зрения налогового законодательства условия для ведения бизнеса в РФ легче, чем в РБ, 

т.к. ниже налоговая нагрузка и выше допустимый максимум по получаемой прибыли. 

В Казахстане, как отмечалось ранее в статье, наименьшая налоговая нагрузка из 

стран ЕАЭС. Налоговую систему Казахстана в среднем описывают как более 

прогрессивную в сравнении с другими странами данного союза. Всего в Казахстане 

имеется три режима налогообложения: общий, упрощенный и патент. Упрощенный 

применяется для предприятий с численностью менее 25 работников и доходом за год 

не выше 1400 минимальных заработных плат. Применяющие данный режим в итоге 

платят в районе 3% дохода [7]. Патент могут применять предприниматели, не 

пользующиеся услугами наемных работников, если их доход в год меньше 300 

минимальных заработных плат. Применяющие патент в результате платят в районе 2% 

дохода [7]. Таким образом, ограничение по доходу представляет собой не конкретную 

фиксированную сумму, а представляет собой определенное количество минимальных 
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заработных плат и, таким образом, непосредственно зависит от размера минимальной 

заработной платы. Данная методика может оказаться полезной для Республики 

Беларусь в силу того, что связывает социальное и экономическое развитие страны: рост 

минимальной заработной платы является важным аспектом для социальной поддержки 

населения, а с данной методикой при росте минимальной зарплаты будет расти 

минимальный размер дохода, при котором предприниматели и организации могут 

применять УСН. Подобная методика имеет потенциал поспособствовать развитию 

социально ориентированной рыночной экономики, к которой стремится РБ. 

В целом, по результатам изучения международного опыта, наиболее важным 

замечанием является тот факт, что в Республике Беларусь высокий показатель 

налоговой нагрузки, что осложняет построение развитой рыночной экономики. РБ 

следует двигаться в сторону снижения налоговой нагрузки, однако следует учитывать, 

что в нынешних условиях мгновенное изменение налогового законодательства в 

сторону снижения ставок налогов и т.п. не предоставляется возможным, т.к. резкие 

перемены без соответствующего исторического, социального и т.п. контекста могут 

привести к худшему результату. В целом важно учитывать, что по аналогичной 

причине РБ не может в совершенстве воспроизвести рыночные механизмы стран со 

сравнительно более развитым рынком.  

Важным в развитии налоговой системы РБ является тот факт, что целью РБ 

является социально ориентированная рыночная экономика. В результате возникает 

конфликт субъектов бизнеса, для успешного развития которых необходимо снижение 

налоговой нагрузки, и государства, в интересах которого увеличение государственных 

доходов, большая часть которых формируется за счет налоговых выплат. Более того, 

значительная часть государственного бюджета направляется на социальные выплаты, 

которые сократятся в случае сокращения поступлений в государственный бюджет. 

Целесообразно для выявления проблем действующей системы налогообложения 

проанализировать изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу от 1 

января 2023 года. Так, можно выделить следующие основные изменения для бизнеса: 

– ставка налога на прибыль увеличена на 2 п.п. (с 18% до 20%); 

– налог для ИП вырос в районе от полутора до трех раз в зависимости от региона 

и вида деятельности [7]. 

Решение о поднятии налога на прибыль было аргументировано Министерством 

финансов тем, что в результате, несмотря на рост процентной ставки, налоговая 

нагрузка на производителей уменьшится, т.к. производителям будет предоставлена 

возможность воспользоваться налоговыми вычетами в случае инвестирования средств 

в основной капитал [7].  

Ситуация с ИП объясняется тем фактом, что ряду ИП планируется предоставить 

возможность перехода в категорию самозанятых. По заявлению Министерства 

финансов, это значительно снизит их налоговую нагрузку на указанные лица, т.к. в 

настоящее время для ИП существует три различных режима налогообложения, каждых 

из которых имеет свои критерии и особенности. Для самозанятых будет действовать 

один режим налогообложения, при котором они уплачивают исключительно налог на 

профессиональный доход, составляющий 10%, или же 20% при доходе свыше 60 тыс. 

руб. [8]. 

Стоит отметить, что самозанятость имеет определенные преимущества, помимо 

налогообложения, что повышает привлекательность перспективы перехода в данную 

категорию для предпринимателей. Так, планируется реализация возможности 

регистрации и прочего взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн. 
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Уплату налогов в том числе имеется возможность осуществлять через мобильное 

приложение, а расчет суммы налога производится в приложении автоматически [7]. 

Более того, налог для самозанятых включает в себя взносы на пенсионное страхование, 

т.е. при переходе в категорию самозанятых осуществившие данный переход лица 

автоматически получают страховые гарантии. Таким образом, возможность перехода 

в категорию самозанятых можно назвать выгодной, однако данная опция доступна 

исключительно при отсутствии у лица работодателей и наемных работников [8]. 

Важным фактором является отмена УСН для ИП. Так, с 1 января 2023 года ИП в 

зависимости от вида деятельности могут применять либо общий режим 

налогообложения, либо единый налог для ИП [9]. Стоит, однако, отметить, что общий 

режим проблематичен для малого бизнеса в силу различий масштабов производства и 

усложняет их положение. Более того, ставка подоходного налога была увеличена с 16% 

до 20% [8]. Ставка единого налога увеличена в 1,5-3 раз [7].  

Следует отметить, что подобный рост налоговых ставок приводит в особенности 

к сокращению субъектов малого бизнеса, а сокращение числа субъектов малого 

бизнеса, в свою очередь, неблагоприятно влияет на построение рыночной экономики в 

целом, поскольку производители вытесняются с рынка ввиду невозможности к уплате 

налогов. Данное явление приводит к тому, что сокращается разнообразие 

производителей на рынке и, следовательно, уменьшаются возможности к 

формированию условий для свободной конкуренции на рынке, которая является 

необходимым фактором для построения рыночной экономики. В долгосрочной 

перспективе сокращение числа производителей также может привести к созданию 

монополии на определенные виды продукции, однако в настоящий момент данная 

проблема не является высокой по уровню значимости в Республике Беларусь. 

Государство осуществляет различного рода программы в целях поддержки малого 

бизнеса, такие как прямое финансирование организаций, предоставление им субсидий 

на возвратной и безвозмездной основе, предоставление гарантий по льготным 

кредитам и т.п., однако данные методы не могут полностью решить проблемы малого 

бизнеса в силу того, что налоговая нагрузка по-прежнему является более значимым 

фактором [9]. 

В целом, по результатам проведенного в статье исследования можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. На основании анализа международного опыта можно отметить, что 

Республике Беларусь для построения развитой рыночной экономики следует двигаться 

в направлении постепенного снижения налоговой нагрузки. Также использование 

системы МВФ для расчета показателя налоговой нагрузки более продуктивно, чем 

методика МНС РБ, т.к. отражает более полную информацию, которая необходима для 

определения направления, в котором следует двигаться налоговой политике 

государства. РБ имеет смысл рассмотреть целесообразность применения системы 

налогообложения Казахстана, где максимальный доход организации или 

предпринимателя для применения УСН не является фиксированной суммой, а зависит 

от минимальной заработной платы. 

2. Для Республики Беларусь актуальна проблема конфликта интересов 

государства и субъектов бизнеса, когда первому необходимо увеличение выплат в 

государственный бюджет, что осуществляется в том числе за счет налоговых выплат, 

а вторым для успешного развития выгодно снижение налоговой нагрузки. Как 

перспективные решения можно оценивать возможность перехода некоторых ИП в 

категорию самозанятых, совершенствование возможностей уплаты налогов и 
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взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн. Негативными тенденциями 

являются высокая налоговая нагрузка и, в связи с этим, постоянное сокращение 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Розмысл Е.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный рук. Ярмусик Э.С. 
 

Коллаборационизм на территории Щучинского района остаётся практически не 

изученной страницей истории периода Великой Отечественной войны, поскольку тех, 

кого называли коллаборантами, в данном регионе часто относили к участникам 

аковского подполья. Архивные данные и опубликованные материалы свидетельствуют 

о наличии некоторой части населения, которое стало сотрудничать с оккупантами. В 

отечественной историографии данная проблематика обычно локализуется 

генеральным округом «Беларусь». Часть территории Щучинского района была 

включена в состав Белостокского округа и отнесена к Восточной Пруссии, северо-

западные районы Виленского края были включены в состав Генерального округа 

Литва. Оставшиейся части были отнесены к Генеральному округу Беларусь в составе 

Лидского гебитскомиссариата [1, с. 188]. 

Когда именно появились первые коллаборанты – неизвестно, но это имело место 

уже с первых дней оккупации. С приходом немцев в Щучин им оказывали помощь 

местные учреждения: полиция и районная администрация, а созданная лесная охрана 

состояла из бывших польских граждан и фольксдойче – лиц немецкого происхождения 
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[2, с. 125, 126]. 

Развитие с 1942 г. партизанского движения создавало серьезные проблемы для 

оккупационного режима, поэтому в целях уничтожения партизан немцы стремились 

привлечь на свою сторону местных жителей. Один из таких эпизодов вспоминает 

ученик партизанского связного Таранко Семёна Игнатьевича, житель хутора 

Крушинки: «Однажды под вечер на хуторе Крушники появилось 3 человека в 

поношенной красноармейской форме. 

– Мы бежали из лагеря, что находится недалеко от Белостока, мы хотели бы 

связаться с местными партизанами. 

Таранко С.И. внимательно взглянул на пришельцев. Он уже видел пленных 

советских воинов, но те были измученные, а у этих рожи лоснились от жира – 

«Провокаторы» – решил учитель. Эту же догадку шепотом подтвердил и подошедший 

брат. 

– Нет у нас поблизости партизан. А если где и есть – лес большой, попробуй их 

найти. 

Тогда мнимые «военнопленные», угрожая оружием, приказали отвезти их в 

посёлок Острино. Провокация не удалась» [3, л. 10]. 

 Националисты использовались оккупантами не только для получения 

разведданных и запугивания населения. В своих воспоминаниях командир 

партизанского отряда имени Котовского бригады имени Ленинского комсомола, 

которая действовала в том числе и на территориях бывшего Василишковского и 

Щучинского районов Евдокимов Иван Романович писал о попытках привлечь местных 

коллаборантов к борьбе с партизанами: «Немцы решили ликвидировать партизанское 

движение в районе. Они создали отряд из лесников, кулаков, помещиков и прочей 

сволочи, снабдили их оружием, телефонной и телеграфной связью. Такой сброд 

находился близи немецкой части и состоял из 8 лесников. Я взял группу партизан и 

пошёл на операцию, они сидели в здании и что-то обсуждали, со мной было 2 

партизана. Я сказал им поднять руки вверх, что и было сделано. Мы изъяли оружие и 

пригрозили, что если они ещё получат оружие от немцев, то будут расстреляны, после 

чего лесники разбежались кто куда» [4, л. 29–30]. 

Почему командир отряда не решился расстреливать этих людей, как врагов 

народа? Данный поступок имел далеко идущие цели, поскольку это не только давало 

людям надежду на то, что СССР победит в войне, но также отталкивало от 

сотрудничества с врагом. Это позволяло тем, кто по тем или иным причинам 

сотрудничал с нацистами, искупит свою вину в рядах партизан и подпольщиков.  

Тем не менее, коллаборационизм на Щучинщине искоренить не удавалось, и 

партизанам приходилось вести с пособниками оккупантов упорную борьбу. Евдокимов 

И. Р. вспоминает о борьбе с коллаборантами в южных регионах Литовской ССР, 

называя их самоховцами: «Немцам удалось организовать несколько отрядов 

самоховцев в деревнях Ковальки, Бодолби и Лупейках Литовской ССР. Эти самоховцы 

устраивали для партизан засады, убили 15 человек. Нужно было ликвидировать их. Но 

как? Это могло привести к большим потерям. Нам помог случай. В деревне Ковальки 

моим партизанам удалось схватить сына главаря самоховцев помещика Семашко, его 

привели ко мне в штаб, где я решил не убивать его, а тот пообещал бить немцев. Я 

сказал, что зайду к ним в гости. Когда я приближался к деревне, сын главаря узнал 

меня, вскоре вышел главарь Семашко и поблагодарил меня, что я не убил его сына. 

После застолья я арестовал наиболее опасных самоховцев. 

Таким образом группа самоховцев была ликвидирована, а остальные самоховцы 
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в других деревнях были разгромлены: было захвачено много оружия и боеприпасов. 

Таким образом, группы самоховцев в Радунском районе и в Варенском районе 

Литовской ССР были ликвидированы» [4, л. 30–33]. 

С развитием партизанского движения боеспособность коллаборантов 

стремительно падала. Ярким свидетельством этого является разгром вражеского 

гарнизона в посёлке Желудок в мае 1943 г. Этот случай подробно описан 

воспоминаниях командира Щучинского партизанского соединения Степана Петровича 

Шупени: «Изучив обстановку, межрайпартцентр пришел к выводу, что надо 

уничтожить вражеский гарнизон в Желудке, который сильно мешал партизанам 

активизировать боевые действия. Договорились, что попытаемся найти такие пути к 

гарнизону, чтобы громить его малыми силами. Начальник бригадной разведки Н.Н. 

Поцелуев доложил, что бургомистр Желудка, начальник полиции и несколько 

полицаев не прочь перейти на сторону партизан. 

– Вы уверены, что это так? – спросил я Поцелуева. 

– Да, уверен. Видно, хотят искупить свою вину.  

– Если это так, то давайте предложим им помочь нам разгромить гарнизон. Мне 

бы хотелось лично встретиться с начальником полиции и бургомистром. Сможете 

устроить такую встречу? 

– Смогу. 

На следующий день Н. Н. Поцелуев ушел на опасное задание. Мы с нетерпением 

ждали его возвращения, знали, что от полицаев можно ждать любой провокации. Через 

четыре дня Поцелуев вернулся и сообщил, что договорился о встрече. Она состоялась 

на одном из хуторов. Начальник полиции и бургомистр явились в точно назначенное 

время. Я смотрел на этих людей и думал, какие обстоятельства привели их на путь 

предательства, заставили поднять оружие против своего народа и служить оккупантам. 

– Вот и пришло время побеседовать с вами, господа. 

– Может быть, мы и не будем больше господами, – промолвил начальник 

полиции. 

– Не знаю. Расстреливаете мирных жителей и партизан, раболепствуете перед 

гитлеровцами... Теперь вы видите, что Гитлеру сломали хребет под Москвой и 

Сталинградом, и хотите дать задний ход... У вас есть родные и близкие, которые будут 

презирать вас за предательство. Да и хозяевам своим вы уже скоро совсем не 

понадобитесь – не быть им на нашей земле. Они или бросят вас при отступлении, или 

расстреляют... У вас один выход – искупить свою вину перед Родиной делами. Надо 

сдать гарнизон без боя. 

– Сдать без боя не сможем. Мы там не одни. Но постараемся сделать все 

возможное, – сказал бургомистр. 

Начальник полиции и бургомистр Желудка согласились подобрать как можно 

больше людей, которые не будут оказывать партизанам сопротивления. Условились, 

что на всех важных объектах в гарнизоне они выставят часовых, которые по 

назначенному паролю сдадут оружие и отойдут в указанное место. 

Мы понимали, что полицаи могут подвести, и это учитывали, разрабатывая план 

операции. На случай, если она не удастся, решили отойти за Неман, для чего на реке 

подготовили переправу. 

Операция проводилась в ночь с 23 на 24 мая 1943 г. В ней участвовали отряд 

«Борьба», взвод отряда имени К.Е. Ворошилова, минометный расчет отряда «Победа» 

и разведка штаба бригады под общим командованием Бориса Адамовича Булата. 

Николай Поцелуев через своих связных передал начальнику желудокской полиции, 
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когда необходимо выполнить все то, о чем договорились во время встречи со мной. 

Борис Булат повел выделенных ему партизан к Желудку. К полуночи гарнизон 

был полностью окружен, все выходы из него перекрыли наши засады. Без выстрелов 

одна группа подобралась к зданиям волостной и районной управ, а другая – к 

кирпичному зданию, в котором размещался гарнизон. Начальник полиции и 

бургомистр свое обещание выполнили - часовые сдались без сопротивления. Их 

«снимали» командир отряда «Борьба» Сергей Смирнов и Георгий Шубин. 

В здания обе группы ворвались одновременно. Но если в казарме, где находились 

полицаи, боя фактически никакого не было, то немцы оказали сопротивление. Б. Булат, 

Н. Поцелуев, А. Валетов, С. Кузнецов, М. Дубаков, Сергей Кузнецов, Г. Габдулвакилов 

и другие рассыпались по комнатам и вступали в единоборство с гитлеровцами. Вот 

распластались на полу два немца, которые находились возле пирамиды. На Булата 

бросился рослый жандарм, но партизан опередил врага. Со второго этажа метнули 

гранату. К счастью, от взрыва никто из наших не пострадал. 

– Не пускай их через люк! – крикнул Булат Спиридону Кузнецову, а сам 

выскочил на крыльцо, чтобы разделаться с удиравшими немцами. 

По отступающему врагу открыли огонь пулеметчики и минометчики. Тем 

временем партизаны притащили солому, облили здания бензином и подожгли их. К 

утру бой затих. Крупный гарнизон перестал существовать. Сгорели с документами и 

имуществом районная и волостная управы, кирпичное здание, где размещались 

гитлеровцы» [5, с. 41–43]. 

Следует отметить, что народным мстителям приходилось вести борьбу не только 

с белорусскими националистами, но и с националистическими формированиями 

других стран. В Щучине в период оккупации находились вооруженные литовские и 

украинские отряды, занимавшие огороженные бункерами дома на юго-восточной и 

северо-восточной окраинах города [2, с. 126]. 

В протоколе № 5 заседания Щучинского подпольного райкома КП(б)Б от 26 

марта 1944 г. сообщается: «Ворошиловскому и Калининскому отрядам усилить работу 

по разложению сформированной армии «РОНА», расположенной в Дятловском 

районе, а также полицейских и украинских гарнизонов в Щучине, Желудке, Мостах по 

переходу их с оружием на сторону партизан». Далее указывается, что «в деревнях, где 

создаются опорные пункты самооховы нападать и уничтожать оказывающих 

сопротивление, не давать им укрепиться, разоружать их и этим оружием вооружать 

новых партизан» [1, с. 226, 227]. 

О деятельности Русской освободительной армии (РОА), или власовцев, на 

Понеманье упоминает в свих мемуарах Евдокимов И. Р.: «Немцы возобновили вывозки 

леса под усиленной охраной предателей-власовцев. Охрана состояла из 70 человек. Мы 

вновь подготовили 2 мины по 8 кг. В 10 утра поезд приближался. Мины заработали 

отлично: поезд скатился в землю. А один вагон с власовцами взлетел на воздух. Мы 

открыли огонь и тут же с криками «Ура! За Родину!» начали обстреливать вагоны. 

Власовцы в панике стали сдаваться в плен, часть попыталась отступить, но у меня был 

заслон, и там мало кому удалось бежать. В этом бою нам удалось убить до 70 власовцев 

и 4-х взять в плен, своих потерь мы не имели» [4, л. 46,47]. 

Помимо РОА, борьба велась и с кооллаборантскими формированиями, 

созданными немцами во время кавказской кампании 1942 г. Неизвестно, имелись ли 

случаи противостояния на Щучинщине, но сам факт их наличия подтверждает доклад 

народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия И.В. Сталину, В.М. Молотову 

и начальнику генштаба Красной Армии А.И. Антонову о выявленных на территории 
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БССР польских и белорусских националистических вооруженных формированиях от 

29 июня 1944 г.: «В феврале с.г. в Барановичскую область прибыл штаб «Войска 

Донского», возглавляемый генералом Павловым. Со штабом прибыли «на поселение» 

1и 2 пехотные казачьи полки. Общая численность полка – 1000 человек. 

Значительная часть этих казаков – лица, служившие в немецкой полиции в 

период оккупации районов Северного Кавказа и Ростовской области. В районе 

Новогрудок, Дятлово казаков повзводно расселяют по деревням вдоль коммуникаций. 

Местных жителей выселяют из домов, их имущество остается в распоряжении казаков.  

В районе Новогрудка в мае с.г. имелось до 6000 казаков, перед которыми 

поставлена задача восстановить и охранять дороги, а также вести борьбу с 

партизанами» [6, с. 163–164]. 

Это далеко не все факты проявления сотрудничества с оккупантами не только на 

Щучинщине, но и в западных областях Беларуси в целом. Перечисленные факты 

доказывают, что в период войны в регионе было представлено большое количество 

различных националистических формирований не только белорусов, но и других 

народностей. Важно также иметь ввиду, что данные процессы нужно рассматривать не 

только как деятельность предателей и изменников Родины, но анализировать те 

обстоятельства, которые привели к такой сложной запутанной системе проявления 

различных форм коллаборационизма. Тем не менее, подавляющее большинство 

населения оккупированных немцами территорий было настроено патриотически, 

антинемецки, сражалось в партизанских отрядах или оказывало им содействие. 
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Видоизменение гражданского общества приводит к изменению и экономической 

сферы, которая оказывает непосредственное влияние на дальнейшее развитие и 

функционирование страны, а также способствует налаживанию экономических связей 

с другими странами и государствами. Стоит отметить, что экономическое развитие 

Республики Беларусь происходит в последние годы продуманными, но в то же время 

достаточно быстрыми темпами. 
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История денег достаточно разнообразна и интересна. Начиналась эта история с 

бартера, то есть обмена не нужных вещей на те, которые были необходимы. В разных 

странах использовались разные предметы для обмена, что зависело от условий 

проживания человека и климата. Например, для такого обмена могли использовать 

табак, хлопок, сахар, соль, сушеную треску, ракушки, драгоценные камни, меха и 

шкуры убитых зверей. Однако настал тот момент, когда люди начали замечать, что 

невозможно определить стоимость предмета справедливо и обмен стал не 

равноценным. Именно поэтому, начиная с VII века до н. э. в качестве расчетов стали 

использоваться благородные металлы, такие как золото и серебро, которые не 

ржавеют. Из драгоценных металлов начали делать деньги, а первые бумажные деньги 

появились в Китае в 910 году нашей эры.  

Относительно недавно (примерно в 50-х годах ХХ в.) в мире появился еще один 

вид денег – электронные деньги. Их появление ознаменовало новую эпоху 

информационного общества. Соответственно регулирование в данной сфере 

продолжается и достаточно актуально на данный момент. Распространение 

электронных денег происходит постепенно и такие деньги стали достаточно 

популярны. 

Отметим, что электронными деньгами можно считать такие деньги, которые 

обладают следующими признаками и свойствами:  

 эмиссия денег происходит в электронной форме;  

 эмитент электронных денег гарантирует их обеспечение обычными 

деньгами;  

 хранение денег проходит на электронном носителе;  

 являются средством платежа для эмитентного органа и для других 

хозяйствующих субъектов.  

У электронных денег есть ряд преимуществ перед бумажными и металлическими 

деньгами:  

 эмиссия электронных денег требует минимальных затрат, в отличие от 

бумажных и металлических денег, так как нет потребности в металле и средствах 

печати для выпуска денег;   

 электронные деньги очень компакты, они хранятся в цифровой форме на 

электронном носителе, снабженном специализированной информационной защитой, 

поэтому им не нужно пространство закрытых банковских помещений и физическая 

охрана;  

 электронные деньги можно объединить или разделить на счетах, поэтому 

не возникает проблемы со сдачей, при осуществлении ими расчетов;  

 электронные деньги не нужно перевозить или пересчитывать, данные 

функции выполняются автоматически инструментами хранения и осуществления 

платежей;  

 срок службы электронных денег безграничен, они не нуждаются в замене 

или перевыпуске, так как не подлежат износу при использовании [1, с. 198]. 

Недостатки электронных денег заключаются в том, что многие государства не 

определились в своем отношении к электронным деньгам и в связи с этим, на данный 

момент не достаточно развито нормативное регулирование в государствах. Также 

электронные деньги нуждаются в специальных инструментах хранения и обращения, 

что зависит от разновидностей электронных денег. Еще один недостаток связан с 

недостаточным уровнем безопасности и возможностью хищения посредством 

современных методов, обходя недостаточную развитость технологий защиты для 
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электронных денег. 

Что касается Республики Беларусь, то понятие электронных денег содержалось 

ранее в Банковском кодексе Республики Беларусь и выглядело следующим образом: 

«электронные деньги – хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 

выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и 

принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 

выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими 

и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по 

возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при 

предъявлении данных единиц стоимости» [2, ч. 1, ст. 274]. 

Однако с выходом Закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О 

платежных системах и платежных услугах» данная статья из Банковского кодекса была 

исключена. 

Стоит обратить внимание, что в 2022 году также были приняты правила 

осуществления операций с электронными деньгами, утвержденные постановлением 

правления Национального Банка Республики Беларусь от 16 сентября 2022 г. № 350 

«Об утверждении Правил осуществления операций с электронными деньгами», что 

подтверждает значимость и широкое распространение в государстве электронных 

денег. 

В данный момент понятие электронных денег закреплено в Законе Республики 

Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» 

и выглядит следующим образом: «электронные деньги – хранящиеся в электронном 

виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или 

безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при 

проведении платежей в пользу как лица, выпустившего в обращение данные единицы 

стоимости, – эмитента электронных денег, так и иных субъектов платежных 

правоотношений, а также выражающие сумму обязательств эмитента электронных 

денег по возврату денежных средств любому субъекту платежных правоотношений 

при предъявлении таких единиц стоимости» [3, п. 1 ст. 48]. 

Сравнив данные понятия, можем сделать вывод о том, что понятие электронных 

денег немного видоизменилось и конкретизировалось. 

Если исходить из буквального толкования данного понятия, электронные деньги 

не являются денежными средствами в Республике Беларусь в отличие от 

законодательства Российской Федерации, которое прямо устанавливает, что 

представляют собой электронные денежные средства. 

Электронные денежные средства согласно российскому законодательству – это 

денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, 

предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета 

(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего 

денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 

исключительно с использованием электронных средств платежа [4, п. 18 ст. 3]. 

Как мы видим, в белорусском законодательстве используется термин 

«электронные деньги», в то время как в российском законодательстве используется 

термин «электронные денежные средства», что на наш взгляд является более точным 

определением, которое соответствует современным реалиям в экономической сфере. 

На наш взгляд было бы целесообразно в Республике Беларусь, в ближайшем 
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будущем расширить понятие денежных средств, дополнив его словами «электронные 

денежные средства», а также путем введения в белорусское законодательство понятия 

«электронные денежные средства» вместо понятия «электронные деньги». Для этого 

необходимо внести соответствующие дополнения в Закон Республики Беларусь от 19 

апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах». 

Вполне возможно, в ближайшем будущем электронные деньги получат большее 

распространение и будут находиться в обороте наравне с наличными денежными 

средствами. В таком случае, вероятно, потребуется издание отдельного нормативного 

правового акта, регулирующего обращение электронных денег в Республике Беларусь.  
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Суд у феадальнай дзяржаве быў закліканы ахоўваць феадальны правапарадак, 

забяспечваць непахіснасць грамадскага і дзяржаўнага ладу, недатыкальнасць асабістых 

і маёмасных правоў феадалаў, забяспечваць прававыя гарантыі «пазаэканамічнага 

прымусу», які ажыццяўляўся феадаламі над феадальна залежнымі людзьмі.  

На працягу XV ст. судовая сістэма паступова ўдасканальваецца і ўдакладняецца, 

і перш за ўсё гэта тычыцца цэнтральных зямель Вялікага Княства Літоўскага (па 

сутнасці беларускай тэрыторыі). У сувязі з працэсам цэнтралізацыі дзяржавы робяцца 

першыя спробы уніфікацыі разнастайнага звычаёвага права. Аднак гэты працэс пайшоў 

значна хутчэй толькі ў ХVI ст., асабліва ў сувязі з паскарэннем цэнтралізацыйных 

працэсаў у дзяржаве, і утварэннем такіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак, як 

ваяводствы і паветы, а таксама. у кантэксце важнай тэндэнцыі пашырэння правоў 
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шляхецкага саслоўя. 

Так, на падставе Статутаў (1529, 1566 і 1588 гг.), выданнем пастаноў Бельскага і 

Віленскага соймаў і іншых нарматыўных актаў, з’явілася новая, больш прагрэсіўная 

судовая сістэма, якая дзейнічала да падзелаў Рэчы Паспалітай.  

У мясцовых судовых установах адлюстравалася саслоўная структура грамадства, 

што пацягнула дзяленне мясцовых судоў на суды для шляхты і суды для простага 

насельніцтва. Так, адным з важных мясцовых судоў для шляхты быў падкаморскі суд, 

які стаў другім судом, які быў аддзелены ад мясцовай адміністрацыі і значна паўплываў 

на развіццё судовай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага.  

Падкаморскі суд быў створаны для таго, каб вырашаць зямельныя спрэчкі 

шляхты, якая статутнымі нормамі атрымала права распараджэння зямлёй. Пры гэтым 

вельмі актуальным стала веданне межаў землеўладанняў. Асабліва гэта патрабавалася 

пры здзяйсненні ўсіх грамадзянскіх здзелак адносна маёнткаў, будзь то продаж, 

дарэнне, заклад або перадача спадчыны. Актавы матэрыял сведчыць, што яшчэ з часоў 

Вітаўта ў судах разглядаліся справы па вызначэнні межаў маёнткаў. Так, пан Петраш 

Монтікгірдовіч, намеснік наўгародскі, 15 чэрвеня 1398 г. па загаду Вялікага Князя 

«розъежчалъ» землю Лаўрышскага манастыра з землямі людзей і «поляновъ» Вялікага 

Князя і «ограничилъ» землю манастырскую ўказаўшы граніцы [1]. 

Аднак неабходнасць у новым судзе паўстала найбольш востра з увядзеннем у 

дзеянне Валочнай памеры і атрыманнем шляхтай права прыватнай уласнасці на зямлю. 

У выніку на Віленскім сойме 1565 г. сярод іншых просьбаў шляхты была і просьба – 

«абы в кождом повете подкоморие для справ грничных и земельных того ж соймы 

постановлены были» [2, с.47]. 

Фактычна падкаморскі суд узнік на падставе Бельскага прывілея 1564 г. і Статута 

1566 г. Паводле Статута 1566 г. падкаморый прызначаўся непасрэдна Вялікім князем. 

На першай сесіі суда падкаморый прыносіў прысягу, тэкст якой вызначаўся законам. 

Сутнасць яе была аналагічнай сэнсу прысягі іншых выбарных суддзяў. Дадаткова 

падкаморый абяцаў судзіць «по справедливости светое и не даючисе ни в чом 

уводити» [2, с.132]. Канчаткова прававое становішча суда было аформлена Статутам 

1588 г. Так, чатырох кандыдатаў на пасаду падкаморыя выбірала шляхта на павятовых 

сойміках, а затым аднаго зацвярджаў Вялікі Князь «до живота его або до 

повышенья» [3]. Такая змена ў спосабе прызначэння падкаморыя была натуральным 

наступствам перамены ў становішчы шляхты пасля заключэння Люблінскай уніі і 

ўвядзеннем свабодных выбараў караля. 

Становішча падкаморыя сярод павятовых службоўцаў было вельмі ганаровым. 

Так, пасада падкаморыя пастаўлена за пасадай маршалка і вышэй за суддзю, падсудка 

і пісара земскіх [1]. Таксама падкаморый –  асоба прыкметная на павятовых сойміках: 

ён ставіў свой подпіс разам са шляхтай на інструкцыях соймавым паслам і 

канстытуцыях. Трэба адзначыць, што павятовыя падкаморыі не раз з’яўляліся 

соймавымі пасламі. Акрамя гэтага, пасада падкаморыя з’яўлялася вельмі прыбытковай, 

бо значная частка судовых пошлін, якія ўносілі істцы і адказчыкі, ішла ў яго даход. 

Падкаморый вырашаў справы асабіста, але ён мог выбраць сабе ў дапамогу 

каморніка. Згодна са Статутам 1588 г. каморнікі, як і сам падкаморый, павінны быць 

аселымі шляхціцамі ў павеце, прыстойнымі людзьмі, якія ведалі права і ўмелі 

пісаць [4]. Крыніца ўлады каморніка – падкаморый, а яго кампетэнцыя 

распаўсюджваецца на справу, якую даручыў сам падкаморый. Варта адзначыць, што 

каморнік не мог выконваць абавязкі пакаморыя ў перыяд адсутнасці апошняга ў 

павеце. 
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У кампетэнцыю падкаморскага суда галоўным чынам уваходзілі зямельныя 

спрэчкі шляхты, а таксама справы аб нерухомай маёмасці, межах і правах на яе. У 

выпадках, калі спрэчная зямля знаходзілася на тэрыторыі некалькіх паветаў, 

падкаморый дзейнічаў вельмі асцярожна, бо ён не толькі разглядаў судовую справу, 

але і вызначаў межы паветаў, таму часцей збіраліся ўсе зацікаўленыя падкаморыі. 

Згодна са Статутам 1566 г, любая справа, перш чым трапіць у падкаморскі суд, 

павінна папярэдне разгледжвацца земскім ці гродскім судом гэтага ж павета [2, с.133]. 

Такім чынам, судовы працэс пачынаўся непасрэдна перад падкаморыям, а прадстаўнікі 

іншых судоў у гэтым выпадку ахоўвалі спрэчную маёмасць пакуль вырашалася 

справа [4]. Аднак, як правіла, падкаморый вельмі старанна аналізаваў склад справы і 

выдзяляў з яе тыя часткі, якія былі падсудныя іншаму суду. Асобнай кампетэнцыяй 

падкаморыя было вызначэнне каповішча (схода для капы). Таксама падкаморый 

аглядаў і захоўваў межавыя знакі. За пашкоджанне мяжы вінаваты выплачваў не толькі 

кампенсацыю пацярпеламу, але і штраф падкаморыю [3]. 

Падкаморскі суд павінен быў выязджаць на спрэчную тэрыторыю. Пры гэтым 

суду часцей за ўсё даводзілася аглядаць межы, якія часам цягнуліся на вялікія 

адлегласці і таму суд мог доўжыцца на працягу некалькіх дзён. З прычыны важнасці 

зямельных спраў, іх заблытанасці і цяжкасці, падкаморый павінен быў быць 

дасведчанай асобай і добра арыентавацца ў межах землеўладанняў. Ён абапіраўся на 

папярэдне складзеныя спісы і схемы павятовых землеўладанняў, якія выдаваліся за 

каралеўскай пячаткай з каралеўскай канцылярыі. 

Бывалі выпадкі, калі падкаморый разглядаў справы толькі на тэрыторыі ўласнага 

пастаяннага месца жыхарства. Але часцей за ўсё ён працаваў у розных маёнтках, 

прычым не толькі свайго павета. Напрыклад, троцкі падкаморый або яго каморнік 

разглядалі справы, то «ставъшы на кгрунте сеножати где спор был», то «на врочыщу в 

пуще его королевской милости Межирецкой», то выехаўшы «тамъ на тот кгрунт 

поменный поле великое в позве менованое», то «на месцу певном» у якім-небудзь 

маёнтку, і толькі зрэдку сустракаюцца выпадкі, что справа разглядалася «у дворе» [1]. 

Бывалі выпадкі, калі справы пачыналі разглядацца ў адным месцы, а заканчваліся – у 

іншым. Разгляд справы суправаджаўся аглядам меж і межавых знакаў, пытаннямі 

падкаморыя аб доказах і інш. 

Час разгляду спраў быў розны. Некаторыя справы разглядаліся ў перыяд аднаго 

пасяджэння (аднаго дня), а іншыя прыходзілася адкладаць на наступны дзень. 

Пераносы разгляду здараліся не толькі з-за спазнення зацікаўленых асоб, але і ў 

выпадках доўгіх спрэчак бакоў, якія часам цягнуліся па некалькі дзён. Пры гэтым, 

падчас разгляду справы бакі і іх прадстаўнікі звычайна паказвалі глыбокае веданне 

закона [3].  

Пры вырашэнні спраў падкаморый дзейнічаў ад імя вялікакняжацкай улады 

«моцью зверхности», «моцью зверхности господарское, права посполитого» [2, с.132]. 

Позвы бакам падкаморый выдаваў ад свайго імя, пад сваёй пячаткай і подпісам. Выезд 

падкаморыя на спрэчнае месца прызначаўся праз шэсць тыдняў пасля ўручэння 

позваў [4]. Кожны «рокъ» выезда падкаморыя павінен быць канчатковым. Гэтым закон 

папярэджваў марныя выезды суда. Позвы былі сапраўднымі на працягу года з моманту 

атрымання іх бакамі. Судовыя расходы выплачваў вінаваты бок адразу ж пасля 

вырашэння справы, «не откладаючы того на иншый час» [4]. 

Працэс разгляду справы, як правіла, распадаўся на тры моманты: «выводъ 

правный», або «доводъ права» – высвятленне абставін справы і правоў бакоў на 

спрэчнае месца; «доводъ» – доказ свайго права тым бокам, які прызнаны падкаморыем 
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правым; пастанова прысуду [1]. Падчас разгляду справы падкаморый вывучаў 

абставіны справы і ўсе дакументы, выслухоўваў бакі і іх пярэчанні, сведкаў, рабіў агляд 

гранічных знакаў і інш. Адносна дакументаў, якія прадстаўлялі бакі, то, як правіла, яны 

даказвалі або права на валоданне маёнткам, або парушэнне гэтага права. Падкаморый 

пры кожнай справе разглядаў вялікую колькасць розных дакументаў. Права валодання 

зямлёй і маёнткам можна было даказаць не толькі дакументамі, але і пры дапамозе 

нормаў Статута. У выпадках, калі дакументы адсутнічалі або былі няпоўнымі, суд 

пачынаў допыт сведкаў. Звычайна ставіліся дзевяць сведкаў адпаведна Статутам, але 

значэнне зямельных спрэчак часам падахвочвала ставіць іх значна больш. Перш чым 

дапусціць сведкаў «ку сведецтву», падкаморый напамінаў ім: «боязнью Божою, абы 

справедливе, чого въ той справе сведоми», перад судом падкаморскім «подъ 

сумненьемъ своим сознали». Пасля такога «напомненья» пачынаўся допыт сведкаў «по 

одному» [4]. 

Бакі на судзе прысутнічалі асабіста, але былі выпадкі, калі справа вялася праз 

«умацованых» – адвакатаў. Такімі з’яўляліся прыяцелі бакоў і адвакаты. Як і ў іншых 

судах, ад «умацованых» патрабаваўся ліст «умацованы», у якім гаварылася аб 

паўнамоцтвах асобы адносна той ці іншай справы. Часам справы вяліся праз 

«умацованага», прытым, што сам бок таксама знаходзіўся на судзе [3]. 

Пасля таго, як падкаморый выслухаў сведкаў, ён пачынаў разглядаць межы і 

межавые знакі. Вызначэнне межаў часцей за ўсё было складаным, так як межавыя знакі 

пасаваліся час ад часу. Самі межавыя знакі былі розных відаў. Калі для абазначэння 

межаў немагчыма было скарыстацца прыроднымі ўмовамі, напрыклад ракой, то 

даводзілася выкарыстоўваць штучныя знакі. Самым распаўсюджаным знакам былі 

капцы, за насыпанне якіх плацілася пэўная ўзнагарода падкаморыю. Але ў тых 

выпадках, калі гэтага зрабіць не ўдавалася, меткі ставіліся на дрэвах і камянях, або 

садзіліся дрэвы. Такім чынам, памежным знакам мог быць усякі знак, абы было 

відавочна, што гэта – знак, які аддзяляе адно валоданне ад другога. Усе гэта ўносілася 

ў дакументы і схемы. 

Пасля высвятлення ўсіх абставін падкаморый «прыпускаў да доваду» той бок, 

які падставіў лепшыя лісты, «певнейшые» знакі межавыя і «слухнейшых» сведак [4]. 

«Довад» боку суправаджаўся прысягай з трыма сведкамі, якіх выбіраў супрацьлеглы 

бок. Толькі пасля гэтага «грунт» пераходзіў у валоданне той асобы, якая прысягнула. 

Падкаморый пісаў спецыяльны судовы дэкрэт, дзе гаварылася аб ходзе разгляду 

справы, прыводзілася матываванае заключэнне [3]. Частку свайго прысуда 

падкаморый выконваў адразу ж пасля суда, бо «подаетъ» іх «въ моцъ и держанье» боку, 

які выіграў справу. Адносна ж злачынных дзеянняў, падкаморый адсылаў назад у суд, 

які прыслаў яму справу. 

Апеляцыйнай інстанцыяй для падкаморскага суда быў Вялікакняжацкі суд, а з 

1581 г. Галоўны трыбунал. Часцей Галоўны суд адпраўляў у павет кашталяна ці 

маршалка, а ў перыяд іх адсутнасці – старасту павета. Таксама ў гэтай камісіі павінны 

былі прысутнічаць два шляхціцы.  

Патрэбна адзначыць, што ў асноўным падкаморскі суд разглядаў справы шляхты. 

Аднак землі, якія знаходзіліся ў павеце, належалі не толькі да шляхты, але і да 

прадстаўнікоў іншых саслоўяў. Таму і ў падкаморскім судзе сустракаюцца і іншыя 

справы. Так, 19 жніўня 1590 г. троцкі падкаморый Багдан Агінскі разглядаў справу 

паміж святаром троцкім Васілём Фёдаравічам і татарынам Айсаю Ахметавічам. 

Таксама 12 верасня 1592 г. берасцейскі падкаморый Мікалай Пац разглядаў справу 

паміж берасцейскімі зямянамі і архемандрытам кобрынскага манастыра [1]. Але такія 
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справы былі выключэннем і, як правіла, яны мелі месца толькі ў тым выпадку, калі 

адным з бакоў з’яўлялася шляхта. 

Увесь судовы прэцэс фіксаваўся ў падкаморскіх кнігах, якія змяшчалі разбор 

самой справы. Згодна са Статутам, падкаморый павінен асабіта весці судовыя кнігі, але 

яго пасада была вельмі ганаровай і таму ён меў слугу-пісара [4]. Але адказваў за 

правільнасць у судовых кнігах асабіста падкаморый. Судовыя кнігі захоўваліся ў 

падкаморыя, які даваў з іх выпісы. Калі падкаморый паміраў, яго кнігі перадаваліся ў 

земскі суд. Але трэба адзначыць, што самі рашэнні падкаморскага суда ўносіліся ў кнігі 

замкавага (гродскага) суда. 

У заключэнне адзначым, што падкаморскія суды, створаныя для разгляду 

зямельных спрэчак, абаранялі ўжо не столькі дзяржаўныя інтарэсы, а галоўным чынам 

законныя правы і інтарэсы прыватных асоб (у сувязі з набыццём шляхтай права 

распараджэння нерухомасцю). Наяўнасць гэтай тэндэнцыі ў функцыянаванні судовай 

сістэмы Вялікага Княства Літоўскага другой паловы XVI ст. стала важнай прагрэсіўнай 

з’явай у жыцці тагачаснага грамадства. 
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Изучение проблемы классификации административных таможенных 

правонарушений является актуальной и необходимой. На субъективном уровне, а 

именно на уровне физических лиц, тема административной ответственности очень 

актуальна, казалось бы, нет необходимости говорить о высоком уровне нарушения 

интересов государства, но в условиях международной интеграции количество случаев, 

когда физические лица нарушают таможенное законодательство, увеличивается и в 

результате увеличилось количество лиц, постоянно привлекаемых к административной 

ответственности. Необходимость изучения данной темы состоит в том, что во 

взаимоотношениях таможенных органов с субъектами правоотношений часто 

возникают проблемы законности совершения действий, направленных на 

осуществление таможенного дела и таможенной политики как со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности, так и со стороны таможенных органов. Такие 
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противодействия таможенному законодательству нарушают порядок таможенного 

администрирования, а также права участников внешнеэкономических отношений. 

Большое количество грузов и транспортных средств, перевозимых физическими 

лицами для удовлетворения их конкретных потребностей, перемещается через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. Не все из них подлежат 

обязательному декларированию таможенному органу в порядке и на условиях, 

предусмотренных Таможенным кодексом Евразийский экономический союза. 

Как показывает практика наиболее распространенными административными 

правонарушениями являются недекларирование и неточное декларирование товаров и 

транспортных средств, совершаемые лицами, перемещающими товары и транспортные 

средства через таможенную границу ЕАЭС. 

Под недекларированием товаров следует понимать фактическое несоблюдение 

таможенных правил Евразийского экономического союза по декларированию и 

таможенному оформлению товаров. Другими словами, к ответственности будет 

привлекаться лицо, которое не задекларировало товар или его часть [1, с. 267]. 

Для раскрытия темы уточним понятие и основные признаки административной 

ответственности за таможенное правонарушения, а также цели применения мер 

административной ответственности за таможенные правонарушения. 

Как указывает В.Б. Черный административная ответственность понимается 

как результат административного правонарушения. Но этого явно недостаточно, чтобы 

понять ее. По своей сути административная ответственность за нарушение 

таможенных правил – это реакция государства на вред, причиненный таможенным 

правонарушениям, государственная оценка нарушения таможенно-правовой нормы. 

В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях, а 

именно в статье 2.1., содержится следующее определение понятия «административное 

правонарушение»: «Административным правонарушением признается 

противоправное виновное деяние (действие или бездействие) физического лица, а 

равно противоправное деяние юридического лица, за совершение которого 

установлена административная ответственность.» [2, с. 5]. 

 

Если сделать вывод по определению, то административные правонарушения 

против таможенного законодательства (административные таможенные 

правонарушения) – иными словами это действия, причиняющие общественный вред, 

совершенные умышленно или по неосторожности, направленные против порядка 

таможенного регулирования. 

Классификация административных правонарушений в области таможенного 

дела базируется на тех или иных признаках, имеющих важное значение для 

качественного правоприменения. Данные признаки могут формироваться исходя из 

правовой природы, закономерностей возникновения и развития классифицируемых 

административных правонарушений. Это позволяет более глубоко и развернуто 

раскрыть их качественные особенности, взаимосвязи и взаимозависимости между 

ними [3, с. 113]. 

По мнению Круглова В. А. объект, объективная сторона, субъект и субъективная 

сторона являются основанием для классификации административных таможенных 

правонарушений. 

Состав административного правонарушения – это единство объективных и 

субъективных характеристик, закрепленных в Кодексе Республики Беларусь об 
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административных правонарушениях, которые характеризуют конкретное 

общественно опасное деяние как административное правонарушение. 

Состав административного правонарушения состоит из четырех элементов: 

объектом преступления являются общественные отношения, которые нарушает 

лицо; 

объективная сторона правонарушения – это признак определенного действия 

(бездействия), за которое предусмотрена административная ответственность; 

субъектом правонарушения является физическое лицо (в том числе должностное 

лицо), имеющее признаки вменяемости и достигшее определенного возраста, или 

юридическое лицо; 

субъективной стороной правонарушения является вина физических, 

должностных и юридических лиц в совершении административных правонарушений 

[3, с. 114].  

Противоправное деяние может рассматриваться как нарушение таможенных 

правил только в том случае, если оно содержит все признаки его состава, а отсутствие 

хотя бы одного из них означает также отсутствие всего состава. 

К основным объектам административного правонарушения в сфере таможенного 

дела относятся: 

порядок перевозки товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

порядок обложения товаров и транспортных средств пошлинами, налогами и их 

уплаты; 

порядок предоставления и использования таможенных льгот для товаров и 

транспортных средств. 

Однако следует помнить, что отдельные деяния могут воздействовать на 

несколько объектов одновременно. 

Субъектами административной ответственности являются физические и 

юридические лица. В свою очередь, с точки зрения определения мер ответственности 

физические лица подразделяются на две категории: государственные служащие и 

граждане. Наибольшие санкции предусмотрены за совершение административного 

правонарушения юридическими лицами, наименьшие – гражданами [4, с. 18]. 

Физическое лицо признается объектом административной ответственности по 

достижении шестнадцатилетнего возраста на момент совершения правонарушения и 

только в случае виновного в совершении противоправного деяния [4, с. 18]. 

Должностное лицо подлежит административной ответственности, если 

правонарушение совершено в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих должностных обязанностей. 

В настоящее время в национальном административном законодательстве 

наблюдается классификация правонарушений по смешанному критерию – по отрасли 

управления и по объекту посягательства. 

Для правильного понимания объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны административного таможенного правонарушения следует 

разобрать состав на конкретных примерах. 

Статья 15.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях «Перемещение товаров через таможенную границу евразийского 

экономического союза вне определенных законодательством мест или в 

неустановленное время» [2, с. 114]. В данном случае перевозка товаров и транспортных 
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средств через таможенную границу Республики Беларусь, осуществленная вне 

таможенного контроля, то есть за пределами определенных мест или в 

неустановленное время, а также попытка такого перемещения. Объектом данного 

административного правонарушения является порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь, 

установленный таможенным законодательством, а также порядок их таможенного 

досмотра. Предметом являются товары и транспортные средства, в отношении которых 

нарушены таможенные правила. Объективной стороной правонарушения выступает 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики 

Беларусь или покушение на такое перемещение вне таможенного контроля, т.е. за 

пределами определенных мест или в неустановленное время. 

Перевозка товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Республики Беларусь, осуществляемая с использованием поддельных документов и 

средств идентификации, то есть с предоставлением поддельных или недействительных 

документов, незаконно полученных документов или документов, содержащих ложные 

сведения, кроме декларации, или относящихся к другим товарам и транспортным 

средствам, а также с использованием поддельных документов и средств 

идентификации в Таможенный орган Республики Беларусь в качестве документов для 

таможенных целей, а также попытки такого перемещения. Объектом данного 

административного правонарушения является порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Республики Беларусь, 

установленный таможенным законодательством, а также порядок их таможенного 

досмотра. Предметом являются товары и транспортные средства, в отношении которых 

нарушены таможенные правила. Объективной стороной правонарушения выступает 

перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики 

Беларусь или покушение на такое перемещение с обманным использованием 

документов и средств идентификации, т.е. с представлением таможенному органу 

Республики Беларусь в качестве документов, необходимых для таможенных целей, 

поддельных или недействительных документов, либо документов, полученных 

незаконным путём. 

Перечень административных таможенных правонарушений закреплен в Главе 15 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

«Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования» 

[2, с. 114]. 

Общей чертой для всех административных таможенных правонарушений 

является тот факт, что все они фактически посягают на урегулированные таможенными 

правовыми нормами общественные отношения – таможенно-правовые отношения. 

Различаются же они по направленности причинения вреда, степени общественной 

опасности, в зависимости от способа, места и времени их совершения и по другим 

критериям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что классификация 

административных таможенных правонарушений по объекту, субъекту, объективной и 

субъективной стороне – это одна из важнейших частей, необходимых для правильного 

установления ответственности за административные правонарушения в таможенной 

сфере. 
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Научный рук. Болохонов Б.С. 
 

Защита прав граждан и юридических лиц и их законных интересов реализуется 

путем совершения нотариусом законодательно установленных нотариальных 

действий, которые отражают характерные функции нотариата в обществе и 

государстве. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 № 

305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон), защита прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц обеспечивается нотариатом путем 

совершения нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных 

действий от имени государства [1]. 

Легального определения термина «нотариальное действие» в Законе не 

установлено, так же, как и не содержится прямых указаний на свойственные общие 

признаки действий, по которым они отнесены к компетенции нотариата, но, при этом, 

Закон содержит четкий перечень действий, которые могут совершаться нотариусами и 

иными уполномоченными лицами, а именно:  

 удостоверяют сделки (в том числе завещания); 

 удостоверяют доверенности, отмену доверенностей; 

 удостоверяют согласия, отказы; 

 удостоверяют отмену дарения в случае, если даритель переживет 

одаряемого; 

 удостоверяют заявления участников общества с ограниченной 

ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из 

общества; 

 принимают меры по охране наследства и управлению им; 

 выдают свидетельства о праве на наследство; 

 выдают свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя 

завещания (душеприказчика); 

http://grodno.rsek.nlb.by/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246946
http://grodno.rsek.nlb.by/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246946
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 выдают распоряжения о возмещении расходов, вызванных смертью 

наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны 

наследодателя; 

 выдают свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, 

нажитом супругами в период брака; 

 свидетельствуют верность копий документов и выписок из документов; 

 свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

 свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой; 

 свидетельствуют электронную копию документа на бумажном носителе; 

 удостоверяют форму внешнего представления электронного документа на 

бумажном носителе; 

 удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

 удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

 удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

 удостоверяют время предъявления документов; 

 удостоверяют факт достоверности документа, принятого при создании 

хозяйственного общества, документа органа управления хозяйственного общества; 

 принимают заявления граждан и юридических лиц для осуществления 

передачи другим гражданам и юридическим лицам, выдают свидетельства о передаче 

заявлений; 

 принимают в депозит нотариуса деньги в белорусских рублях и 

иностранной валюте и (или) ценные бумаги; 

 совершают исполнительные надписи; 

 устанавливают в отношении должника или взыскателя по исполнительной 

надписи факт правопреемства, изменения наименования юридического лица, 

изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина; 

 совершают протесты векселей; 

 принимают на хранение документы; 

 обеспечивают доказательства, необходимые для ведения дел в органах 

иностранных государств, а также письменные доказательства для рассмотрения дел в 

судах общей юрисдикции Республики Беларусь; 

 выдают дубликаты нотариальных документов, экземпляры которых 

имеются на хранении у нотариуса, в нотариальной конторе, нотариальном или 

государственном архиве; 

 совершают иные нотариальные действия, предусмотренные 

законодательными актами [1]. 

Одновременно с этим, понятие «нотариальные действия» обширно применяется 

в законодательстве по отношению к регламентации всевозможных сфер нотариальной 

практики, а именно:  

– компетенции нотариата (как предметной, так и территориальной), 

раскрывающей вопрос о том, «что может нотариус и в каких случаях к нему 

обращаться»; 

– регламентации нотариального производства посредством закрепления общих и 

специальных правил совершения нотариальных действий, определения прав и 

обязанностей участников производства, отвечая на вопрос «как может и должен 

действовать нотариус»; 
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– установление правовых свойств нотариального акта как результата 

нотариальной деятельности, юридических последствий его принятия и законной силы, 

порядка его обжалования и проверки [1; 2; 3]. 

То есть, нотариальные действия имеют как материально-правовую, так и 

процессуальную сущность.  

Так И. Ю. Кирвель термин нотариального действия понимает в первую очередь 

как содержание процедуры нотариальной деятельности, которая выражается в 

последовательном совершении целой системы юридических фактов и, во вторую, 

результат нотариального производства как юридический факт [4]. 

Т. А. Белова конкретного понятия нотариального действия в своих работах не 

дает, но при определении компетенции нотариата, характеризует стадии совершения 

нотариальных действий (нотариального процесса, нотариального делопроизводства) 

[5, с. 21-31].  

Очень часть можно встретить определение нотариального действия через 

признаки, отражающие его своеобразие и качественные характеристики, а именно: 

1) совершение действий только уполномоченными на это Законом органами – 

нотариусами, а в исключительных случаях – иными уполномоченными лицами; 

2) совершение действий от имени государства, что свидетельствует о 

государственно-властной составляющей в каждом нотариальном действии; 

3) перечень возможных к совершению действий закреплен в законе и базируется 

на факте их бесспорности; 

4) совершение нотариальных действий осуществляется исключительно в 

порядке особой процедуры – нотариального производства, которая включает в себя 

общие и специальные правила, и от которой не вправе отступать ни один из 

участников. 

Таким образом, выше названные признаки в совокупности и характеризуют 

нотариальное действие, поскольку отсутствие хотя бы одного из делает невозможным 

существование самого нотариального действия. 

Говоря о процессуальной сущности нотариальных действий, необходимо 

отметить, что нотариальные действия осуществляются в соответствии с 

определенными правилами, т.е деятельность нотариуса при осуществлении 

нотариальной деятельности четко регламентирована. Под основными правилами 

совершения нотариальных действий понимается комплекс требований, которым 

обязаны следовать нотариусы, уполномоченные должностные лица при совершении 

всех нотариальных действий с целью обеспечения защиты гражданских прав. 

Основные правила совершения нотариальных действий предполагают 

требования к процедуре производства нотариальных действий, установленные 

законодательством, а именно, в гл. 11 Закона, а также в гл. 2 Инструкции «О порядке 

совершения нотариальных действий», утвержденной Постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 (далее по тексту – 

Инструкция) [3], которые должен соблюдать нотариус при совершении всех 

нотариальных действий вне зависимости от их вида. 

В частности, к основным правилам совершения нотариальных действий можно 

отнести следующие. 

1. По общему правилу нотариальные действия может совершать любой нотариус, 

но в исключительных случаях, определенный нотариус, когда нотариальное действие 

должно быть им совершено. Также в основном нотариальные действия совершаются в 

помещении государственной нотариальной конторы, нотариального бюро, местного 



41 

исполнительного и распорядительного органа, но существуют исключения, которые 

предусмотрены частью второй п. 1 ст. 13 Закона, когда осуществление нотариальной 

деятельности может производиться вне помещения государственной нотариальной 

конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и распорядительного 

органа. Такое возможно по просьбе заинтересованного лица о выезде нотариуса, 

уполномоченного должностного лица; при выезде нотариуса в агрогородки, а также в 

иные населенные пункты в случаях, определенных Министерством юстиции 

Республики Беларусь. 

Место совершения нотариальных действий должностными лицами 

дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь 

устанавливается законодательством Республики Беларусь, регулирующим 

деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Беларусь. 

2. Нотариальное действие совершается только когда присутствуют сведения и 

(или) документы, необходимые для совершения такого действия, среди которых 

документы, подтверждающие уплату государственной пошлины и другие 

необходимых в соответствии с Законом о нотариате платежей, в день обращения лица 

за совершением этого действия, если иное не установлено законодательными актами 

Республики Беларусь. В случаях, когда для осуществления большого объема работы, 

которая необходима при совершении нотариального действия, данный срок 

продлевается до трех дней. 

3. Устанавливается личность обратившегося за совершением нотариального 

действия гражданина, его представителя или представителя юридического лица. 

4. При удостоверении сделки проверяются гражданская дееспособность граждан, 

а также правоспособность юридических лиц, которые участвуют в сделке. 

Правоспособность юридических лиц проверяется при удостоверении факта 

достоверности документа органа управления хозяйственного общества. В случае 

совершения сделки представителем гражданина или юридического лица проверяются 

полномочия представителя. 

5. Проверяется подлинность подписей участников сделки и других лиц, 

обратившихся в нотариальную контору. 

6. Необходимые для совершения нотариального действия сведения и (или) 

документы нотариус самостоятельно истребует от государственных органов и иных 

организаций Республики Беларусь, за исключением сведений и (или) документов, для 

выдачи которых требуется вынесение судебного постановления. 

Сведения и (или) документы, выдаваемые компетентными органами 

иностранных государств, представляются нотариусу лицами, обратившимися за 

совершением нотариальных действий, а в случаях, предусмотренных 

законодательными актами или международными договорами Республики Беларусь, и 

требуются нотариусом. 

Лица, обратившиеся за совершением нотариальных действий, вправе 

самостоятельно представить сведения и (или) документы, необходимые для 

совершения этих действий. 

7. Не принимаются документы, которые не соответствуют требованиям 

законодательства либо содержат сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц. 

8. В случаях, предусмотренных законом, нотариусы совершают 

удостоверительные надписи, выдают соответствующие нотариальные свидетельства. 
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9. Все нотариальные действия регистрируются в соответствующих реестрах. 

10. Нотариус, обнаружив при совершении нотариального действия нарушение 

законодательства Республики Беларусь, сообщает об этом соответствующим 

государственным органам, прокурору. 

11. Разъясняется порядок обжалования отказа в совершении нотариального 

действия, излагаются причины отказа в письменной форме. 

12. За совершение нотариальных действий и услуг, связанных с их совершением, 

нотариусы взимают платежи [4]. 

При совершении отдельных видов нотариальных действий основные правила 

дополняются специальными, которые имеют значение исключительно для данных 

действий [3].  

Вместе с тем, при совершении нотариального действия нотариусы, 

уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать не только основные правила 

его совершения и другие нормы, которые регламентируют нотариальную процедуру, 

но и нормы материального права (гражданского, семейного, земельного, жилищного и 

иного). Все нотариальные действия регистрируются в соответствующих реестрах, 

запись в реестре является доказательством совершения нотариального действия. 

Таким образом, «нотариальное действие» необходимо рассматривать не только 

как компетенцию нотариальных органов, но и как обозначение самого нотариального 

производства, процесса, и так его результата, т.е. конкретного нотариального акта. 
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Согласно статье 129 Конституции Российской Федерации прокуратура 

Российской Федерации является единой федеральной централизованной системой 

органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное 

преследование, а также выполняющих иные функции. Одной из основных функций 

прокуратуры является ее участие в рассмотрении судом уголовных, гражданских и 

административных дел. Неординарность данной функции заключается в том, что 

прокуратурой не осуществляется надзор за судом, тем самым не нарушается 

самостоятельность и не ограничивается независимость судебной власти. Прокурор, 

участвующий в гражданском судопроизводстве, должен способствовать  защите и 

реальному восстановлению нарушенных прав, законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, а также гарантировать законность на всех стадиях гражданского 

судопроизводства.  

Анализ статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 

позволяет сделать вывод о двух формах участия прокурора в гражданском процессе: 

инициативной и надзорной. Выделяют и третью форму участия прокурора в 

гражданском процессе – обращение с представлениями в вышестоящий суд. Однако, 

думается, выделение данной формы не представляется необходимым, поскольку 

обращение прокурора в вышестоящий суд с представлениями является неким 

продолжением первой и второй форм.  

Далее последовательно будут рассмотрены обозначенные формы участия 

прокурора в гражданском процессе.  

Первой формой участия прокурора в гражданском процессе является 

инициативная форма. При реализации данной формы прокурор, являясь 

самостоятельным лицом, участвующим в деле, обращается с иском или заявлением в 

суд. Основание обращения - факты нарушения закона, выявленные прокурором в ходе 

общенадзорной деятельности. В части 1 статьи 45 ГПК РФ определены субъекты, в 

защиту прав, свобод и законных интересов которых может обратиться прокурор. 

Таковыми являются граждане, неопределенный круг лиц, Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования. Некоторые особенности установлены в 

отношении граждан, в защиту прав, свобод и законных интересов которых обращается 

прокурор. Прокурор предъявляет и поддерживает иски в защиту прав, свобод и 

законных интересов, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности или иным причинам самостоятельно не может отстаивать в суде 

свои права и свободы. Данное исключение не распространяется на заявление 

прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о 

нарушенных или оспариваемых правах в определенных в части 1 статьи 45 ГПК РФ 

сферах (трудовые (служебные) отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, 

включая социальное обеспечение; обеспечение права на жилище в государственном и 

муниципальном жилищных фондах; охрана здоровья, включая медицинскую помощь; 

обеспечение права на благоприятную окружающую среду; образование). В данных 

сферах  прокурор может обратиться в интересах любого гражданина. Перечень 

категорий дел не установлен в отличие от арбитражного процесса.  

В обязанности прокурора входит соблюсти все требования ГПК РФ, в их числе и  

статья 131, которая закрепляет требования к форме и содержанию искового заявления, 

а также порядок его подачи, кроме требований по оплате государственной пошлины и 
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соблюдению предварительного внесудебного  порядка  разрешения дела. Особое 

внимание необходимо обратить на часть 3 статьи 131 ГПК РФ. Обязательными 

требованиями к исковому заявлению в случае обращения в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований или в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц является  указание на 

то, в чем конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, должна 

содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 

предусматривающие способы защиты интересов. Если же прокурор обращается в 

защиту законных интересов гражданина, то необходимо указать в заявлении 

обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином или же указать на 

обращение гражданина к прокурору. В  иных случаях заявление будет оставлено без 

движения с установлением срока для устранения недостатков. Прокурор, подавший 

заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные 

обязанности истца. Исключение составляет право на заключение мирового соглашения 

и обязанность по уплате судебных расходов. Полномочия прокурора подтверждаются 

не доверенностью, а служебным удостоверением. Данная форма участия прокурора в 

гражданском процессе не ограничивается лишь оформлением и подачей заявления в 

суд. После принятия заявления и возбуждения гражданского дела прокурор должен 

поддерживать свои исковые требования: прокурор осуществляет доказательственную 

деятельность, то есть выступает субъектом доказывания фактов основания иска. Стоит 

отметить, что положение прокурора обязывает его давать не только фактическое, но и 

юридическое обоснование иска – прокурор должен ссылаться на нормы материального 

и процессуального права. Наряду с вышеупомянутыми полномочиями прокурор дает 

объяснения по существу заявленного иска, исследует доказательства, выступает в 

судебных прениях с репликой. У прокурора, который обратился в суд с заявлением, нет 

права давать заключение ни в целом по рассматриваемому делу, ни по отдельным 

вопросам, которые могут возникнуть в судебном заседании.  

Прокурор обладает таким распорядительным полномочием, как отказ от иска. 

Данное право объясняется следующим: представляя иск как акт реагирования на 

правонарушение, можно сделать вывод, что прокурор к началу процесса уверен как в 

самом факте правонарушения, так и в виновности ответчика в его совершении. Однако 

исследование доказательств в судебном заседании может изменить позицию 

прокурора, что обусловило закрепление такого института, как отказ прокурора от 

заявления. Дальнейшая судьба дела в данном случае представляется следующей: 

поскольку прокурор обладает только процессуальной заинтересованностью и не 

является обладателем того права, защиты которого он добивался при обращении в суд, 

то отказ прокурора от заявления по действующему законодательству не влечет 

прекращения производства по делу. Производство по делу может быть прекращено в 

том случае, если лицо, в защиту интересов которого был предъявлен иск, само 

откажется от иска. 

Несколько слов следует сказать о процессуальном положении прокурора, 

предъявившего иск в чужих интересах. Проблема определения статуса является 

дискуссионной и не разрешается законодательством, при этом в литературе 

высказываются разные точки зрения. Так, А.Ф. Козлов считает, что прокурор является 

истцом по делу и занимает положение стороны в процессе [1, с.33-43]. На мой взгляд, 

это не совсем верно, процессуальное положение прокурора не может быть сведено к 

стороне, поскольку для выделения таких понятий, как «истец» и «ответчик» 

используется материально-правовой критерий. Истцом является лицо, чьи права 
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нарушены, в защиту прав и законных интересов которого возбуждено гражданское 

судопроизводство. Другая точка зрения, представителем которой является 

А.Ф. Клейнман - прокурор всегда занимает самостоятельное процессуальное 

положение [2, с.129]. Только на прокурора возложен надзор за соблюдением законов. 

Следовательно, это участие не может быть сведено к положению стороны спора, так 

как нельзя одновременно быть стороной по делу и надзирать за законностью. Данная 

позиция, на наш взгляд, в большей мере относится к предыдущему историческом 

периоду полномочий прокурора в гражданском процессе. И, наконец, третья точка 

зрения (одним из ее сторонников является Г.Л. Осокина) сводится к тому, что прокурор  

является стороной лишь в процессуальном смысле, имеет только процессуальную 

заинтересованность, то есть является «процессуальным истцом» [3, с.302]. 

Представляется, что данная точка зрения является наиболее правильной, так как 

прокурор использует права и обязанности истца, является субъектом доказывания 

своих требований, несмотря на то, что субъективный материальный интерес и 

материальные последствия на него не распространяются. На прокурора 

распространяются только процессуальные последствия, например, невозможность 

повторного обращения с тождественным иском.  

Вторая форма участия прокурора в гражданском процессе, предусмотренная 

гражданским процессуальным законодательством – вступление в процесс, начавшийся 

по инициативе других лиц, для дачи заключения по делу. Вступая в уже начатое дело, 

прокурор тем самым реализует функцию надзора с целью выявления нарушений прав 

в ходе судебного разбирательства. Часть 3 статьи 45 ГПК РФ содержит категории дел, 

по которым прокурор вступает в процесс: о выселении, о восстановлении на работе, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, в иных случаях, 

предусмотренных ГПК РФ или другими федеральными законами. Например, в ГПК РФ 

предусмотрено участие прокурора в делах о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа (статья 244.15), об усыновлении (статья 273), о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении умершим (статья 278) и др. 

Также прокурор вступает в процесс и дает заключение, например, когда речь идет об 

ограничении или восстановлении в родительских правах. Как видно из приведенных 

выше положений, перечень категорий, по которым прокурор вступает в дело для дачи 

заключения, является открытым, но он открыт с указанием на иные федеральные 

законы и другие статьи ГПК РФ. Такая формулировка представляется не совсем 

удачной, поскольку усложняет работу прокурора, вынуждая его постоянно 

отслеживать законодательство на добавление новых категорий. В такой ситуации 

наиболее целесообразным видится сосредоточить все категории дел, по которым 

прокурор дает заключение, в одной части статьи 45 ГПК РФ. Частью 4 статьи 45 ГПК 

РФ существенным образом расширены полномочия прокуратуры. Так, прокурор может 

вступать в процесс для дачи заключения как по инициативе суда, так и по своей 

инициативе, например, по делам о признании недействительными сделок, 

совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные 

экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные 

действия иностранных государств. 

Суду необходимо уведомить прокурора о рассмотрении в суде данных категорий 

дел и направить копию искового заявления с документами. Прокурор обладает всеми 

правами лица, участвующего в деле, за исключением отказа от иска, заключения 

мирового соглашения, изменения основания и размера иска, участвует в заслушивании 

лиц, в исследовании всех доказательств. По окончании судебного разбирательства 
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перед судебными прениями прокурор дает заключение. В ходе рассмотрения дела 

прокурор может давать заключение по отдельным вопросам. Заключение может быть 

дано как в письменной, так и в устной форме. В нем прокурор объясняет, как суду 

следует разрешить дело с учетом фактических обстоятельств, норм материального и 

процессуального права, доказательств. Участие прокурора направлено на поддержку 

заведомо слабой стороны и оказание содействия суду в вынесении правильного 

решения. Неявка прокурора не является препятствием к разбирательству, то есть 

допускается, что «заведомо слабая сторона» не получит поддержки прокурора в суде 

первой инстанции. Зачем же тогда закреплять на законодательном уровне случаи 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве, если дело вполне может быть 

рассмотрено без него? Л.А. Терехова по этому поводу пишет: «Объяснение парадоксу 

находится в нормах об обжаловании решений суда» [4, с. 124-129]. Действительно, 

статья 376 ГПК РФ закрепляет, что прокурор, участвующий в деле, может принести 

кассационное представление. Такое кассационное представление может быть 

принесено и в том случае, если прокурор не был привлечен к участию в том деле, в 

котором его участие признано обязательным в силу закона. Л. А. Терехова отмечает, 

что формально такой подход соответствует закону, т.к. неявка прокурора, извещенного 

о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству 

дела. Но, с другой стороны, вряд ли правомерна ситуация, при которой за лицом, не 

интересующимся, как дело будет рассмотрено в суде первой инстанции, сохраняется 

право воздействовать на принятое и даже на вступившее в законную силу решение. 

Она же отмечает, что для сохранения контроля над окончательным решением 

прокурору необходимо быть лицом, участвующим в деле, поскольку тогда он получает 

право внесения представления (обжалования решения).  

Таким образом, участие прокурора в гражданском процессе представляет собой 

деятельность по участию в рассмотрении судами дел, возбужденных по искам, 

заявлениям прокуроров, вступлению в процесс на любой его стадии и даче заключений 

по делам, предусмотренным частью 3 и 4 статьи 45 ГПК РФ и в иных случаях, 

установленных федеральными законами, по апелляционному, кассационному и 

надзорному обжалованию судебных постановлений. 

В качестве примера приведем случай обращения прокурора с исковым 

заявлением в Чулымский районный суд Новосибирской области в интересах 

гражданина, с которым заключен договор найма жилого помещения, для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в квартире муниципального жилищного 

фонда. В ходе проверки установлено, что жилое помещение признано непригодным 

для проживания и нуждается в капитальном ремонте. Требования прокурора к 

администрации района удовлетворены судом в полном объеме [5].  

В сравнительном аспекте интересным представляется рассмотреть участие 

прокурора в гражданском процессе Республики Беларусь. Так, статья 125 Конституции 

Республики Беларусь предусматривает наряду с полномочием прокуратуры по надзору 

за точным и единообразным исполнением законов, указов и иных нормативных 

правовых актов также и надзор за соответствием закону судебных постановлений по 

гражданским делам. В этой связи обратим внимание на статью 23 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Беларусь), 

которая в числе принципов гражданского судопроизводства называет прокурорский 

надзор. Здесь можно проследить различия с гражданским судопроизводством 

Российской Федерации, в рамках которого в настоящее время, как было указано выше, 

прокурор участвует в рассмотрении судом гражданских дел, являясь стороной по делу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388940/ab1b43b3b04b35c25fc009154811e9ac2852e36a/#dst100222
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Однако в Российской Федерации так было не всегда: процессуальное положение 

прокурора было существенно изменено в ГПК РФ, в то время как в предшествующий 

период на законодательном уровне было закреплено, что прокурор осуществлял надзор 

за состоянием законности в гражданском процессе. Такое изменение призвано 

обеспечить принцип независимости судей.   

Реализация полномочий прокурора в гражданском судопроизводстве согласно 

ГПК Республики Беларусь возможна в двух формах, аналогичных российскому 

законодательству: обращение в суд с заявлением о возбуждении гражданского дела и 

вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. Рассмотрим их в 

сравнительно-правовом ключе с инициативной и надзорной формами, 

предусмотренными в ГПК РФ.  

Характеризуя первую обозначенную форму (обращение в суд с иском или 

заявлением в литературе называют участием прокурора в качестве «главной стороны»), 

необходимо обратиться к статье 81 ГПК Республики Беларусь, которая закрепляет 

полномочие прокурора обратиться в суд с целью возбуждения гражданского дела, 

которое подведомственно суду, для защиты прав и законных интересов. В силу 

указанной статьи прокурор вправе обратиться в суд в интересах Республики Беларусь, 

административно-территориальных единиц, юридических лиц и граждан. Такой 

подход не ограничивает деятельность прокурора при оказании помощи гражданам и 

юридическим лицам и способствует тому, что прокурор может обратиться в суд по 

большему количеству дел, чем это предусмотрено в рамках инициативной формы по 

ГПК РФ, исходя из их актуальности, сложности, общественной и социальной 

значимости. 

Вторая анализируемая форма участия прокурора в гражданском процессе 

Республики Беларусь – вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 

Статья 81 ГПК Республики Беларусь закрепляет норму о вступлении прокурора в 

процесс «по собственной инициативе» - у прокурора есть право «вступить в дело на 

любой его стадии, если этого требуют интересы государства, а также с целью защиты 

прав и охраняемых законом интересов граждан». Отсюда следует вывод: прокурор при 

разрешении вопроса о вступлении в процесс с целью изложения суду мнения по 

существу дела в целом или по отдельным вопросам не ограничен категориями дел, в 

отличие от аналогичной формы, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. Полномочия прокурора по белорусскому законодательству в рамках 

данной формы шире. Это является плюсом, поскольку в большей мере способствуют 

защите прав граждан, которые являются менее защищенными субъектами. 

Таким образом, деятельность прокуратуры Российской Федерации и Республики 

Беларусь направлена в первую очередь на защиту и реальное восстановление 

нарушенных прав, законных интересов, а также обеспечение законности на всех 

стадиях гражданского судопроизводства. Данное направление деятельности прокурора 

имеет большое значение и позволяет эффективно осуществлять защиту прав и свобод 

публичных образований, отдельных «уязвимых» категорий граждан, неопределенного 

круга лиц.  
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Поступая на службу в органы внутренних дел, сотрудники принимают присягу, 

подписывают контракт и соответственно с этим, принимают на себя определенные 

обязательства, понимая, что теперь они относятся к специальной категории служащих. 

Органы внутренних дел, согласно ч. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь об органах 

внутренних дел, относятся к военизированным организациям и являются составной 

частью системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь [2].  

Анализ законодательства показал, что сотрудники органов внутренних дел 

подчиняются Конституции, законодательным актам, в том числе и по вопросам 

регулирования трудовых отношений. При этом правоприменительная практика 

показывает, что существует ряд проблем, которые возникают по вопросам 

регулирования трудовой деятельности сотрудников органов внутренних дел.  

Стоит обратить внимание, что правовое регулирование трудовых отношений 

осуществляется Трудовым кодексом Республики Беларусь, а в ст. 5 указано, что 

данный нормативный правовой акт регулирует трудовые и связанные с ним отношения 

отдельных категорий работников в случаях и пределах, предусмотренных 

специальными нормативными правовыми актами [1]. Правоприменительная практика 

относит сотрудников органов внутренних дел именно к таким (отдельным) категориям 

работников. Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование 

трудовых отношений заложено в специальных нормативных правовых актах, а 

применение норм трудового законодательства применяется на субсидиарной основе. 

Однако, детальное изучение Закона Республики Беларусь об органах внутренних 

дел и в Положении о прохождении службы в органах внутренних дел Республики 

Беларусь показало, что по некоторым вопросам стоят отсылки к Трудовому кодексу 

Республики Беларусь. 

Правовое регулирование служебного времени осуществляется в главе 10 

Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь. 

Однако в имеющихся статьях не указано, что относится к служебному времени. 

Положением установлено, что режим служебного времени устанавливается 

начальником органа внутренних дел в соответствии с законодательством исходя из 

особенностей деятельности органа внутренних дел в порядке, определяемом 

Министром. Определения понятия служебного времени и что входит в это понятие не 

установлено.  

Полагаем, что установленное служебное время должно характеризоваться двумя 

юридически значимыми признаками: когда и где сотрудник обязан выполнять свою 

https://sudact.ru/regular/doc/d5o858L68Aon/#snippet
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служебную функцию. «Когда» определяется согласно внутреннему служебному 

распорядку и (или) графиками несения службы. «Где» - место несения службы. На наш 

взгляд, оба признака необходимы и достаточны для идентификации служебного 

времени и применения указанной правовой категории на практике.  

На основании изложенного можно предложить следующее определение понятия 

«служебное время сотрудников ОВД», под которым понимаются «периоды времени, в 

течение которых сотрудник ОВД в соответствии с правилами внутреннего служебного 

распорядка, должностной инструкцией, графиками несения службы, условиями 

контракта обязан выполнять свои служебные обязанности по месту несения службы, а 

также иные периоды, которые, согласно законодательству Республики Беларусь о 

службе в ОВД, отнесены к служебному времени». 

Что касается продолжительности служебного времени, указанного в п. 120 

Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, то 

здесь идет отсылка к трудовому законодательству с указанием на специфику 

деятельности органов внутренних дел [3]. Так же отмечается, что сотрудники органов 

внутренних дел могут привлекаться к сверхурочной деятельности, однако количество 

сверхурочного времени так же определяется законодательством о труде.  В то же 

время, на наш взгляд это не дает точного ответа о нормировании рабочего времени 

сотрудников органов внутренних дел. Стоит обратить внимание на регулирование 

служебного рабочего времени нормами российского законодательства. Так, п. 2 ст. 53 

Закона Об ОВД России указывает, что норма продолжительности служебного времени 

сотрудника органов внутренних дел не должна превышать сорока часов в неделю.  

Согласно нормам, установленным Трудовым кодексом Республики Беларусь, 

сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, 

распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него 

продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиком работы (сменности) (ст. 119 Трудового кодекса).  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 10 часов в 

рабочую неделю и 180 часов в год, а продолжительность ежедневной работы с учетом 

сверхурочных работ не должна превышать 12 часов. 

Наниматель обязан вести точный учет сверхурочных работ, выполненных 

каждым работником. Информация об их количестве предоставляется работнику по его 

требованию. 

Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установленной 

продолжительности рабочего времени: 

1) по инициативе самого работника без предложения, распоряжения или ведома 

нанимателя; 

2) работниками с неполным рабочим временем в пределах полного рабочего дня 

(смены), полной рабочей недели; 

3) работниками по совместительству у того же нанимателя, а также у другого 

нанимателя сверх времени основной работы; 

4) работниками-надомниками. 

В предельное количество сверхурочного времени и выходных дней, которые 

могут использоваться для привлечения сотрудника к выполнению служебных 

обязанностей, не включается время привлечения сотрудника к несению службы для: 

- предотвращения и ликвидации нарушений общественного порядка и (или) 

массовых беспорядков; 
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- задержания вооруженных преступников, освобождения заложников, 

пресечения деятельности организованных групп или преступных организаций; 

- проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 

необходимых для немедленного устранения последствий преступных и иных 

противоправных посягательств, устранения обстоятельств, которые могут угрожать 

или угрожают жизни и здоровью граждан, правам и законным интересам организаций; 

- охраны общественного порядка в период проведения массовых 

мероприятий, государственных праздников, праздничных дней и памятных дат; 

- участия в предотвращении несчастных случаев, немедленном устранении 

последствий стихийных бедствий и катастроф. 

К сверхурочным работам не допускаются беременные женщины. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов - 

до восемнадцати лет), и инвалиды могут привлекаться к сверхурочным работам только 

с их письменного согласия, причем инвалиды только в случае, когда такие работы не 

запрещены им индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Правовое регулирование времени отдыха сотрудников осуществляется 

Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133[3], 

и другими актами специального законодательства. В Положении о прохождении 

службы о времени отдыха сотрудников говорится в главе 10 «Служебная дисциплина. 

Служебное время» (п. 120) и главе 11 «Отпуска». При этом п. 120 посвящен 

служебному времени и речь в нем идет только о возможности привлечения сотрудника 

в необходимых случаях к выполнению служебных обязанностей в сверхурочное время, 

выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные или 

объявленные нерабочими Президентом Республики Беларусь. В этих случаях ему 

предоставляются дни отдыха или (и) производится оплата в соответствии с 

законодательством о труде в порядке, определяемом Министром. Кроме того, по 

отдельным вопросам времени отдыха Положение содержит прямые отсылки к 

законодательству о труде. 

Так, предельное количество сверхурочного времени и выходных дней, которые 

могут использоваться для привлечения сотрудника к выполнению служебных 

обязанностей, устанавливается в соответствии с законодательством о труде (п. 120) [1]; 

беременные женщины-сотрудники, женщины-сотрудники (сотрудники, являющиеся 

отцами (опекунами) детей, фактически осуществляющие уход за детьми либо 

воспитывающие их без матерей (в случае их смерти, лишения родительских прав, 

длительного пребывания в государственной организации здравоохранения и в других 

случаях отсутствия попечения матерей), имеющие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), пользуются гарантиями, установленными 

законодательством о труде, и др.  

Следовательно, все другие вопросы времени отдыха сотрудников, по которым 

отсылок к законодательству о труде Положение о прохождении службы не содержит, 

должны решаться исключительно путем применения актов специального 

законодательства. 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что многие вопросы времени 

отдыха сотрудников (за исключением отпусков) Положением о прохождении службы 

по существу не урегулированы. 

Здесь отсутствуют исключительно важные для нормального прохождения 

службы нормы о том, что понимается под временем отдыха сотрудника; право на какие 
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конкретные виды времени отдыха (помимо отпусков) имеет сотрудник и в каком 

порядке они должны предоставляться. Полагаем, что наличие перечисленных пробелов 

является существенным недостатком действующего Положения о прохождении 

службы, тем более, что, как отмечалось выше, преодоление их путем 

непосредственного применения законодательства о труде не имеет достаточных 

оснований. Думается, что основные вопросы времени отдыха сотрудников должны 

регулироваться непосредственно Положением о прохождении службы (которое 

является законодательным актом) без использования актов законодательства о труде и 

других актов специального законодательства. 

Таким образом, полагаем, что специальное законодательство, которое 

регулирует вопросы режима служебного времени, должно быть существенно 

доработано. 
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 И до настоящего времени, как правило, у нанимателей установилась практика 

продления либо перезаключения нового контракта с работниками на срок 1 год. Хотя 

в соответствии с требованиями статьи 261-3 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК), если наниматель принял решение о продолжении трудовых отношений с 

работником, он обязан продлить контракт с работником, не допускающим нарушений 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, на срок 

до истечения максимального срока действия контракта. На меньший срок контракт 

продлевается с письменного согласия работника [1]. 

Однако многие наниматели убеждены, что письменное согласие работника на 

продление контракта означает, что работник соглашается на их предложение продлить 

трудовые отношения на 1 год, а не на максимальный, и требуют от работников 

написания заявления, якобы о добровольном желании продлить контракт на 1 год или 

меньший срок. И работнику ничего не остается как написать такое заявление на этот 

срок и не потерять работу. Закрепив такую норму в ТК, законодатель исходил из того, 

что работник по своему желанию может попросить нанимателя о продлении контракта 
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на меньший срок, чем это предусмотрено ТК. И в данном случае такое решение 

работника обусловлено его личными причинами, но никак не установившейся 

практикой нанимателя. 

Таким образом, если работник является добросовестным и не допускает 

нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины, то наниматель обязан продлить с ним контракт на срок до истечения 

максимального срока его действия.  

В целях защиты трудовых прав работников многие наниматели вопросы 

контрактной формы найма конкретизируют в своих коллективных договорах 

организации. Так, например в п. 24.10. Коллективного договора учреждения 

образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» 

на 2022–2025 г., стороны пришли к соглашению о заключении новых или продлении 

контрактов на определенные сроки с работниками, добросовестно работающими, не 

допускающими нарушений производственно-технологической, исполнительской и 

трудовой дисциплины и не имеющими дисциплинарных взысканий в течение года, 

предшествовавшего дате окончания контракта, имеющими высокий 

профессиональный уровень и квалификацию, продолжительный стаж работы в 

образовании (не менее 10 лет) [2]. 

Тоесть указанный коллективный договор связывает добросовестность 

исполнения работником своих трудовых обязанностей с отсутствием приказа о 

применении к нему мер дисциплинарного взыскания. Подобный подход содержится и 

в материалах, опубликованных на официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики Беларусь, где отмечается, что в качестве 

работника, не допускающего нарушений производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, следует рассматривать лицо, у которого к 

дате истечения срока действия контракта не имеется неснятого (непогашенного) 

дисциплинарного взыскания. При этом следует учитывать не только применение к 

такому работнику мер дисциплинарного взыскания, но и применение иных мер 

правового воздействия [3, с. 142]. 

Однако в некоторых случаях судебные инстанции трактуют понятие 

добросовестности для продления или перезаключения контракта более широко и 

считают, что работник не должен иметь не только дисциплинарных взысканий и иных 

мер правового воздействия, но и в целом никаких нарушений дисциплины труда.  

Проанализировав судебную практику по указанным вопросам, Т.В. Ковалёва 

приводит примеры: по материалам дела установлено, что у К. имелись опоздание на 

рабочую смену на полтора часа, факты частых и длительных разговоров по телефону 

не в интересах нанимателя в рабочее время, факты несоблюдения требований при 

подготовке к стерилизации перевязочного материала, не подтвержденные приказами о 

наложении дисциплинарного взыскания. Проанализировав установленные 

обстоятельства иными средствами доказывания в гражданском процессе и 

представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 

вышеуказанные факты являются нарушением трудовой и исполнительской 

дисциплины и свидетельствуют о недобросовестном выполнении К. своих трудовых 

обязанностей. При изложенных обстоятельствах у нанимателя имелись основания для 

увольнения истицы по п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК [3, с. 142-143].  

На практике может возникнуть ситуация, когда работник совершает 

дисциплинарный проступок, однако наниматель не принимает в отношении него мер 

дисциплинарной ответственности. Однако данные нарушения могут быть положены в 
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основу для отказа в продлении или перезаключении контракта. Так, судом 

проанализировано не только нарушение дисциплины труда, подтвержденное 

применением мер дисциплинарной ответственности, но и иное недобросовестное 

исполнение должностных обязанностей, в связи с чем суд первой инстанции пришел к 

выводу о наличии у нанимателя оснований не продлевать контракт. Таким образом, 

наниматель может использовать малозначительные нарушения дисциплины труда, за 

которые принял решение не привлекать работника к ответственности, в качестве 

основания для отказа в продлении или перезаключении контракта [3, с. 143-144]. 

Но, если наниматель не уверен в работнике или не доволен его работой, то 

стороны, могут прекратить трудовые отношения по истечении срока действия 

годичного контракта, и не продлевать его. 

Если наниматель в нарушение требований ТК будет продлевать контракты 

работникам только на 1 год, то ему грозит административная ответственность по ч. 6 

ст. 10.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 2 до 20 базовых величин, так как 

наниматель нарушает законодательство о труде и причиняет вред работнику [4], 

поскольку такой контракт будет ухудшать его положение по сравнению с 

законодательством. 

В настоящее время на рассмотрении находится Проект Закона Республики 

Беларусь «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений», который уже 

принят Палатой представителей в первом чтении. В результате исследования считаем 

оправданным включение в ст. 2613 ТК дополнения о том, что работником, не 

допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и 

трудовой дисциплины, признается работник, у которого на дату продления 

(заключения) контракта не имеется неснятого (непогашенного) в установленном 

порядке дисциплинарного взыскания, что предусмотрено п. 66 Проекта [5]. 
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Воинская обязанность – обязанность граждан Республики Беларусь, 

устанавливаемая в целях создания и постоянного функционирования системы 

мероприятий, обеспечивающих защиту Республики Беларусь, прохождение 

гражданами воинской службы, подготовку их к вооруженной защите Республики 

Беларусь[1].  

Воинская служба – особый вид государственной службы, включающий 

прохождение военной службы или службы в резерве, военных или специальных 

сборов в период состояния в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Правовую основу воинской службы определяют: 

1. Конституция Республики Беларусь. Статья 57. Защита Республики Беларусь – 

обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. Порядок 

прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской 

службы либо замена ее альтернативной определяются законом[2, ст. 57]. 

2. Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе 

военнослужащих». Настоящий Закон определяет статус военнослужащих, основы 

государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

3. Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ «О воинской 

обязанности и воинской службе». Настоящий Закон устанавливает правовые и 

организационные основы исполнения гражданами Республики Беларусь воинской 

обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) путем 

прохождения воинской службы, а также основания и условия освобождения от 

воинской службы. 

4. Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе» от 4 июня 2015 г. 

(закрепляет порядок прохождения альтернативной службы). 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 года № 186 «Об 

утверждении Положения о порядке прохождения военной службы». Крайние 

изменения и дополнения вступили в силу 2 мая 2019 г. (№ 167). 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. № 148 «Об 

утверждении Положения о порядке прохождения службы в резерве». Крайние 

изменения и дополнения вступили в силу 24 января 2014 г. (№ 49)[3]. 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 «Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь». В 

настоящем Уставе определяются права и обязанности военнослужащих Вооруженных 

Сил Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы), порядок взаимоотношений 

между ними, обязанности основных должностных лиц бригады (полка) и ее (его) 

подразделений, а также правила внутреннего порядка в воинских частях и 

подразделениях. Настоящим Уставом руководствуются военнослужащие органов 

военного управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций 

Вооруженных Сил и военных учебных заведений[4].  
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8. Постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения от 

20 декабря 2010 г. № 51/170. 

Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь. 

Воинская служба в Республике Беларусь включает: 

- прохождение военной службы; 

- прохождение службы в резерве; 

- прохождение военных или специальных сборов в период состояния в запасе. 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь. 

Законом устанавливается, что призыву на военную службу, службу в резерве 

подлежат: на срочную военную службу, службу в резерве - граждане мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 

состоящие в запасе. На военную службу офицеров по призыву - граждане мужского 

пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах или факультетах, сдавшие выпускные экзамены, 

зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера. На военную службу по 

мобилизации - граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные состоять 

на воинском учете. Законодательством установлена как административная, так и 

уголовная ответственность за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую 

службу. Так, в соответствии со ст.25.1 КоАП Республики Беларусь, неявка в военный 

комиссариат или на мероприятия по призыву влечет административную 

ответственность и наложение административного взыскания в виде предупреждения 

или наложения штрафа в размере до шести базовых величин[5]. Уклонение от 

мероприятий по призыву на воинскую службу (ст. 435 УК Республики Беларусь) влечет 

уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

С февраля по март 2023 года на срочную воинскую службу в резерве планируют 

призвать граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось восемнадцать 

лет, которые не имеют права на отсрочку от призыва или, которые утратили право на 

отсрочку. В эту весеннюю призывную кампанию продолжится и начавшаяся с 2021 

года практика призыва на службу в резерве граждан из числа студентов 1-го курса 

учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на 

отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти 

такую службу. Отправка резервистов к месту службы планируется в июле 2023 года. 

Количество призывников в весеннюю кампанию пока не уточняется. К примеру, 

весной 2021 года в белорусскую армию в качестве пополнения отправили более 6 тысяч 

новобранцев. В 2022-м для укомплектования Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований Республики Беларусь призваны около 10 тыс. граждан, еще 

200 направлены для прохождения службы в резерве. 

Сам факт призыва, столь привычный для нас, отсутствует в большинстве 

развитых стран мира, полностью перешедших на профессиональную армию. Во 

многом это связано с экономическими издержками обязательной военной службы, о 

которых экономисты говорят еще со времен Адама Смита. Издержки 

профессиональной армии в основном материальны. Чтобы содержать ее, нужно 

увеличивать бюджетные расходы, то есть повышать налоги. В случае призывной армии 

речь идет о так называемых альтернативных издержках, или издержках упущенной 

выгоды для всего общества. Их, в свою очередь, можно разделить на статические, 

влияющие на экономическую эффективность в момент призыва, и динамические, 
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связанные с искажениями в экономике, которые препятствуют ее росту в более 

долгосрочной перспективе.  

Статические издержки возникают прежде всего из-за нерационального 

использования человеческих ресурсов. Производительность труда очень сильно 

зависит от того, насколько та деятельность, которой занимаются работники, 

соответствует их талантам, способностям, знаниям и наклонностям. Количественные 

оценки издержек призывной модели показывают, что они очень существенны. К 

примеру, в Бельгии (когда там еще существовал призыв) потери экономики из-за 

призыва в два раза превышали официальные бюджетные траты на армию. 

А в Германии в 1980–1990-х годах они составляли ежегодно от €2,2 млрд до €6,7 млрд 

(9% и 27% всего военного бюджета страны в то время). Межстрановые исследования 

показали, что в странах ОЭСР в период между 1960 и 2000 годом увеличение доли 

призывников в населении на 0,01% снижало экономический рост на горизонте 10 лет 

более чем на 4%. А на индивидуальном уровне исследования нобелевского лауреата 

2021 года Джошуа Ангриста показали, что заработок белых американцев, призванных 

на военную службу в начале 1970-х, впоследствии был на 15% ниже, чем у их 

сограждан, не попавших в армию. Экономические издержки контрактной армии 

становятся выше, чем у призывной, только тогда, когда расходы на армию и издержки 

взимания дополнительных налогов становятся слишком велики для общества. Этим 

отчасти можно объяснить, почему сохраняется призыв в таких странах, как Израиль. В 

Израиле, правда, удалось решить и еще одну проблему, связанную с призывом, а 

именно проблему потери человеческого капитала во время службы. Израильская армия 

настолько технологична, что во время службы по призыву солдаты получают немало 

навыков, которые оказываются полезными и после окончания службы. Более того, бум 

стартапов в Израиле некоторыми исследователями напрямую связывается именно с 

опытом службы в армии. Однако положение дел в Израиле явно отлично от того, что 

происходит в бел армии, так что дать экономическое обоснование продолжению 

использования призывников не представляется возможным. Отказу от полного 

перехода на контрактную армию можно искать политические или какие-то другие 

объяснения. Но надо четко понимать, что продолжение использования призывников 

наносит существенный вред как самим призывникам, так и экономическому развитию 

всей страны.   

Представляется, призывная армия в современном мире утратила свою 

актуальность, её должна сменить профессиональная армия, но необходимо учитывать 

национальные особенности, ведь что хорошо для одного государства не обязательно 

будет положительно сказываться на другом. Но, что касается Республики Беларусь, то 

переход от призывной армии к профессиональной скажется исключительно 

положительным образом на политической и экономической ситуации в стране, тому 

способствует большой перечень факторов, список которых не вместиться в формат 

данного доклада. Главным оружием, средством обороны и продвижения интересов в 

XXI веке в Республике Беларусь является не автомат, а дипломатия, в последующем к 

ней должна присоединиться экономика. 
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Цифровизация является основой современного общества, в экономике сегодня 

преобладающими являются дистанционные методы ведения бизнеса. Своего развития 

достиг и цифровой рынок труда, который функционирует на основании 

платформенного типа взаимодействия между работником и работодателем.  

Статья 37 Конституции РФ закрепляет основополагающие требования к 

условиям труда в России, регламентируя, что гражданам должны обеспечиваться 

безопасные условия труда, а также достойный заработок. Охрана труда является 

основополагающей темой в государстве, Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) более детально 

регламентирует данную сферу.  

Платформенная занятость не регулируется правовыми механизмами, работники 

трудятся без каких-либо социальных и трудовых гарантий в разрез с нормами ТК РФ. 

Очевидно, что данный сегмент рынка труда требует правового закрепления. 

Однако право отстает от стремительного развития трудовых отношений, в этом 

случае наука трудового права вырабатывает определенные подходы к пониманию 

термина платформенной занятости. 

Лютов Н.Л. считает, что платформенная занятость – это основная тенденция 

развития трудового рынка, заключающаяся в цифровом обмене между работодателем 

и исполнителем (работником) [3, c.].  

Согласимся с Савельевой Е.А., что платформенная занятость осуществляется 

посредством определенного типа – трудовых платформ, где обеспечивается большой 

спектр трудовой деятельности с помощью использования инфраструктуры и 

различных цифровых сервисов [5, c. 470].   

Однако агрегаторы нельзя признать типичным работодателем. Они являются 

«посредниками или операторами на электронных платформах» [2, c. 721], главная их 

функция – это прием заказов и направление их исполнителям. Нетипичный статус 

таких работодателей позволяет им избегать ответственности, перекладывая риски 

непредвиденных и иных обстоятельств на работников. Работники не имеют никаких 

гарантий, условия их работы являются кабальными. В случае непредвиденных 

ситуаций, они несут риск штрафных санкций, отсутствует правовая защита граждан по 
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любым трудовым вопросам. 

Существует две развитые модели трудовых платформ. В первую очередь 

развития получили площадки цифрового взаимодействия конкретных работников и их 

потребителей. На платформах граждане самостоятельно размещают информацию о 

предоставляемых услугах, цене, всех существенных условиях сделок. Потребители 

напрямую обращаются к конечному исполнителю. В данном случае цифровая 

платформа является лишь пассивным посредником, отношения между цифровой 

платформой и работником следует квалифицировать как гражданско-правовые. Сами 

работники являются ИП, либо самозанятыми и не имеют потребности в защите 

трудовых прав в рассматриваемом ключе.  

Интерес для нашей работы представляет анализ функционирования модели 

активных посреднических трудовых агрегаторов. К ним следует отнести агрегаторы 

такси, службы курьерской доставки и т.п.  Платформы сами устанавливают стоимость 

услуги, полностью формируют заказ и в готовой форме направляют его работнику. Они 

самостоятельно контролируют исполнителей, применяют к ним меры ответственности. 

Таким образом, платформы полностью сопровождают процесс выполнения работ или 

оказания услуг. Работник вправе лишь согласиться с данными условиями и получить 

определенное алгоритмами агрегатора вознаграждение за труд. 

Судебная практика на уровне Верховного суда РФ указывает, что квалификация 

трудовых отношений исходит из факта, кроме того согласно статье 15 ТК РФ, 

закреплена презумпция трудовых отношений. Однако платформенным работниками не 

удается отстоять свой трудовой статус. На наш взгляд, трудовые отношения между 

платформами и гражданами являются очевидными. Кроме того, все цифровые 

субъекты зарегистрированы в качестве юридических лиц, к ним применимы 

стандартные правовые нормы.  

Глава 49.1 ТК РФ регулирует особенности труда дистанционных работников, 

однако она не применима к работникам цифровых платформ, так как с ними не 

заключается трудовой договор, данная конструкция не жизнеспособна.   

11 мая 2022 года в Федеральное собрание РФ был внесен законопроект № 

121564-8, который регламентирует реализацию транспортных услуг по перевозке 

пассажиров легковым такси. Однако нормативно-правовой акт направлен 

исключительно на защиту прав потребителей услуг такси. Он закрепляет возможность 

работы граждан либо по трудовому договору, либо в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход или ИП. Логично, что работа в такси в большинстве случаев 

является подработкой, работники не будут обременять себя дополнительной бумажной 

волокитой и налогообложением. Как следствие в случае спорных ситуаций, практика 

по привлечению агрегаторов такси к ответственности станет однозначной. Граждане 

не смогут иметь возможности защитить свои трудовые права.  

На данный момент работники находятся в некой «серой» зоне. Для государства 

это является существенным минусом, так как растет разрыв между доходами 

населения, сокращается объем отчислений с заработной платы в бюджетные и не 

бюджетные фонды. 

Особенностью работников такси, службы доставки является переменность их 

дохода, т.е. в разное время суток за оказание одной и той же услуги граждане получают 

разный доход. Естественно, что цена зависит от спроса. Однако данные негативные 

обстоятельства перекладываются сильной стороной – агрегатором – на слабую сторону 

– исполнителя, что напрямую противоречит принципам социальной защиты. Таким 

образом, тарифные ставки при соблюдении правил охраны труда, учета рабочего 
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времени и отдыха являются значительно низкими, по сравнению с гражданами, 

работающими офлайн в той же сфере. Следовательно, имеются факторы нарушения 

трудовых прав граждан на достойное материальное обеспечение и социальное 

обеспечение.   

Проблемным вопросом является ответственность агрегаторов в случае ДТП. 

Платформы отказываются оказывать возмещение, ссылаясь на свой посреднический 

статус [4, c. 12], либо на то, что аварии происходят не во время работы в системе [6, 

c.1039]. Данные примеры показывают, что соглашения между цифровыми 

платформами и работниками ущемляют права последних. Только судебная практика в 

каждом конкретном споре помогает защитить работников.  

Таким образом, основной проблемой платформенных работников является 

социальная незащищенность. Многие авторы считают, что необходимо трехстороннее 

взаимодействие для решение данного вопроса. В первую очередь, платформа обязана 

прописывать в контрактах приемлемые для обеих сторон условия труда, следовать 

условиям данных соглашений. Также предусматривается взаимодействие между 

площадками и их саморегулирования, путем установления гласных правил по трудовой 

защите и трудовой поддержке граждан. А третьим звеном предусматривается обмен 

между цифровыми трудовыми площадками и контролирующими органами.  У органов 

появится конкретная информация о лицах, занятых на цифровых агрегаторах, 

трудовых условиях. И путем введения регулятором произойдет выравнивание 

трудовых отношений. 

Однако стоит понимать, что платформы в первую очередь занимаются 

деятельностью, приносящей прибыль и не желают, чтобы в экономику вмешивалось 

излишнее правовое регулирование. 

На наш взгляд, законодатель должен полностью взять на себя роль регулятора, 

закрепить в нормах права особенный статус цифрового рынка труда, обеспечить 

социальные гарантии населения, занятого в данной области. Также некоторую 

эффективность имеют письма Министерства труда, где могут содержаться 

рекомендации по предоставлению аналогичных трудовым прав для работников, 

занятых на цифровых платформах.  

Кроме того, для осуществления более эффективного правосудия, следует 

закрепить в Постановлении пленума Верховного суда РФ критерии, по которым 

возможно признать рассматриваемые отношения трудовыми, на такого признания, 

граждане получать социальные гарантии, которые обеспечат безопасные условия 

труда. Стоит помнить, что цифровая экономика – это основа развития, поэтому 

необходимо развивать специфическое законодательное регулирование, которое будет 

идти в ногу со стремительно развивающимися правоотношениями.  
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На сегодняшний день все звенья таможенных органов Республики Беларусь подчинены 

Государственному таможенному комитету. Данный государственный орган обеспечивает 

работу таможенной системы, опираясь на законодательство и исполнительные органы. 

Скоординированные действия отдельных элементов таможенной системы в целях реализации 

поставленных задач возможны лишь при оптимизации правового статуса таможенных 

служащих и совершенствовании нормативно-правовой базы. Это позволяет сконцентрировать 

внимание таможенных служащих на их служебной деятельности, а также повысить ее 

эффективность. Посредством регламентации деятельности как отдельных элементов, так и 

всей системы возможно достижение слаженной работы, что обеспечивает защиту 

экономических интересов Республики Беларусь.   

В науке в 2012 году Новоселова Н.В. определила правовой статус государственного 

служащего как совокупность норм, прав, обязанностей и ограничений, которые 

зафиксированы нормами права. При осуществлении своей служебной деятельности 

государственный служащий приобретает ряд специфических прав и обязанностей, который 

соответствует занимаемой должности [1, 7].  

На сегодняшний день таможенные органы имеют четкую организационную структуру. 

Взаимодействие отдельных элементов таможенной системы регламентируется нормативно-

правовыми актами в данной сфере. Для реализации поставленных задач таможенные 

служащие должны руководствоваться законодательными актами. Одним из важнейших 

документов, который регулирует взаимоотношения субъектов таможенной деятельности, 

является Закон « О таможенном регулировании» [2]. В Законе «О таможенном 

регулировании» закреплены положения о таможенных органах, об осуществлении 

таможенного регулирования, о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС в 

Республике Беларусь, об единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, 

о порядке определения происхождения товаров и таможенной стоимости, об исчислении 

таможенных платежей, о совершении таможенных операций, о порядке проведения 

таможенного контроля.    

Закон «О государственной службе Республики Беларусь» [3] применяется в отношении 

таможенных служащих, так как таможенная служба относится к государственной. Правовые 

основы, устанавливаемые в целях реализации поставленных задач, установлены Законом «О 

государственной службе Республики Беларусь». В Законе установлены правовые основы 

организации государственной службы, правовое положение государственных служащих и 

порядок прохождения государственной службы, определены сферы деятельности, 

относящиеся к государственной службе, выделены ее задачи и принципы, дано определение 

государственного органа, закреплены требования, которые предъявляются к лицам для 

занятия государственной должности и прохождения государственной службы и 
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урегулированы иные вопросы, касающиеся государственной службы. 

Для таможенных служащих является обязательным ношение форменной одежды. 

Порядок ношения форменной одежды регламентируется Государственным таможенным 

комитетом. Президент Республики Беларусь утверждает порядок и условия прохождения 

службы в таможенных органах, а также вопросы оплаты труда таможенных служащих. В 

отношении граждан, состоящих на службе в таможенных органах, действуют социальные 

гарантии согласно законодательству.   

Не допускаются какие-либо дискриминационные или ограничительные меры при 

поступлении на таможенную службу и ее прохождении. Срок службы в таможенных органах 

исчисляется со дня начала службы. Началом службы в таможенных органах считается день 

приема на службу. Граждане, которые впервые приняты на службу в таможенные органы, до 

присвоения им персонального звания обладают правами, исполняют обязанности и несут 

ответственность, установленную для таможенных служащих. Должностным лицам 

таможенных органов выдается служебное удостоверение, образец и порядок выдачи которого 

устанавливается Государственным таможенным комитетом. Днем окончания службы в 

таможенных органах считается день увольнения со службы. Общая продолжительность 

службы должностного лица определяется в календарном исчислении и включает все время его 

службы.  

Особенности правового статуса разных категорий таможенных служащих зависят от 

специфики задач, которые они выполняют. Это влияет на то, что законодателем могут быть 

установлены специальные правила прохождения таможенной службы, особые права и 

обязанности, какие-либо ограничения. Важнейшими элементами правового статуса 

таможенных служащих являются их права и обязанности. В свою очередь права и обязанности 

таможенных служащих по  своему содержанию разделены на трудовые, служебные права и 

обязанности. Так как таможенные служащие являются работниками, то на них 

распространяются обязанности, установленные Трудовым кодексом Республики Беларусь 

(далее ТК) [4]. Согласно ст. 53 ТК работники обязаны:  

- добросовестно выполнять свои обязанности и установленные нормы труда, которые 

регламентируются национальным законодательством;  

- следовать правилам внутреннего распорядка, иным документам, в которых 

закреплены дисциплинарные вопросы;  

- выполнять свои обязанности, не препятствуя исполнению обязанностей другим 

работникам; 

- обеспечивать соблюдение требований к качеству выполняемой работы и услуг; 

- бережно относится к предоставляемому имуществу; 

- принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих выполнению 

работы; 

- поддерживать в порядке и чистоте свое рабочее место; 

- соблюдать порядок хранения документов, материальных и денежных ценностей; 

 - хранить государственную и служебную тайну.  

В рамках своей деятельности таможенные служащие, как государственные служащие, 

имеют ряд прав, необходимых для эффективного исполнения своих должностных 

обязанностей. Согласно ст. 24 Закона «О государственной службе» таможенный служащий 

имеет право на:  

- закрепление своих служебных обязанностей в письменном виде; 

- повышение в гражданской должности; 

- участие в подготовке и приятии решений;  

- получение каких-либо материалов, необходимых для исполнения обязанностей;  

- повышение квалификации и переподготовку за счет средств бюджета;  

- заработную плату;  

- публикации и выступления;  

- изучение материалов и документов своего личного дела;  
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- проведение по требованию таможенного служащего расследований с целью 

опровержения ложных сведений;  

- уважительное и справедливое отношение граждан и руководителей;  

- предоставление возможности участвовать в конкурсах на занятие вакантной 

должности;  

- возможность повышения в должности или классе;  

- не выполнять приказ, противоречащий законодательству;  

- выбор объединений;  

- здоровье и безопасные условия труда;  

- отставку;  

- государственное социальное страхование,  

- пенсионные выплаты. 

В соответствии со ст. 25 Закона «О государственной службе», таможенный служащий 

имеет следующие обязанности:  

- соблюдать законодательство Республики Беларусь;  

- соблюдать ограничения;  

- соблюдать нормы служебной этики;  

- сообщать о выходе из гражданства Республики Беларусь, о приобретении гражданства 

другого государства; 

- поддерживать необходимый уровень квалификации;  

- исполнять служебные обязанности в пределах своих полномочий;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка, должностные положения и инструкции, 

порядок работы со служебной информацией;  

- заниматься рассмотрением обращений юридических лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, граждан;  

- сохранять государственные секреты, полученные в результате служебной 

деятельности;  

- не распространять информацию, затрагивающую личную жизнь, честь и достоинство 

граждан. 

Ограничения таможенного служащего создаются с целью обеспечения необходимого 

уровня исполнения служебных обязанностей, обеспечения защиты прав и свобод иных 

граждан, обеспечения качественного функционирования института таможенной службы. В ст. 

26 Закона «О государственной службе»  закреплены следующие ограничения, связанные с 

государственной службой:  

- осуществлять предпринимательскую деятельность и иную  деятельность, связанную с 

получением прибыли, за исключением педагогической, научной, культурной, творческой 

деятельности и медицинской практики;  

- управлять коммерческой организацией;  

- занимать иные государственные должности;  

- участвовать в забастовках;  

- принимать имущество и иные услуги в связи с исполнением должностных 

обязанностей, кроме подарков, вручаемых во время проведения протокольных мероприятий;  

- принимать государственные награды иностранных государств без разрешения 

Президента Республики Беларусь;  

- получать и использовать льготы и преимущества от иностранных государств. 

Согласно Закону о таможенном регулировании Республики Беларусь к основным 

правам таможенных служащих относятся: 

- запрашивать необходимые документы и сведения; 

- требовать предъявления товаров и транспортных средств в целях проведения 

контроля; 

-  осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 

- осуществлять дознание; 
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- проводить административный процесс по делам об административных 

правонарушениях и привлекать лиц к административной ответственности; 

- в особых случаях использовать средства связи или транспортные средства, 

принадлежащие организациям; 

- осуществлять документирование, звуко- и видеозапись и фотосъемку событий и 

фактов при перемещении товаров через таможенную границу, а также при проведении 

процедуры таможенного контроля; 

- изымать у физического лица ключи и документы на транспортное средство на время 

проведения операций таможенного контроля; 

- безвозмездно получать информацию и материалы, необходимые для выполнения 

своих обязанностей; 

- использовать информационные ресурсы, базы и банки данных других 

государственных органов и иных организаций, предоставление которой ограничено. 

Таким образом, создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

чрезвычайно важно для стабильного функционирования таможенной службы, так как вся 

деятельность таможенных органов регламентирована законодательством. Нормативно-

правовыми актами определяется структура и функционирование таможенных органов, 

определяется четкая иерархия в данных органов, что напрямую влияют на  исполнение 

должностными лицами их обязанностей. Законодательство в сфере таможенного дела 

направлено на выполнение основных целей и задач государства в области 

внешнеэкономической деятельности и национальной экономической системы, посредством 

реализации принципов, закрепленных в Конституции Республики Беларусь. Предлагается  

увязать в законе «О государственной службе» ранги таможенных служащих с классами 

государственных служащих. Это необходимо для стабилизации пенсионных выплат.  
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Труд человека, как и вся его жизнь, протекает во времени. Общественно полезная 

деятельность людей разнообразна, в связи с этим, самым общим и приемлемым для 

всех ее видов измерителем количества затраченного труда выступает рабочее время. 

Процесс труда работников протекает во времени. При этом рабочее время является 
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измерителем количества труда каждого работника и в силу данного обстоятельства 

подлежит правовому регулированию.  

В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) под режимом рабочего времени в Трудовом кодексе Республики Беларусь 

понимается порядок распределения нанимателем установленных законодательством 

для работников норм ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и других календарных 

периодов [1]. 

Режим рабочего времени определяет: 

– время начала и окончания рабочего дня (смены); 

– время обеденного и других перерывов; 

– последовательность чередования работников по сменам; 

– рабочие и выходные дни.  

Назначение режима рабочего времени – установить для трудового коллектива и 

каждого работника время начала и окончания работы, обеденного и специальных 

перерывов, порядок чередования работников по сменам, дни недели, объявляемые 

рабочими и выходными днями. Без этого невозможна совместная работа, а в целом – 

организация коллективного и индивидуального труда. 

Правовое регулирование рабочего времени осуществляется значительным 

числом нормативных правовых актов, такими как Конституция, Трудовой Кодекс и 

иными законодательными актами о труде, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь, постановления Министерства труда, а также иных Министерств Республики 

Беларусь, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. Акцент в 

регулировании рабочего времени смещается от централизованного регулирования к 

локальному. 

Режим рабочего времени имеет цель обеспечить, с одной стороны, соблюдение 

установленных норм рабочего времени, с другой – интересы работников и соблюдение 

правил охраны труда. Поэтому выбор оптимального режима работы – одна из 

центральных задач организации труда на производстве [2, с. 26]. 

Режим рабочего времени определяется прежде всего правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиком работ (сменности), реже – другими локальными 

правовыми актами. График работ, сменности утверждается нанимателем по 

согласованию с профсоюзом. Установленный режим рабочего времени доводится до 

ведома работников не позднее одного месяца до введения его в действие. Изменение 

режима рабочего времени рассматривается Трудовым кодексом в качестве изменения 

существенного условия труда [1]. 

Рабочее время нормируется путем установления норм его продолжительности на 

протяжении календарной недели и в течении суток. В соответствии с этим, основными 

нормами рабочего времени являются рабочая неделя и рабочий день, которые 

исчисляются в годах и минутах. Существуют и другие нормы – месячная, годовая, 

которые являются производными от первичных. Они определяются исходя из 

величины рабочей недели и числа рабочих дней [1]. 

Режимы рабочего времени делятся на стандартные и нестандартные.  

Сменный режим работы предусмотрен ст. 125 ТК, в которой на уровне 

законодательного акта дается понятие сменной работы, определяются случаи ее 

введения, закрепляется максимальная продолжительность смены, устанавливается 

запрет на работу в течении двух смен подряд [1]. Следовательно, под сменной работой 

понимается работа в две и более смены. В случаях, когда длительность 
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производственного процесса или работы превышает установленную 

продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 

использования оборудования, увеличения объема производства, работ или услуг 

вводится сменная работа. 

Таким образом, введение сменной работы невозможно без оснований, а только 

при условии наличия двух факторов: когда длительность производственного процесса 

(работы) превышает установленную продолжительность ежедневной работы, а также 

в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема 

производства (работ, услуг) [3]. 

Отличительным признаком сменной работы, в соответствии с Трудовым 

кодексом, является то, что работники чередуются по сменам равномерно. Не является 

сменной работа, когда работники сменяют друг друга, но продолжительность их 

рабочего дня различна и (или) очередность неравномерна. В таком случае, рабочие и 

выходные дни и их продолжительность регламентируются графиками работ [4, с. 54]. 

Исследование правового регулирования сменного режима работы показывает, 

что он находится на стыке стандартного и нестандартного режима рабочего времени, 

если придерживаться данной классификации. Это объясняется тем, что в зависимости 

от количества смен в учетном периоде и их продолжительности, сменный режим 

работы вполне может соответствовать большинству признаков стандартного режима 

рабочего времени, за исключением прерывности и односменности [3]. 

В связи с тем, что режим рабочего времени является одним из основных 

показателей гибкости в трудовых правоотношениях, регулирование которого 

преимущественно осуществляется на локальном уровне, необходимо позволить 

нанимателям вводить сменный режим работы и в случае, если длительность 

производственного процесса (работы) не превышает установленную 

продолжительность ежедневной работы [3]. 

Сама по себе продолжительность смены не может превышать 12 часов. Иная 

продолжительность смены для отдельных категорий работников может 

устанавливаться Правительством Республики Беларусь. Работа в течение двух смен 

подряд запрещается [1]. 

В ч. 3 и 4 ст. 125 ТК закреплено положение о минимальной продолжительности 

ежедневного отдыха между сменами, которая от конца одной до начала следующей, 

должна быть вместе со временем перерыва для отдыха и питания не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующей отдыху смене [1]. 

Документами, которые непосредственно регламентируют сменную работу, 

являются графики сменности, утвержденные нанимателем по согласованию с 

профсоюзом. График сменности выступает правовым способом регулирования режима 

рабочего времени на сменных производствах, его роль на предприятиях чрезвычайно 

велика, так как он должен установить режим работы как предприятия в целом, так и 

отдельных его цехов и служб, и именно в нем должны быть отражены вопросы 

использования рабочего времени, установлено возможное количество смен, 

определена продолжительность рабочего времени в течении смены (начало и 

окончание смены), перерывы для отдыха и порядок чередования смен. В графике также 

может быть предусмотрен порядок перехода работников из одной смены в другую, а 

также действия работодателя и работника при неявке сменщика [5, с.10]. 

Графики сменности составляются на определенный календарный (учетный) 

период с таким расчетом, чтобы в течении этого периода была в среднем соблюдена 

еженедельная норма рабочего времени. Продолжительность такого периода, например, 
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месяц, квартал, год, зависит от вида производства смен, числа рабочих дней в неделю 

и других факторов [2, с. 28]. 

График сменности доводится до ведома работников не позднее 1 месяца до 

введения его в действие. Исключение составляет право нанимателя изменить 

последовательность чередования работников по сменам, предупредив об этом 

работника не позднее чем за день до начала смены в случае производственной 

необходимости. При этом, ст. 32 ТК устанавливает, что изменение последовательности 

чередования работников по сменам не является изменением существенных условий 

труда [1]. 

Анализ употребления в законодательстве о труде терминов «график работы», 

«график сменности», «график», «график работ (сменности)» позволил выявить 

отсутствие единообразного подхода в части терминологии, используемой при 

регулировании сменной работы.  

Это показывает необходимость в целях унификации подходов к использованию 

названных терминов внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс в данной 

части, заменив слова «график сменности» на «график работ (сменности)» в части 3 

статьи 124 ТК; «график работы» на «график работ (сменности)» в части 3 статьи 118 

ТК; «график» на «график работ (сменности)» в части 1 статьи 95 ТК, в части 5 статьи 

147 ТК. 

На законодательном уровне отсутствует определение графика работ 

(сменности), а также перечень реквизитов, которые он должен содержать. В связи с 

этим, необходимо закрепить данные положения в главе 5 (пункт 22) постановления 

Министерства труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 года № 46 «Об 

утверждении Типовых правил внутреннего трудового распорядка» в следующем виде:  

«График работ (сменности) – это локальный правовой акт, регулирующий 

распределение рабочего времени в календарном (учетном) периоде с учетом времени 

отдыха работников при несменном (сменном) характере работ.  

График работ (сменности) должен содержать наименование организации или ее 

структурного подразделения, время начала и окончания работы (смены), время начала 

и окончания обеденного перерыва (при его наличии), порядок чередования по сменам, 

дату утверждения, регистрационный индекс, подпись лица, ответственного за 

составление графика, гриф утверждения».  

Ненормированный рабочий день предусмотрен ст. 118-1 ТК. В данной статье 

впервые на уровне законодательного акта дается легальное определение 

ненормированного рабочего дня. Под ненормированными рабочим днем понимается 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут при 

необходимости эпизодически по письменному или устному приказу (распоряжению), 

постановлению нанимателя или по своей инициативе с ведома нанимателя или 

уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять свои трудовые 

обязанности за пределами установленной нормы продолжительности рабочего 

времени [1]. 

Установить ненормированный рабочий день работникам можно как при приеме 

на работу, так и в процессе их трудовой деятельности. Условие о работе в режиме 

ненормированного рабочего дня должно обязательно содержаться в трудовом 

договоре, заключенном с работником.  

Если наниматель примет решение установить работнику ненормированный 

рабочий день в процессе работы, то он обязан предупредить работника об изменении 

существенных условий труда письменно не позднее чем за один месяц.  
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Уведомление должно содержать: 

– обоснованные причины установления ненормированного рабочего дня; 

– дата введения нового режима работы; 

– продолжительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день; 

– последствия для работника в случае его отказа от продолжения работы в связи 

с изменением существенных условий труда [1].  

При согласии работника на установление ему ненормированного рабочего дня 

наниматель издает соответствующий приказ и вносит изменения в трудовой договор, 

заключенный с работником. При отказе работника от продолжения работы с 

изменившимися существенными условиями труда трудовой договор (контракт) 

прекращается по основанию отказа от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий труда, с выплатой выходного пособия в размере не менее 

двухнедельного среднего заработка [1]. 

Вместе с тем практическое применение такого режима вызывает немало 

вопросов. Законодатель не обозначил критерий оценки, по которому работникам 

можно устанавливать данный режим работы. Содержание ст. 118-1 ТК не дает ответа 

на вопрос о том, чем вызвана необходимость привлечения работников к выполнению 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

Из определения ненормированного рабочего дня мы видим, что ключевым 

моментом данного режима является эпизодичность выполнения своих трудовых 

обязанностей за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Трудовое законодательство Республики Беларусь не содержит определения термина 

«эпизодичность», тем не менее, из толкования данного термина понятно, что это не 

постоянная задержка на работе для выполнения своей трудовой функции, которую 

можно выполнять в обычном «штатном режиме».  

Так, эпизодичность может быть обусловлена наличием срочной работы, 

которую необходимо сделать по важной причине, например, бухгалтеру подготовить 

внутренние отчеты организации, потому что возможно будут заключаться новые 

выгодные сделки и так далее. 

Работникам с ненормированным рабочим днем, на основании ТК, наниматель 

устанавливает дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью до семи календарных дней. Порядок, условия предоставления и 

продолжительность этого отпуска определяются коллективным или трудовым 

договором, нанимателем, а в отношении работников бюджетных организаций и иных 

организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда 

к работникам бюджетных организаций, – Правительством Республики Беларусь [1]. 

Работникам, которым установлен ненормированный рабочий день, 

дополнительный отпуск предоставляется в обязательном порядке. При этом не имеет 

значения, сколько раз работник в течение рабочего года привлекался к переработкам и 

привлекался ли вообще.  

На практике, в организациях составляется перечень должностей (профессий) 

работников, которым может устанавливаться ненормированный рабочий день, 

содержащий информацию о продолжительности дней дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь «О предоставлении дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день» от 18 марта 2008 г. № 408. 

http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296
http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296
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Для совершенствования правового регулирования работы с ненормированным 

рабочим днем следует раскрыть понятие эпизодичности выполнения работ, под 

которой мы понимаем наличие срочной работы, которую необходимо выполнить в 

короткие сроки в связи с определенной необходимостью, а не постоянную задержку 

на работе для выполнения своей трудовой функции. 

В ТК не определены условия установления ненормированного рабочего дня по 

сравнению с другими режимами рабочего времени, однако они предусматриваются 

подзаконными актами. В связи с чем, предлагаем дополнить статью 118-1 ТК частью 

второй следующего содержания: «Ненормированный рабочий день устанавливается 

отдельным категориям работников в локальном порядке в коллективном договоре 

(соглашении), трудовом договоре в виде установления продолжительности 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день».  

Часть вторую считать соответственно частью третьей ст. 118-1 ТК. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ) 

 

Гуща А.Р. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал 

Научный рук. Печинская Е.В. 

 

Методы борьбы с коррупцией так или иначе применяются в каждом государстве, 

но некоторые аспекты их законодательного закрепления и фактического применения 

весьма разнятся. 

На сегодняшний день, Международная организация по борьбе с коррупцией 

Transparency International опубликовала интересную информацию по глобальному 

индексу восприятия коррупции за 2022 год. Данная организация ранжирует 180 стран 

и территорий по всему миру в зависимости от воспринимаемого ими уровня коррупции 

в государственном секторе по шкале от 0 (сильно коррумпированный) до 100 (очень 

чистый) [1]. 

В свежем отчете Беларусь опустилась сразу на 9 мест по сравнению с прошлым 



69 

годом и заняла 91-е место в рейтинге, набрав 39 баллов. 

Если посмотреть на соседей, то Литва оказалась на 33-м месте, Латвия - на 39-м, 

Польша - на 45-м. А вот Россию поставили на 137-е. 

Наименее коррумпированной страной признали Данию, которая набрала 90 

баллов. Следом за ней идут Финляндия и Новая Зеландия - у них по 87 баллов. В топ-

5 также вошли Норвегия и Сингапур [1]. 

Среди самых коррумпированных стран эксперты организации признали Сомали, 

Сирию, Южный Судан, Венесуэлу, Йемен, Ливию, Северную Корею. 

Как отметила Transparency International, среднее мировое значение остается 

неизменным уже более десяти лет и составляет всего 43 балла из 100. Более двух третей 

стран имеют рейтинг ниже 50, а 26 стран опустились до самого низкого уровня [1]. 

Именно поэтому, проблема выявления наиболее эффективных мер противодействия 

коррупции приобрела международное значение. 

В научной литературе, все методы, применяемые для противодействия 

коррупции, вне зависимости от их актуальности, делятся на превентивные и 

карательные. 

Превентивные методы нацелены на предотвращение, предупреждение 

коррупционного правонарушения, которое может иметь место в будущем.  

Карательные же методы, в свою очередь, подразумевают наказание за уже 

совершенное правонарушение, хотя и те содержат в себе некоторый превентивный 

элемент – в стране станет меньше правонарушений в следствие страха быть 

наказанным. 

Некоторые ученые наравне с превентивными и карательными методами 

выделяют также минимизацию и (или) ликвидацию последствий совершения 

коррупционных правонарушений. 

В Республике Беларусь Законом «О борьбе с коррупцией» закреплены 

следующие антикоррупционные меры: 

- планирование и координация деятельности государственных органов и иных 

организаций по борьбе с коррупцией; 

- установление ограничений, а также специальных требований, направленных на 

обеспечение финансового контроля в отношении государственных должностных лиц в 

целях предотвращения проявлений коррупции и их выявления; 

- обеспечение правовой регламентации деятельности государственных органов и 

иных организаций, государственного и общественного контроля и надзора за этой 

деятельностью; 

- совершенствование системы государственных органов, кадровой работы и 

процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

- восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, 

создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений; 

- установление правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) 

обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов государственных 

должностных и приравненных к ним лиц; 

- предоставление в установленном законодательными актами Республики 

Беларусь порядке государственным должностным и приравненным к ним лицам 

гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установленными настоящим 

Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь в сфере борьбы с 
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коррупцией; 

- недопущение финансирования либо предоставления других форм 

материального обеспечения деятельности государственных органов и иных 

организаций из источников и в порядке, не предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь; 

- проведение криминологических исследований коррупционной преступности в 

целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и 

своевременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике; 

- сочетание борьбы с коррупцией с созданием экономических предпосылок для 

устранения причин коррупции; 

- государственные органы и организации участвуют в борьбе с коррупцией в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь;  

- государственные органы и иные организации обязаны передавать 

государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию, 

связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции [2]. 

Сингапур, вошедший в пятерку наименее коррумпированных стран, ранее 

считался страной с одним из высочайших уровней коррупции во всем мире.  

К наиболее эффективным мерам, направленным на борьбу и предотвращение 

коррупции в Сингапуре, на наш взгляд, стали следующие:  

1. строгая регламентация действий чиновников, упрощение 

бюрократических процедур, жесточайший надзор над соблюдением высоких 

этических стандартов;  

2. создание автономного Бюро по расследованию случаев коррупции (CPIB). 

Данное бюро имеет весьма широкие полномочия:  

- получать и расследовать жалобы, содержащие обвинения в коррупции в 

общественных и частных сферах;  

- расследовать случаи халатности и небрежности, допущенные 

государственными служащими;  

- проверять деятельность и операции, проводимые государственными 

служащими с целью минимизировать возможность совершения коррумпированных 

действий; 

3. ужесточение законодательства, повышение независимости судебной 

системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом судей), введение 

экономических санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных 

расследованиях, а также предприняты жесткие акции вплоть до поголовного 

увольнения сотрудников таможни и других госслужб;  

4. дерегулирование экономики;  

повышение зарплат чиновников и подготовка квалифицированных 

административных кадров [3]. 

Не менее эффективными мерами, с нашей точки зрения, являются меры 

правового характера. Так, например, в Голландии в 2001 году было введено новейшее 

антикоррупционное законодательство (так называемый контроль трех уровней), 

который предназначался для пресечения коррупции в частных и государственных 

секторах [3].  

Первый уровень контроля в законодательстве подразумевает в себе собственный 

отдел, занимающийся внутренним мониторингом всех частных и государственных 

организаций, иными словами, внутри каждой государственной, частной организации 
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имеется независимый наблюдатель, задачей которого является выявление пресечений 

незаконных коррупционных операций. Кроме того, по принятому законодательству 

лицам, которым предлагают взятку, необходимо сообщать о фактах коррупции данной 

службе. Это дает им возможность получения дополнительных льгот и освобождения 

от государственных налогов.  

Вторым уровнем контроля является так называемый контроль общественности, 

который проводится путем службы обвинения общественности. Представителям 

данной службы может являться любой гражданин (обвинитель), который имеет 

возможность прописанный в конституции страны проводить проверку лица, который 

запрашивал у него взятку, независимо от его ранга и статуса, при этом, если данное 

лицо будет признано виновным, информация, полученная в ходе расследования, 

выкладывается в открытый доступ для общества.  

Наконец, третья ступень контроля осуществляется со стороны органов порядка. 

Для этого в полиции Голландии был создан специальный независимый отдел по борьбе 

с коррупционной деятельностью, наделенный особыми полномочиями [3].  

Благодаря разработанной и введенной системе Голландия входит в первую 

десятку международного рейтинга и носит статус наименее коррумпированных стран 

в мире. 

Таким образом, мировая практика доказывает эффективность различных 

методов, применяемых для противодействия коррупции. Ученые и по сей день 

предлагают новые методы, которые могли  бы помочь государствам ликвидировать 

или, как минимум, снизить количество коррупционных правонарушений. Однако, для 

каждого отдельного государства, наиболее эффективное сочетание этих методов может 

отличаться.  

По нашему мнению,  к более актуальным методам противодействия коррупции, 

можно отнести следующие: 

1. Стоит устранить законодательные лазейки, позволяющие лицам, 

совершающим коррупционные правонарушения, уходить от наказания. 

2. Восстановление и усиление институциональных сдержек власти. Органы 

общественного надзора, в том числе антикоррупционные ведомства и высшие 

ревизионные учреждения, должны оставаться независимыми, а также иметь права и 

возможности выявления коррупционных правонарушений.  

3. Усиление внимания к проблеме транснациональной коррупии. 

Правительствам государств с высоким уровнем развития экономики следует уделять 

внимание проблеме трансграничной коррупции, которая является одной из наиболее  

опасных проблем международного характера.  

4. Предоставление населению права на информацию о государственных 

расходах. Максимальная открытость и прозрачность государственных расходов не 

позволит допустить существование различных сложных коррупционных схем в 

государстве. 
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ДА ПЫТАННЯ АБ АБМЕЖАВАННІ ПРАВОЎ 

ЗЕМЛЕКАРЫСТАЛЬНІКАЎ У СУВЯЗІ З АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕМ ПУБЛІЧНА-

ЗНАЧНЫХ ВІДАЎ ДЗЕЙНАСЦІ 
 

Жураў М.С. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  

Навуковы кір. Шахрай І.С. 
 

Спецыфіка зямельных праваадносін, адным з удзельнікаў якіх выступаюць 

землекарыстальнікі, ва многім абумоўлена публічным значэннем зямельных рэсурсаў 

[1, с. 50]. З гэтага вынікае патрэба ў дэтальным прававым рэгуляванні адносін, звязаных 

з карыстаннем зямельнымі участкамі, у тым ліку ў замацаванні канкрэтнага пераліку 

правоў і абавязкаў іх суб’ектаў і гарантый іх рэалізацыі.  

Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб зямлі ад 23 ліпеня 2008 г. № 425-З у рэдакцыі 

Закона Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2022 г. № 195-З (далей - КаЗ) сярод правоў 

землекарыстальнікаў называе права самастойна ажыццяўляць землекарыстанне 

(падп. 1.1 п. 1 арт. 84). Адначасова з гэтым КаЗ закладзена сістэма магчымых 

абмежаванняў правоў на зямельныя ўчасткі. У сваю чаргу, падставамі ўстанаўлення 

абмежавання правоў на зямельныя ўчасткі выступаюць юрыдычныя факты, на аснове 

якіх і прымаецца рашэнне аб абмежаванні. Да такіх юрыдычных фактаў адносіцца 

правядзенне вышукальных работ, будаўніцтва лінейных збудаванняў, размяшчэнне 

геадэзічных пунктаў [2, с. 8], а таксама правядзенне работ па добраўпарадкаванні 

тэрыторый населеных пунктаў у адпаведнасці з арт. 58 КаЗ. Ім вызначаецца механізм 

выкарыстання зямельных участкаў, прадастаўленых землекарыстальнікам, без 

адабрання у іх зямельных участкаў, з мэтай ажыццяўлення ўпаўнаважанымі суб’ектамі 

(такімі, у прыватнасці, з’яўляюцца юрыдычныя асобы, індывідуальныя 

прадпрымальнікі, якія ажыццяўляюць вышукальныя работы) відаў дзейнасці, 

пералічаных вышэй. У прыватнасці, для правядзення вышукальных работ патрабуецца 

юрыдычны састаў, у які ўваходзяць: 

- атрыманне дазволу на правядзенне вышукальных работ ад адпаведнага 

выканаўчага камітэта; 

- узгадненне правядзення вышукальных работ з землекарыстальнікамі. 

У той жа час КаЗ не рэгламентуе парадак паведамлення землекарыстальніку аб 

прыняцці мясцовым выканаўчым камітэтам, іншым упаўнаважаным органам рашэння 

аб выдачы дазволу на правядзенне вышукальных работ. Больш за тое, для іншых відаў 

дзейнасці, названых артыкулам 58 КаЗ (будаўніцтва лінейных збудаванняў, 

размяшчэнне геадэзічных пунктаў, правядзенне работ па добраўпарадкаванні 

тэрыторый населеных пунктаў), заканадаўцам увогуле не вызначаны абавязак 

узгаднення з землекарыстальнікамі рэалізацыі названых відаў дзейнасці на зямельным 

участку, што, на нашу думку, уяўляе сабой прабел у зямельным заканадаўстве.  

Адначасова з гэтым, дадзеная сітуацыя знаходзіцца ў супярэчнасці з прынцыпам 

абароны правоў землекарыстальнікаў (арт. 5 КаЗ), змест якога ўключае гарантаванне 

прытрымлівання правоў і законных інтарэсаў землекарыстальнікаў пры выкарыстанні 

і ахове зямель, а таксама з прынцыпам галоснасці і ўліку грамадскага меркавання пры 
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прыняцці рашэнняў аб адабранні і прадастаўленні зямельных участкаў, змяненні іх 

мэтавага прызначэння, устанаўленні абмежаванняў (абцяжарванняў) правоў на 

зямельныя ўчасткі, у тым ліку зямельных сервітутаў, якія закранаюць правы і ахаваныя 

законам інтарэсы грамадзян, паколькі па яго сэнсе грамадскасць можа разумецца ў 

значэнні як груп грамадзян, так і асобных грамадзян [3, с. 42].  

Адсутнасць у ўпаўнаважанага органа абавязку ўзгадніць з землекарыстальнікам 

будучае абмежаванне яго правоў, праінфармаваць яго аб прынятым рашэнні не 

адпавядае і фундаментальным нормам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са 

змяненнямі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах 24 ліст. 1996 

г., 17 кастр. 2004 г. і 27 лют. 2022 г.) (далей - Канстытуцыя) датычна недатыкальнасці 

ўласнасці. У адпаведнасці з Канстытуцыяй недатыкальнасць уласнасці ахоўваецца 

законам (ч. 2 арт. 44), прычым уласнасць, набытая законна, абараняецца дзяржавай. 

Аналагічную фармуліроўку ўтрымлівае і Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь 

(арт. 2). У дадатак да гэтага, дактрынай выпрацаваны крытэрыі правамернасці 

абмежавання права ўласнасці з пункту погляду рэалізацыі прынцыпу недатыкальнасці 

ўласнасці. Сярод іх называецца прававая вызначанасць, што прадугледжвае наяўнасць 

дакладна сфармуляваных падстаў і парадку прымянення адпаведных абмежавальных 

мер [4, с. 29].  

Мяркуем, што прыведзеныя гарантыі з улікам спецыфікі сістэмы правоў на 

зямельныя ўчасткі варта распаўсюджваць і на ажыццяўленне правамоцтваў 

землекарыстальнікамі, якія не з’яўляюцца ўласнікамі адпаведнага зямельнага ўчастка 

(якія, напрыклад, маюць зямельны ўчастак на праве пажыццёвага ўспадкаванага 

валодання, арэнды і інш.). На наш погляд, менавіта парадак прымянення абмежавання 

права на зямельныя ўчасткі ў выпадку будаўніцтва лінейных збудаванняў, 

размяшчэння геадэзічных пунктаў, правядзення вышукальных работ і работ па 

добраўпарадкаванні тэрыторый населеных пунктаў не сфармуляваны заканадаўцам 

выразна, што, такім чынам, ставіць пад сумнеў правамернасць абмежавання права 

ўласнасці, іншых правоў на зямельныя ўчасткі як перадусім грамадзянска-прававых 

канструкцый. 

З гэтай прычыны ўзнікае неабходнасць замацаваць у КаЗ патрабаванне да 

адпаведнага органа, які прымае рашэнне аб выдачы (або зацвярджэнні) дазвольнай 

(праектна-каштарыснай) дакументацыі на правядзенне адпаведнага віду работ (для 

правядзення вышукальных работ, работ па добраўпарадкаванні тэрыторый населеных 

пунктаў і будаўніцтва лінейных збудаванняў – мясцовы выканаўчы камітэт, для 

размяшчэння геадэзічных пунктаў – Дзяржаўны камітэт па маёмасці), аб узгадненні з 

землекарыстальнікам будучых работ і аб паведамленні яму аб прынятым рашэнні на 

працягу пяці дзён з моманту прыняцця такога рашэння. 

Звяртае на сябе ўвагу і тая акалічнасць, што неабходнасць пакрыцця страт, што 

прычыняюцца пры ажыццяўленні названых вышэй відаў работ, прадугледжана ў КаЗ 

толькі для вышукальных работ і будаўніцтва лінейных збудаванняў. Па логіцы 

заканадаўца, пры правядзенні работ па добраўпарадкаванні тэрыторый населеных 

пунктаў і размяшчэнні геадэзічных пунктаў страты ў землекарыстальніка не ўзнікаюць, 

нягледзячы на тое, што фактычна гэтымі работамі ствараюцца (альбо могуць 

стварацца) перашкоды ў карыстанні зямельным участкам. У дадзеным выпадку, на наш 

погляд, магчыма ўгледзець парушэнне агульнаправавога прынцыпу роўнасці ўсіх 

перад законам (арт. 22 Канстытуцыі), згодна з якім усе роўныя перад законам і маюць 

права без усякай дыскрымінацыі на роўную абарону правоў і законных інтарэсаў. Як 

вынік, разглядаем патрэбным прадугледзець абавязак пакрыцця страт, прычыненых 
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землекарыстальніку пры добраўпарадкаванні тэрыторый населеных пунктаў і 

размяшчэнні геадэзічных пунктаў, са сродкаў мясцовага або рэспубліканскага 

бюджэту. 

Мяркуем, што ўнясенне прапанаваных намі дапаўненняў у Кодэкс наблізіць 

практычную рэалізацыю прынцыпу сістэмнасці і комплекснасці прававога рэгулявання 

грамадскіх адносін, прадугледжанага арт. 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 

2018 г. № 130-З “Аб нарматыўных прававых актах”, а таксама асноўных пачаткаў 

зямельнага заканадаўства і ўрэшце рэшт палажэнняў Канстытуцыі.  
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Человек, его права и жизнь являются высшей ценностью государства. Данная 

норма закреплена в ст. 2 Конституции Республики Беларусь, которая, устанавливает 

обязанность соблюдать и защищать права и законные интересы человека [1]. Право на 

жизнь – общепризнанное, естественное и неотъемлемое право человека, суть которого 

состоит в том, что ни один человек не может быть произвольно лишен жизни. Данная 

норма закрепляется не только в национальных актах, но и в международных договорах, 

что свидетельствует о ее значимости и необходимости обязательного исполнения.  

Суицид является одним из негативных социальных явлений. Самоубийство 

заслуживает морального осуждения, но, если человек лишает себя жизни под 

воздействием других лиц, это образует самостоятельный состав преступления. 

Рассматривая проблему самоубийств, следует отметить, что несколько лет назад 

общество столкнулось с массовым распространением суицидальной активности среди 

несовершеннолетних в социальных сетях, с так называемыми «группами смерти».  

«Группы смерти» – это закрытые сообщества в социальных сетях, деятельность 

которых прямо или косвенно направлена на склонение или содействие 

несовершеннолетнего к суицидальным действиям [2, с. 215]. Основной целью данных 

групп является привлечение в их состав как можно большего количества 

несовершеннолетних для приведения их к совершению самоубийства [3, с. 65]. 

В Уголовный кодекс Республики Беларусь в порядке изменений была введена 
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самостоятельная статья (342-1), предусматривающая ответственность за пропаганду 

самоубийства [4]. Криминализируя пропаганду самоубийства законодатель 

преследовал благую цель. Но все же на сегодняшний день следует признать 

законодательную конструкцию ст. 342-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь не 

лишенной недостатков, что не только вызывает определенного рода дискуссию на 

теоретическом уровне в научных кругах, но и, прежде всего, затруднения у 

правоприменителя в процессе квалификации преступления. 

Конструкция ст. 342-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь представляется 

достаточно оригинальной. В ч. 1 данной статьи закрепляется самостоятельный состав 

преступления – это «нерезультативная» пропаганда самоубийства (умышленное 

распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально-

неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство). В ч. 2 и 3 ст. 342-1 

Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплены альтернативные признаки 

квалифицированных составов преступлений. Если в ч. 1 состав преступления 

сформулирован по типу формального и предусматривает ответственность за 

«нерезультативнее» деяние, то в ч. 2 и 3 статьи содержатся уже материальные составы 

с «результативными» деяниями, ответственность за совершение которых наступает 

при условии самоубийства или покушения на его совершение. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков, 

закреплённых в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное 

деяние как преступление. Он включает в себятакие элементы как субъект, 

субъективная стороны, объект, объективная сторона. Отсутствие хотя бы одного из 

элементов состава преступления или их признаков свидетельствует об отсутствии 

состава преступления, а значит и самого преступления.  

Объект преступления – уголовно-правовая категория, которая используется для 

обозначения общественных институтов, которым причиняется ущерб вследствие 

совершения преступления. В нашем случае объектом преступления будут являться 

жизнь и здоровье человека. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее установленного 

возраста и совершившее преступление, признаки которого закреплены в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь. Субъектом данного деяния является физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Объективная сторона анализируемого деяния характеризуется деянием в форме 

действия, совершаемого одним лицом в отношении другого, а именно – возбуждение у 

лица решимости совершить самоубийство. Термин «пропаганда» обозначает 

совершение ряда альтернативных противоправных действий, обращенных на 

возбуждение у индивидуально-неопределенного круга лиц желания совершить 

самоубийство, в результате чего он либо осуществляет самоубийство, либо 

предпринимает попытку его совершения. 

Субъективная сторона данного деяния характеризуется в виде прямого или 

косвенного умысла. В числе примеров пропаганды самоубийств, характеризующихся 

косвенным умыслом, можно отнести так называемый «эффект Вертера». Эффектом 

Вертера называется волна массовых подражающих самоубийств, зачастую связанных 

со смертью знаменитостей или с тем или иным произведением искусства, главный 

герой которого накладывает на себя руки или трагически уходит из жизни [5]. 

Общественную опасность можно обозначить как явление, характеризующее 

преступление как деяние, представляющее угрозу для нормального функционирования 
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общественных отношений, подлежащих защите государством.  

Общественная опасность пропаганды самоубийства заключается в том, что это 

деяние выражается в распространении информации, зашифрованных фраз, которая 

действует на неопределенный круг лиц. Пропаганда самоубийства наказывается 

штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок до двух лет. Согласно ч. 2 ст. 342-1 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь пропаганда самоубийства, повлекшая самоубийство или 

покушение на самоубийство, – наказывается ограничением свободы на срок до четырех 

лет или лишением свободы на срок до пяти лет.. В ч. 3 ст. 342-1 Уголовного кодекса 

Республики Беларуси закреплено, что пропаганда самоубийства, повлекшая 

самоубийство или покушение на самоубийство двух или более лиц, как 

квалифицированный состав преступления наказывается лишением свободы на срок от 

трех до шести лет. 

Проводя сравнительно-правовой анализ уголовно-правового запрета пропаганды 

самоубийства, закрепленного в Уголовном кодексе Республики Беларусь, с уголовно-

правовым запретом, закрепленным в Уголовном кодексе Российской Федерации, 

необходимо отметить, что имеет иное название сам запрет – организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации).  В диспозиции данной статьи отмечена организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 

распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства. Также к отличительным признакам можно отнести срок 

наказания за совершенное деяние. По ч. 1 ст. 110.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за выше описанное деяние предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок от пяти до десяти лет. За квалифицированный состав преступления, 

признаки которого предусмотрены в ч. 2 ст. 110.2 Уголовного кодекса  Российской 

Федерации (сопряженное с публичным выступлением, использованием публично 

демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")), усилены 

сроки лишения свободы – от пяти до пятнадцати лет [6]. 

Таким образом, проведя уголовно-правовой анализ признаков и общественной 

опасности пропаганды самоубийства, можно сформулировать следующие выводы.  

1. С точки зрения объективных признаков пропаганда самоубийства не 

подразумевает применения насилия или иных действий, унижающих честь и 

достоинство человека, что отличает доведение до самоубийства (ст. 145 УК 

Республики Беларусь). К субъективным признакам доведения до самоубийства 

относится совершение деяние по неосторожности или с косвенным умыслом. 

2. Общественная опасность пропаганды самоубийства заключается в 

распространении информации, которая действует на индивидуально-неопределенный 

круг лиц.  

3. В Российской Федерации действует схожий с пропагандой самоубийства 

запрет. Наказание, за нарушение данного запрета жестче, чем установлено в 

Республике Беларусь. Это указывает на то, что можно рассмотреть возможность 

усиления ответственности за пропаганду самоубийства, так как данное общественно 

опасное деяние распространяется на индивидуально-неопределенный круг лиц и 

данному опасному деструктивному воздействию могут подвергаться требующие 

особой защиты категории граждан.  
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Космическая деятельность постоянно сопровождается различными видами 

рисков, поэтому возникает вполне уместная проблема, с которой сталкивается ряд 

космических стран, а именно: продолжать осуществлять космическую деятельность и 

сознательно идти на риск или ограничиться существующей ситуацией и пользоваться 

имеющимися ресурсами. В этом контексте возникает закономерный вопрос о 

безопасности как фундаментальной государственной функции государства, 

направленной на обеспечение гражданской безопасности. Эта забота государства 

проявляется в предоставлении разрешения коммерческим организациям заниматься 

прикладными видами космической деятельности. Государство должно внимательно 

относиться к таким вопросам, как обеспечение контроля и общественного надзора за 

деятельностью предприятий, осуществляющих запуски ракет и спутников в космос, 

которые априори являются источниками повышенной опасности. 

Ответственность в международном праве – это юридическое последствие, 

которое наступает для субъекта международного права, нарушившего действующие 

нормы международного права и свои международные обязательства по 

международным договорам.  

Правовые последствия после нарушения договорных или обычных норм 

международного права могут коснуться государства-правонарушителя, потерпевшего 

государства или группы государств, или всего международного сообщества, а также 

международных правительственных и неправительственных организаций. Эти 

последствия, а также формы и объем ответственности могут быть различными в 

зависимости от: тяжести правонарушения, размера причиненного ущерба, характера и 
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степени опасности правонарушения и, в частности, могут включать: ответственность 

за агрессию, геноцид, апартеид, расовую дискриминацию, нарушение законов и 

обычаев войны, за отказ от предоставления независимости колониальным странам и 

народам; обязанность государства-правонарушителя (группы таких государств) 

возместить причиненный ущерб другим субъектам международного права, а в 

отдельных случаях их юридическим и физическим лицам; применение к государству-

правонарушителю принудительных мер в соответствии с международным правом 

вплоть до установления экономической блокады и применения военной силы. 

Основанием для международной ответственности государства является 

совершение им правонарушения. То есть, чтобы констатировать наличие 

международного правонарушения, необходимо установить, во-первых, что существует 

поведение, выражающееся в действии или бездействии, которое может быть 

установлено в качестве обязанности для государства в соответствии с международным 

правом, и, во-вторых, что такое поведение является нарушением международного 

обязательства этого государства.  

Таким образом, международно-правовое правонарушение – это действие или 

бездействие государства, нарушающее его международное обязательство, 

установленное нормой международного права. 

Что касается форм юридической ответственности, то под ними обычно 

подразумеваются методы, приводящие к неблагоприятным для правонарушителя 

последствиям, возникающим в результате совершения им международного 

правонарушения.  

Можно выделить две формы юридической ответственности государства за 

совершенное международно-правовое нарушение: материальную и политическую. В 

зависимости от характера правонарушения, правонарушитель может быть привлечен 

либо только к материальной ответственности, либо только к политической, либо к 

обеим. 

Каждая форма юридической ответственности, в свою очередь, подразделяется на 

виды. В рамках материальной ответственности это реституция или компенсация. Оба 

вида ответственности носят репарационный характер. Виды политической 

ответственности достаточно разнообразны: от сатисфакции до экономических и иных 

санкций, вплоть до применения военной силы. 

Среди всех форм ответственности в международном космическом праве 

первенство принадлежит так называемой абсолютной (объективной) ответственности. 

В статье 2 Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, говорится, что «запускающее государство несет 

абсолютную ответственность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его 

космическим объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете»[1], и 

устанавливается основной принцип космической ответственности. 

В сфере международных правоотношений объективная (абсолютная) 

ответственность может возникать чаще всего в результате участия государства в 

управлении такими источниками повышенной опасности, как морские, воздушные, 

космические суда, различные ядерные предприятия и установки и т.д. 

В науке международного права было сделано заявление о том, что вопросы, 

поднятые в Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, выходят за рамки космического права и связаны с 

проблемой ответственности в международном праве в целом. Кроме того, поднятые 

вопросы имеют общетеоретическое значение.  
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В этой связи необходимы некоторые замечания по поводу точки зрения, согласно 

которой одним из важнейших элементов оснований для объективной ответственности 

наряду с причинением вреда считается наличие причинной связи между действием (в 

данном случае космического объекта) и причиненным вредом. Однако существует 

другая точка зрения: при отсутствии причинно-следственной связи нет 

ответственности за ущерб, причиненный космическим объектом на Земле. 

Несомненно, ущерб всегда является результатом любого действия. В таком контексте 

можно говорить о причинно-следственной связи между действием сил природы и 

ущербом, причиненным ими. 

Резюмируя вышесказанное и ссылаясь на особенности космической 

деятельности, следует отметить, что ответственность в международном праве 

возможна как за нарушение норм международного права – международно-правовая 

ответственность (политическая и материальная), так и за нарушение норм 

национального права – уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная. Принимая во внимание территориальный фактор и фактор 

принадлежности к конкретной стране, возможны случаи возмещения ущерба в 

соответствии с национальным законодательством и в соответствии с положениями 

Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 

объектами. Только международному космическому праву присуща абсолютная 

ответственность. 
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Динамичное развитие социума обусловливает различные изменения во всех 

сферах жизнедеятельности человечества. Большое влияние на стабильность 

социальных, экономических отношений оказывают нормы трудового права. Как 

известно, предназначение понятийного аппарата любой отрасли права состоит в его 

информационной сущности, помогает передать и разъяснить правовую информацию и 

содержание правовых норм. 

В сфере трудового права защита интересов работников и работодателей 

представляет собой особо чувствительную материю, и уместно было бы говорить не 

только о поиске способов и мер защиты таких интересов, но и об их балансе. Правовая 

доктрина исторически основывается на том, что работник представляет собой менее 

защищённую сторону трудовых отношений, нуждающуюся в дополнительной защите. 
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В настоящее время трудовое законодательство обеспечивает дополнительную 

защиту интересов работников, в основном, путём предоставления им определённых 

прав и гарантий, и ограничения хозяйской власти работодателя. 

Отстранению от работы посвящена ст. 49 Трудового кодекса Республики 

Беларусь. Согласно части 1 этой статьи наниматель обязан отстранить работника от 

работы по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством. Отстранение работника от работы можно 

рассматривать как временное недопущение работника к выполнению его трудовой 

функции, то есть работы в определенной должности в соответствии со штатным 

расписанием, по профессии или специальности с указанием квалификации, которые 

обусловлены заключенным с работником трудовым договором [1, c. 63].  

Отстранение от работы довольно емкий процесс и имеет определенные 

критерии, перечень обстоятельств, при которых работник может быть отстранен от 

выполнения своих должностных обязанностей. 

Трудовое законодательство в настоящее время не содержит легального 

определения понятия отстранение. Можно предложить данное понятие как письменно 

оформленное распоряжение работодателя или требование органов и должностных лиц, 

уполномоченных законами Республики Беларусь или иными нормативными 

правовыми актами о принудительном временном приостановлении некоторых 

действующих условий трудового договора в целях предотвращения наступления 

возможных неблагоприятных последствий для работника, работодателя и рабочего 

персонала в случае нарушения установленных правил и профилактику 

правонарушения.  

Так, избрав род деятельности, работник свободно трудится, однако работодатель 

обладает правом, установленным в законе, отстранить работника от работы. Не 

нарушает ли такое правомочие работодателя конституционного права лица на труд?  

На основе анализа норм Трудового Кодекса Республики Беларусь об 

отстранении от работы, а также указанных определений выделим обязательные 

признаки рассматриваемого понятия, как: 

1) недопущение работника к выполнению трудовой функции, определенной в 

трудовом договоре (работе по определенной должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии или специальности с указанием квалификации, которые 

обусловлены заключенным работником трудовым договором); 

2) временный характер указанного недопущения, из которого следует, что 

трудовое правоотношение не прерывается; 

3) обязательность для работодателя отстранения от работы. 

На практике существует три варианта отстранения работника от работы:  

1) непосредственно уполномоченными органами или должностными лицами, не 

являющимися работодателем для отстраненного работника;  

2) работодателем, выполняющим предписания уполномоченных 

государственных органов; 

3) по инициативе самого работодателя. 

К причинам, по которым наниматель обязан отстранить работника от работы, 

можно отнести следующие пункты, предусмотренные частью 4 статьи 49 Трудового 

Кодекса Республики Беларусь: 

1) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем 

выполнению работы; 
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2) не прохождение инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам 

охраны труда; 

3) не использование средства индивидуальной защиты, непосредственно 

обеспечивающие безопасность труда; 

4) не прохождение медицинского осмотра, освидетельствования на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

При этом работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, ставших основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. В период отстранения от работы заработная плата за 

исключениями, установленными федеральным законодательством, работнику не 

начисляется, а в случаях отстранения от работы работника, который не прошёл 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за всё время отстранения от работы как за простой. 

Однако, независимо от причины отстранения работника от работы, она причина 

отстранения должна быть зафиксирована, отражена в соответствующем документе (в 

частности, в докладной записке, акте должностного лица нанимателя, медицинском 

заключении, постановлении государственного органа) [3, c. 1045]. Приказ 

(распоряжение) объявляется работнику под роспись не позднее следующего дня, 

являющегося для работника рабочим. Отказ работника от ознакомления с приказом 

(распоряжением) оформляется актом с указанием присутствовавших при этом 

свидетелей. Допуск к работе работника, отстраненного от работы, также оформляется 

приказом (распоряжением) нанимателя либо уполномоченного им должностного лица. 

Отстранить работника от работы при возникновении вышеназванных 

обстоятельств - это обязанность, а не право работодателя. Все условия отстранения от 

работы можно классифицировать по различным основаниям. Так, их можно разделить 

на основания, связанные с совершением работником виновных противоправных 

действий, и на основания, не связанные с виной работника. Эта классификация имеет 

серьезное практическое значение, поскольку от решения вопроса об отсутствии вины 

работника в возникновении обстоятельств, послуживших основанием для отстранения 

от работы, зависит сохранение средней заработной платы или ее части. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. То есть, если 

указанные обстоятельства связаны с виной работодателя, работнику за весь срок 

отстранения от работы выплачивается не менее 2/3 от среднего заработка, а при 

отсутствии вины работодателя - 2/3 от оклада, согласно ч. 9 и ч. 10 Трудового Кодекса 

Республики Беларусь. 

Таким образом, в понимании ст. 79 Трудового Кодекса Республики Беларусь, 

отстранение от работы представляет собой обязанность работодателя не допускать 

работника к работе при наличии определённых обстоятельств, как правило, без 

сохранения за работником заработной платы. 

Законодательство устанавливает определенные случаи, когда работодатель 

обязан отстранить работника от работы, поскольку в противном случае создаётся или 

может создаваться угроза жизни и здоровью работника или иных лиц, интересам 

общества, законности и правопорядку. Следовательно, эта норма закона устанавливает 
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исчерпывающий перечень обстоятельств, когда работодатель обязан отстранить 

работника, но не содержит запрета или ограничений на право работодателя отстранить 

работника от работы, если есть иные обстоятельства. 

Таким образом, анализ нормативных правовых актов позволяет утверждать, что 

отстранение от работы несет в себе определенный социальный смысл, поскольку в 

большинстве случаев это ни что иное, как предотвращение наступления возможных 

неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в случае продолжения 

выполнения работником своих обязанностей. Отстранение можно одновременно 

рассматривать как закрепленную нормами трудового права длящуюся во времени 

процедуру, выражающуюся в недопущении работника к работе на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для его отстранения. В период 

недопущения к работе, как правило, заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, произошедших не по вине работника. 
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29 августа 1996 года Президент издал указ №341 «О созыве Всебелорусского 

народного собрания». В соответствии с этим указом для подготовки и проведения 

Всебелорусского народного собрания были созданы республиканские и местные 

организационные комитеты. Законом от 12 июля 2000 года «О республиканских и 

местных собраниях» определен порядок инициирования, созыва, проведения и 

компетенция республиканских и местных собраний в Республике Беларусь. I 

Всебелорусское народное собрание было проведено 19-20 октября 1996 года в Минске 

во дворце спорта, на котором присутствовало 4740 делегатов. Доклад Президента – 

«Только народ вправе решать свою судьбу». Президент Беларуси Александр 

Лукашенко 29 октября 2020 г. подписал распоряжение №212рп «О подготовке шестого 

Всебелорусского народного собрания». VI Всебелорусское народное собрание 

состоялось 11-12 февраля 2021 года, 2700 делегатов.  

Исходя из Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г., 17 

октября 2004г. и 27 февраля 2022г.) Статья 891. Всебелорусское народное собрание – 

высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий 

стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий 

незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское 

согласие. Статьи, касающиеся Всебелорусского народного собрания включены в 
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раздел ІV. Президент, Всебелорусское народное собрание, Парламент, Правительство, 

Суд. 

По статье 1. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О 

Всебелорусском народном собрании. Правовой статус Всебелорусского народного 

собрания – Всебелорусское народное собрание является высшим представительным 

органом народовластия Республики Беларусь, Всебелорусское народное собрание 

определяет стратегические направления развития государства и общества, призвано 

обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и 

гражданское согласие. 

По статье 6. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О 

Всебелорусском народном собрании. В состав Всебелорусского народного собрания 

входят делегаты, представляющие различные социальные группы и слои общества. 

Делегатами являются: Президент Республики Беларусь; Президент Республики 

Беларусь, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его 

пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки; представители 

законодательной, исполнительной и судебной власти; представители местных Советов 

депутатов; представители гражданского общества. Предельная численность делегатов 

Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек. В соответствии со 

статьёй 5. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О Всебелорусском 

народном собрании. В состав Всебелорусского народного собрания входят 

представители гражданского общества. Исходя из закона от 14 февраля 2023 г. №250-

З Об основах гражданского общества. Гражданское общество – граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь, которые выражают свою гражданскую позицию 

через участие в общественных отношениях и институтах, не запрещённых 

законодательством; субъектами гражданского общества являются: объединения 

граждан или юридических лиц на основе членства независимо от территориального, 

количественного или другого ценза. 

Всебелорусскому народному собранию было передано множество полномочий. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В соответствии со статьёй 893 Конституции Республики Беларусь передан 

кадровый вопрос, Всебелорусское народное собрание избирает Председателя, 

заместителя Председателя и судей Конституционного Суда и освобождает их от 

должности по основаниям предусмотренным законом. Теперь Всебелорусское 

народное собрание обладает и законодательной инициативой (Статья 893 Конституции 

предлагает изменения и дополнения в Конституцию.) статья 16. Закона Республики 

Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О Всебелорусском народном собрании. 

Реализация Всебелорусским народным собранием права законодательной инициативы. 

Право законодательной инициативы реализуется ВНС путём внесения в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь проектов законов, в 

том числе об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь. Вопрос о 

внесении в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 

проекта закона рассматривается ВНС по инициативе Президиума Всебелорусского 

народного собрания или не менее одной трети от полного состава ВНС. 

Исходя из этого можно сделать вывод, Всебелорусское народное собрание может 

не только предложить изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, 

но и предложить в Палату представителей Национального собрания и другие проекты 

законов. Также ВНС занимается рассмотрением вопроса об отмене правового акта и 
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иных решений государственных органов и должностных лиц. Для отмены правового 

акта Всебелорусское народное собрание рассматривает его по инициативе Президиума 

Всебелорусского народного собрания или не менее одной трети от полного состава 

Всебелорусского народного собрания. Если правовой акт противоречит 

государственным интересам его отменяют или изменяют. 

В функции Всебелорусского народного собрания входит утверждение основных 

направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции 

национальной безопасности (Статья 893 (1)). По Статье 893 13) Всебелорусское 

народное собрание дает обязательные для исполнения поручения государственным 

органам и должностным лицам, так же получает информацию от государственных 

органов и должностных лиц и осуществляет иные установленные Конституцией и 

законом полномочия, необходимые для реализации возложенных на него 

конституционных функций.  

Также по Статье 4. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О 

Всебелорусском народном собрании. Всебелорусское народное собрание может 

реализовать свои конституционные функции как непосредственно, так и с помощью 

взаимодействия с государственными органами, органами местного управления и 

самоуправления и гражданским обществом. ВНС при осуществлении своих 

полномочий, в том числе при принятии решений и даче поручений, не имеет право 

подменять государственные органы, другие организации и должностных лиц, не может 

выполнять их функции и также вмешиваться в их деятельность. Но по статье 893 

Конституции Республики Беларусь Всебелорусское народное Собрание даёт 

поручения которые являются  обязательными для исполнения  государственными 

органами, органами местного управления и самоуправления и должностным лицам. 

(Статья 895 Конституции Республики Беларусь. Всебелорусское народное собрание для 

реализации возложенных на него конституционных функций принимает решения. 

Решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными для 

исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов 

и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за 

исключением актов судебных органов.). Эти статьи дублируются в законе и 

Конституции.  

Статья 27. Закона Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. № 248-З О 

Всебелорусском народном собрании. Осуществление Всебелорусским народным 

собранием иных полномочий, необходимых для реализации возложенных на него 

конституционных функций. Всебелорусское народное собрание дает обязательные для 

исполнения поручения государственным органам и должностным лицам, получает 

информацию от государственных органов и должностных лиц, осуществляет иные 

установленные Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными 

законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него 

конституционных функций. 

Так же стоит принять во внимание, то что функции и обязанности 

Всебелорусского народного собрания не освещалось в Конституции Республики, а 

после референдума состоявшегося 27 февраля 2022 года Всебелорусскому народному 

собранию был придан конституционный статус и его полномочия и функции можно 

изучить в статьях: 891, 892, 893, 894, 895, 896 Конституции Республики Беларусь 1994 

года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

24 ноября 1996г., 17 октября 2004г. и 27 февраля 2022г.) и в законе о Всебелорусском 

Народном собрании который вступит в силу с 2024 года. Принимая во внимание 
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вышеперечисленные факты, можно сказать, что Всебелорусское народное собрание — 

это высший представительный орган народовластия Республики Беларусь. 

Более подробно ознакомиться с правовым статусом Всебелорусского народного 

собрания можно изучив Конституцию Республики Беларусь 1994 года (с изменениями 

и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г., 17 

октября 2004г. и 27 февраля 2022г.) и закон Республики Беларусь от 7 февраля 2023 г. 

№ 248-З О Всебелорусском народном собрании. 
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На сегодняшний день Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) 

реализует меры, способствующие стабилизации экономических отношений со 

странами Европейского Союза (далее ЕС), и направленные на создание условий для 

тесного сотрудничества с участниками внешнеэкономической деятельности. Исходя из 

этого, таможенные органы ЕАЭС обеспечивают необходимые условия для 

оперативного совершения таможенных процедур. В современных условиях одной из 

важнейших таможенных процедур, обеспечивающих устойчивый товарообмен между 

странами союзов, является таможенный транзит. 

В соответствии со ст. 142 Таможенного кодекса ЕАЭС «Таможенная процедура 

таможенного транзита - таможенная процедура, в соответствии с которой товары 

перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения 

товаров под эту таможенную процедуру»[1]. 

Таможенный транзит влияет на экономику государства, его хозяйственную 

деятельность, конкурентоспособность субъектов внешнеэкономической деятельности, 

а также определяет направление развития внешней торговли и ее качественное 

содержание. Поэтому дальнейшее развитие таможенной процедуры транзита 

положительно повлияет на развитие транзитного потенциала не только Республики 

Беларусь, но и государств-членов ЕАЭС, что в свою очередь приведет к росту 

внешнеторговых потоков и развитию национальных транспортных рынков, 
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интеграции национальных экономик, обеспечению экономической безопасности 

стран. 

Таможенными органами активно внедряются инновационные технологии, 

которые обеспечивают эффективную работу таможенной системы. За последние годы 

существенно изменились технические средства, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля. Одним из таких технических решений является применение 

навигационных пломб. Данное техническое решение существенно упрощает 

процедуру таможенного транзита путем предоставления данных о местоположении 

транспортируемого товара и маршрутах следования транспортного средства.  Именно 

применение навигационных пломб минимизирует действия таможенных органов, 

создает беспрепятственное следование товаров от отправителя к получателю, 

позволяет контролировать движение транспортных средств при их транзите по 

территории ЕАЭС. При несанкционированном размыкании или разрыве запорного 

троса, потере связи, разряде батареи, навигационная пломба фиксирует данное событие 

и направляет сигнал национальному оператору.  

Исходя из Стратегических направлений развития Евразийской экономической 

интеграции до 2025 года, будут приняты Соглашение о применении в ЕАЭС 

навигационных пломб для отслеживания перевозок и Соглашение о единой системе 

транзита [2]. Соглашение о навигационных пломбах подписано главами всех 

государств-членов ЕАЭС и направлено в государства-члены ЕАЭС для проведения 

процедур по его ратификации, после завершения которых оно вступит в силу. 

Правовая основа для применения навигационных пломб на территории ЕАЭС 

устанавливается Соглашением о навигационных пломбах. Реализация положений 

данного Соглашения позволит сократить меры государственного контроля при 

транспортировке товаров не только при осуществлении таможенного транзита, но и 

при экспорте и в рамках взаимной торговли. Применение положений Соглашения о 

навигационных пломбах на практике возможно при ратификации всеми странами, 

входящими в ЕАЭС. Предусматривается отслеживание товаров, которые 

перемещаются путем таможенного транзита. Под такими товарами подразумеваются  

иностранные товары, которые ввозятся на таможенную территорию Союза и 

перемещаются от границы до места назначения по территории двух или более 

государств-членов.  

Использование навигационных пломб позволяет государствам-членам 

оптимизировать систему управления рисками и минимизировать случаи досмотров и 

осмотров содержимого грузовых отсеков транспортных средств. За счет минимизации 

мер государственного контроля сократятся издержки перевозчиков, и в первую 

очередь – сокращение времени, которое сейчас теряют перевозчики на проведение 

контроля различными контролирующими органами. 

В Республике Беларусь навигационные пломбы применяются с июня 2020 года 

в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 года 

№311 «О применении навигационных устройств (пломб)»[3]. На текущий момент 

применено более 600 тыс. навигационных пломб при перемещении товаров по 

территории Республики Беларусь. 

Столкнувшись с запретом на въезд белорусских перевозчиков в страны ЕС, в 

Республике Беларусь было принято Постановление Совета Министров от 22 апреля 

2022 года №247 «О перемещении транспортных средств»  (далее – Постановление 

Республики Беларусь №247)[4], устанавливающее запрет на перемещение по 
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территории Республики Беларусь грузовых автомобилей и тягачей, 

зарегистрированных в государствах-членах ЕС.  

Согласно Постановлению Республики Беларусь №247, запрет не применяется: 

- при следовании транспортных средств, зарегистрированных в государствах-

членах ЕС, с наложенными на них навигационными устройствами из автодорожных 

пунктов пропуска в соответствующие специально установленные таможенным 

органом им места для совершения грузовых операций и (или) перецепки/перегрузки 

(перечень данных мест указан в приложении №1 данного постановления); 

- при перемещении определенных категорий товаров и транспортных средств: 

почтовых отправлений; крупногабаритных грузов, для перевозки которых требуется 

специальное разрешение, если исходя из технических характеристик перевозимого 

груза и технологических особенностей перевозки невозможно следование в 

специально установленные места, указанные в приложении 1, для совершения 

грузовых операций и (или) перецепки, и транспортных средств для их перевозки при 

условии согласования перемещения данных транспортных средств Министерством 

транспорта и коммуникаций; гуманитарных грузов; транспортных средств, 

перевозимых на специализированных транспортных средствах, предназначенных для 

их перевозки, и специализированных транспортных средств, предназначенных для 

перевозки транспортных средств; живых животных и специализированных 

транспортных средств для их перевозки; готовых лекарственных средств, в том числе 

нерасфасованных, медицинских изделий, запасных частей к ним, сырья и материалов 

для производства лекарственных средств и медицинских изделий, крови, органов и 

тканей человека; порожних транспортных средств, следующих в обратном 

направлении на территорию ЕС после перевозки вышеперечисленных товаров; 

- в случае перемещения в качестве товара порожних купленных транспортных 

средств, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита; 

- при следовании легковых автомобилей и автобусов, зарегистрированных в ЕС. 

Согласно Постановлению Республики Беларусь №247 транспортные средства, 

зарегистрированные в ЕС, могут передвигаться через определенные пункты пропуска 

в специально отведенные места для осуществления грузовых операций и 

перецепки/перегрузки. К таким местам относятся транспортно-логистические центры 

(далее – ТЛЦ) и сервисные зоны, перечень которых закреплен в Постановлении 

Республики Беларусь №247. Операции по перецепке с европейского транспорта на 

белорусские или российские грузовые транспортные средства может производиться 

непосредственно в зоне ожидания от Республиканского пункта таможенного 

оформления (далее – РПТО).  

Согласно Постановлению Республики Беларусь №247 грузовое транспортное 

средство имеет право на въезд на территорию Республики Беларусь на расстояние до 

50 км от РПТО до места перецепки/перегрузки. Перецепка или перегрузка может 

осуществляться только в случае прибытия двух водителей – европейского и 

белорусского/российского. Также обязательным условием является наличие 

коммерческих, транспортных, а также документов, содержащих описание товаров на 

русском языке. После проведения проверки предоставленных документов 

таможенными органами, водители могут въехать на территорию ТЛЦ для 

осуществления грузовой операции. Дальнейшая транспортировка грузов 

осуществляется белорусскими или российскими транспортными средствами с 

последующим переходом ответственности за сохранность товара на белорусского или 

российского перевозчика. 
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Принятие и надлежащее исполнение Постановления Республики Беларусь №247 

стало возможным благодаря наличию возле международных пунктов пропуска 

логистических центров, пунктов таможенного оформления, зон ожидания, в 

непосредственной близости от автодорожных пунктов пропуска, применением 

навигационных устройств для отслеживания перевозок, а также уполномочиванием 

таможенных органов Республики Беларусь на осуществление транспортного контроля 

на внешней границе ЕАЭС. Данная мера позволила белорусским перевозчикам 

осуществлять доставку иностранных товаров по таможенной процедуре таможенного 

транзита с территории Республики Беларусь до места назначения. 

Исходя из этого, въезд грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в 

ЕС, на таможенную территорию Республики Беларусь допустим только по 

разрешениям на международную перевозку грузов автомобильным транспортном, 

вместе с тем, данные разрешения действуют только до соответствующих специально 

отведенных таможенным органом мест для совершения грузовых операций и (или) 

перецепки/перегрузки (перечень данных мест указан в приложении №1 Постановления 

Республики Беларусь №247). Дальнейшее следование по территории Республики 

Беларусь грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, запрещено и 

считается следованием по территории Республики Беларусь без разрешения на 

международную перевозку грузов автомобильным транспортном.  

Нарушение запрета на перемещение грузовых автомобилей и тягачей, 

зарегистрированных в ЕС, признается осуществлением международной 

автомобильной перевозки по территории Республики Беларусь без разрешения на 

осуществление такой перевозки и влечет привлечение органами транспортного 

контроля к административной ответственности водителей, за совершение 

правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 18.36 «Осуществление 

международной автомобильной перевозки без разрешения либо управление 

транспортным средством без международного сертификата технического осмотра» 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 

2021 года №91-З, а именно, наложением штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин [5].   

Благодаря использованию навигационных пломб, таможенными органами 

осуществляется контроль за перемещением грузовых автомобилей по территории 

Республики Беларусь. Это позволяет пресекать противоправные действия иностранных 

перевозчиков, в частности нарушения положений Постановления Республики Беларусь 

№247.  

С 10 февраля 2023 года контролирующими органами Республики Польша был 

закрыт для движения польский пункт пропуска «Бобровники», сопредельный с 

белорусским – «Берестовица». Это значительно повлияло на загруженность других 

открытых пунктов пропуска, таких как «Козловичи» и «Брест». Кроме этого 

значительная часть транспортного потока, следующая с польской стороны, 

перераспределилась на литовские пункты пропуска. Для стабилизации сложившейся 

ситуации на белорусско-польской границе, белорусская сторона приняла 

дополнительные меры в рамках действия Постановления Республики Беларусь №247, 

которые касаются установления порядка перецепки и перегрузки.  

Польской стороной с 21 февраля 2023 года были введены ограничения на 

перемещение грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Кукурыки». 

Данный пропускной пункт является сопредельным с белорусским – «Козловичи». 

Исходя из заявления польской стороны, через указанный пункт пропуска разрешено 
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перемещение только тем грузовым транспортным средствам, которые 

зарегистрированы в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. 

В сложившейся ситуации таможенные органы Республики Беларусь создают 

необходимые условия для осуществления таможенного контроля и увеличения 

количества транспортных средств, оформляемых на таможенной границе. Белорусская 

сторона принимает все возможные меры, которые способствуют обеспечению 

устойчивого сотрудничества между субъектами внешнеэкономической деятельности.  

Закрытие польского пункта пропуска «Кукурыки» для белорусских 

перевозчиков негативно повлияет на сотрудничество субъектов внешнеэкономической 

деятельности, зарегистрированных в Казахстане, Кыргызстане, Сербии, Молдове, 

Узбекистане, Турции, Македонии и других странах, перевозчики которых для 

следования в ЕС выбирали белорусско-польский участок границы. Также данное 

решение значительно усложнило ситуацию с очередями на границе Беларуси с Литвой 

и Латвией. В связи со сложившейся ситуацией на белорусских пунктах пропуска, 

принимающих грузовые транспортные средства, образуются очереди. Поэтому 

принятие различных мер, в частности создание нормативно-правовых актов, а также 

применение их положений на практике, направлено на стабилизацию отношений со 

странами ЕС в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, реализация Соглашения о единой системе транзита позволит 

выстраивать устойчивые отношения по взаимодействию стран в сфере внешней 

торговли.  Применение Соглашения о навигационных пломбах на практике позволит в 

online-режиме контролировать перемещение товаров и транспортных средств на всем 

пространстве ЕАЭС; упростит и ускорит процедуру доставки грузов получателю; 

исключит досмотры грузов на внутренних границах, а также исключит перемещение 

по территории Республики Беларусь грузовых автомобилей и тягачей, 

зарегистрированных в ЕС, в нарушение положений Постановления Республики 

Беларусь №247. Также видится необходимым совершенствование развития 

транспортных услуг в ЕАЭС путем создания единых информационно-логистических 

систем на территории государств-членов ЕАЭС. Это возможно при создании и 

использовании единых баз данных, платежных систем и строительстве новых 

международных транспортных каналов. Это позволит существенно ускорить 

товарооборот между странами и расширить сферы сотрудничества с другими странами 

ЕАЭС. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Кравченко Д.В. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный рук. Ковалева Т.В. 

 

Недвижимое имущество это товар особого рода, к которому неприменимы 

обычные нормы. Это обусловлено как высокой стоимостью объектов недвижимости, 

так и их социальной значимостью. Кроме того, пользование недвижимостью 

затрагивает интересы других лиц. В связи с этим государство не может 

самоустраниться от правового регулирования рынка недвижимости. Государственное 

регулирование рынка недвижимости заключается, прежде всего, в системе 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Такая процедура призвана обеспечить интересы участников рынка, а также 

государства, местных органов власти и других субъектов права. 

В течение длительного времени развитие рынка недвижимости тормозилось 

отсутствием необходимой правовой базы. Основополагающим правовым актом в 

сфере недвижимости стал Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), 

который дал общую характеристику недвижимости и указал на необходимость 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [1]. 

Выделение в главе 30 ГК особых правил, посвященных продаже недвижимости, 

обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, большинство объектов недвижимости 

неразрывно связано с теми земельными участками, на которых они расположены. Во-

вторых, поскольку недвижимое имущество по сравнению с другими объектами 

обладает, как правило, повышенной ценностью, требуются особые меры охраны 

интересов как продавцов, так и покупателей. В-третьих, в связи с целевым назначением 

и особой социальной значимостью многих объектов недвижимости законодательством 

устанавливается ряд ограничений по их участию в гражданском обороте. Наконец, в-

четвертых, недвижимость является, как правило, индивидуально-определенной и 

незаменимой вещью, что также накладывает известный отпечаток на правовое 

регулирование связанных с ней отношений. 

На данный момент в Республике Беларусь осуществляется большое количество 

сделок, касающихся купли-продажи недвижимости. Об этом свидетельствуют 

статистические данные предоставленные ниже. 

Суммарно за 3 кв. 2022 г. в областных центрах было зарегистрировано 2 838 

сделок купли-продажи. Это на 6,3% меньше, чем за 2 кв. 2022 г., когда было 

зарегистрировано 3 029 сделок купли-продажи. 

Лидером по количеству сделок в 3 кв. 2022 г. стал Гродно – 659 сделок купли-

продажи. Самый низкий показатель у Могилева – 432 сделки купли-продажи [4, с. 9]. 

Вышеприведённая статистика свидетельствует о том, что в современном мире 

https://etalonline.by/document/?regnum=c22200247&q_id=6473919
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спрос на совершение данного вида сделок действительно большой, что порождает 

необходимость четкого регулирования данного вопроса законодательством 

Республики Беларусь, во избежание увеличения случаев мошенничества. 

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи 

недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 

участок, капитальное строение (здание, сооружение), квартиру или другое недвижимое 

имущество, указанное в ГК, а именно : участки недр, поверхностные водные объекты 

и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 

насаждения, незавершенные законсервированные капитальные строения, 

изолированные помещения, машино-места, а также предприятие в целом как 

имущественный комплекс, подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания «река-море», космические 

объекты. Законодательными актами к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество [1]. 

Договор купли-продажи недвижимости является консенсуальным, то есть 

данный договор признаётся заключённым с момента согласования существенных 

условий сторонами. Также договор купли-продажи недвижимости считается 

возмездным и двусторонним. 

Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются продавец и 

покупатель. Сторонами договора купли-продажи недвижимости могут быть 

физические и юридические лица, Республика Беларусь, административно-

территориальные единицы, иностранные государства и граждане других стран, а также 

международные организации. В случаях, указанных в законе, покупателями отдельных 

видов недвижимых вещей, например спутников, используемых в системе телевидения, 

могут быть физические и юридические лица, имеющие специальные на то разрешения 

от уполномоченных государственных органов.  

Как правило, продавец товара должен быть его собственником или обладать 

иным вещным правом, из которого вытекает правомочие продавца по распоряжению 

имуществом, являющимся товаром (например, правом хозяйственного ведения), но 

также законодательством предусмотрена возможность оформления собственником 

имущества доверенности на осуществление всех необходимых действий другим 

лицом. 

В качестве продавца могут выступать публично-правовые образования при 

продаже государственного или коммунального имущества, не закрепленного за 

образованными ими юридическими лицами [2, c. 13]. 

Покупателем по договору купли-продажи может быть всякое лицо, 

признаваемое субъектом гражданских прав и обязанностей. Приобретая недвижимость 

по договору купли-продажи, покупатель по общему правилу становится его 

собственником. Исключения составляют, во-первых, государственные и 

коммунальные унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения 

либо оперативного управления (казенные предприятия) на закрепленное за ними 

имущество, а также учреждения (субъекты права оперативного управления). В 

качестве покупателей они приобретают на имущество соответствующее ограниченное 

вещное право, собственником же товара становится лицо, являющееся собственником 

имущества, закрепленного за этими юридическими лицами. Во-вторых, не становятся 

собственниками приобретенных по договору купли-продажи товаров также граждане 

или юридические лица, наделенные полномочиями на совершение указанных действий 
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от своего имени в силу договоров комиссии, агентского договора или договора 

доверительного управления [2, с. 14]. 

Также в случаях предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в 

качестве покупателя при заключении договора купли-продажи могут выступать 

иностранный гражданин. В настоящий момент любой иностранный гражданин или 

лицо без гражданства, имеющее документы, удостоверяющие личность, может 

приобрести недвижимость. Для проведения сделки нужен паспорт и нотариально 

заверенный перевод на государственный язык паспортных данных. Получать вид на 

жительство не требуется, однако нужна временная регистрация на территории нашей 

страны. Законом предусмотрено присутствие переводчика на сделке, если 

иностранный гражданин не знает языка и не способен самостоятельно прочитать 

договор купли-продажи. 

Продавец недвижимости несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

договора, если переданная недвижимость не соответствует условиям договора по 

качественным характеристикам, даже если это несоответствие оговорено в документе 

о передачи недвижимости.  

В случае передачи продавцом покупателю недвижимого имущества, не 

соответствующего условиям договора о его качестве, покупатель в соответствии со ст. 

445 ГК вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения 

покупной цены, либо безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, 

либо возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  

В случае существенного нарушения требований к качеству товара покупатель 

также вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы.  

Права требовать замены товара ненадлежащего качества на товар, 

соответствующий условиям договора, покупатель не имеет 

В обязанности покупателя недвижимости входит оплата имущества, а также 

принятие имущества по передаточному акту и регистрация перехода права 

собственности. 

Существенными условиями договора купли-продажи являются предмет, цена, а 

также ряд условий предусмотренных законодательством Республики Беларусь для 

данного вида договора. 

Предметом договора является недвижимое имущество. В п. 1 ст. 520 ГК 

указывается на земельные участки, здания, сооружения, квартиры. Вместе с тем, это 

может быть и недвижимое имущество, отнесенное законодательством к данному виду 

имущества. 

Цена недвижимости в договоре купли-продажи определяется, если иное не 

предусмотрено законодательством, по соглашению сторон. Как уже указывалось, 

условие о цене является существенным условием договора продажи недвижимости, и 

отсутствие в договоре такого условия не может быть компенсировано с помощью 

общего правила определения цены в возмездном договоре, установленного пунктом 3 

ст. 394 ГК. Законодательство позволяет сторонам определить цену недвижимого 

имущества как путем закрепления в договоре общей суммы сделки, так и посредством 

установления цены каждого отдельного элемента недвижимого имущества (цены 

здания, насаждений, земельного участка и т. д.). Стороны могут установить в договоре 

цену недвижимости за единицу ее площади или иного показателя ее размера. В этом 

случае в соответствии с пунктом 3 ст. 526 ГК общая цена недвижимого имущества, 

подлежащая уплате, определяется из фактического размера переданного покупателю 
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недвижимого имущества. 

Также в ГК закреплено положение о том, что установленная в договоре цена 

здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном 

участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом 

соответствующей части земельного участка или права на нее. В законодательстве 

нашей страны нет строгого закрепления того, что цена в договоре должна выражаться 

в твёрдой сумме, также она может определяться исходя из фактического размера 

переданного покупателю имущества. При отсутствии в договоре купли-продажи цены 

недвижимости договор будет считаться незаключенным согласно статье 526 ГК. 

Также в законодательстве Республики Беларусь Предусмотрено существенное 

условие договора купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры – обязательство закрепления в таком договоре лиц, сохраняющих право 

пользования жилым помещением, и их право на такое пользование.  

В договоре купли-продажи должны содержаться данные, позволяющие 

определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по 

договору. Если имеет место несоблюдение данного требования, в силу статьи 525 ГК 

договор будет считаться незаключенным.  

В соответствии со статьей 521 ГК договор купли-продажи должен быть заключен 

в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами 

и удостоверен. Также, в соответствии с законодательством, данный вид договора 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным лишь с момента 

проведения данной регистрации. Несоблюдение этого правила влечет 

недействительность договора.  

Если рассматривать опыт других стран, то в Германии есть такое понятие, как 

«предварительная регистрация». Сразу после подписания договора купли-продажи 

нотариус высылает в поземельный суд (Gru№dbuchamt) заявку на предварительную 

регистрацию покупателя в качестве нового владельца. Только после этого, а также 

выполнения других необходимых предпосылок, сумма переводится на счет продавца 

покупателем напрямую или нотариусом с трастового счета. После получения 

продавцом покупной стоимости и оплаты налога на приобретение недвижимости, 

нотариусом высылается в поземельный суд заявка на внесение окончательной 

регистрации с одновременным стиранием предварительной. Все занесенные данные 

хранятся в электронном кадастре (поземельной книге), из которого владелец может в 

любое время запросить выписку. Это защищает граждан от двойных продаж жилой 

недвижимости [3]. 

Исполнение договора купли-продажи недвижимости связано с тремя 

особенностями, присущими данному виду договора купли-продажи: способом 

передачи недвижимости, требованием закона государственной регистрации прав на 

приобретаемое недвижимое имущество и определением цены договора. Передача 

недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по 

подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (ч. 

1 ст. 527 ГК). 

В соответствии с законодательством, для осуществления регистрации перехода 

права собственности на имущество необходимо присутствие, как продавца, так и 

покупателя, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Поэтому каждая 

из сторон в договоре в большей или меньшей степени имеет заинтересованность в 

скорейшей (или наоборот) передаче права собственности с соответствующим 

оформлением титула. Вместе с тем практике известны случаи, когда стороны 
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заключают договор купли-продажи недвижимости, регистрируют его, а вот с 

регистрацией перехода права собственности по тем или иным причинам решают 

немного повременить. 

Например, в деле № 76-16/2019/92А/1093К между сторонами был заключен 

(14.03.2017 г.) договор купли-продажи недвижимости, зарегистрирован 15.03.2017, а 

государственная регистрация перехода права собственности на момент кассационного 

обжалования (25.09.2019 г.) еще была не произведена. На примере данного случая 

продавец недвижимого имущества на протяжении нескольких лет может осуществлять 

все правомочия собственника, поскольку до государственной регистрации перехода 

права собственности и, несмотря на имеющийся зарегистрированный договор купли-

продажи, продавец вещи остается собственником. 

Также на такое имущество по долгам собственника может быть наложен арест. 

Так, например, в деле № 94-21/2019/445а/754К между сторонами 07.12.2017 г. был 

заключен и зарегистрирован договор купли-продажи недвижимого имущества. 

Покупатель обратился за государственной регистрацией права лишь 30.08.2018 г., 

однако в регистрации ему было отказано в связи с наличием запрета судебного 

исполнителя 24.08.2018 г. по исполнительному производству, в котором продавец 

имущества являлся должником [5]. 

В свази с вышеперечисленными примерами из практики судов Республики 

Беларусь было бы целесообразно установить срок для регистрации перехода права 

собственности во избежание негативных последствий. 

Расторжение договора продажи недвижимости представляет собой прекращение 

правоотношений, возникших из факта его заключения, между продавцом и 

покупателем. Факт расторжения договора, равно как и факт его заключения, влечет 

наступление определенных правовых последствий, которые зависят от способа 

прекращения действия договора и этапа, на котором находилось в этот момент 

исполнение сторонами возложенных на них обязанностей. 

Договор можно расторгнуть по обоюдному согласию сторон или же по 

инициативе любой стороны, в случае:  

1) при существенном нарушении договора другой стороной;  

2) в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законодательства 

или договором.  

На основе анализа материалов по теме можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок заключения договора купли-продажи недвижимости, 

регистрации сделок, связанных с недвижемым имуществом, а также перехода прав на 

него существует множество спорных ситуаций и судебных разбирательств, 

посвященных данному вопросу. 

Для предотвращения таких ситуаций, как уже указывалось ранее, необходимо 

осуществлять грамотный подход к составлению договора купли-продажи 

недвижимого имущества, а также принимать ряд других действий во избежание 

негативных последствий. Было бы целесообразно ввести норму, которая будет 

закреплять обязательную предварительную регистрацию, в случае невозможности 

заключения сразу основного договора. Она будет заключаться в том, что сразу после 

подписания договора купли-продажи нотариус высылает в регистрирующий орган 

заявку на предварительную регистрацию покупателя в качестве нового владельца. 

Только после этого, а также выполнения других необходимых предпосылок, сумма 

переводится на счет продавца покупателем напрямую или нотариусом с трастового 
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счета. После получения продавцом покупной стоимости нотариусом высылается в 

регистрирующий орган заявка на внесение окончательной регистрации с 

одновременным стиранием предварительной. Также можно осуществить данную 

процедуру без участия нотариуса. Также, с целью предотвращения неблагоприятных 

последствий в области исполнения обязательств по договору купли-продажи 

недвижимого имущества, добавить норму, которая будет устанавливать срок, в течение 

которого будет необходимо провести регистрацию перехода права на недвижимое 

имущество после заключения основного договора купли-продажи недвижимости. 
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Правовое регулирование искусственного интеллекта в настоящее время 

приобретает всю большую актуальность. Однако, по мнению В. А. Шестака и 

А. Г. Волеводза, неразрешенным остается вопрос правового регулирования данного 

явления, его основ и условий существования, интеграции в иные системы, в первую 

очередь – в человеческое общество. Причина тому – отставание теории права от 

научно-технического прогресса: отсутствие правовой регламентации в области 

взаимодействия человека и искусственного интеллекта, проблемы морали, 

безопасности, правосубъектности, ответственности, неприкосновенности частной 

жизни [1]. В связи с этим возникает проблема применения норм, в том числе и 

международного права при решении вопросов управления искусственным 

интеллектом. 
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Развитие международно-правового регулирования в любой области важно, так 

как:  

1) оно установит «правила игры» для всех участников глобального рынка; 

2) законодательство большинства государств ориентировано на международные 

нормы и закрепление определенных правил международным правом будет 

способствовать фиксации аналогичных положений в национальном праве этих 

государств [2, с. 31]. 

О необходимости урегулирования вопросов управления искусственным 

интеллектом на уровне международно-правового документа на протяжении ряда лет 

говорят как деятели науки, так и некоторые разработчики искусственного интеллекта, 

представители органов государственной власти. 

В настоящее время целостное и комплексное регулирование отношений, 

связанных с искусственным интеллектом, отсутствует. Вместе с тем предшествующее 

десятилетие было отмечено попытками некоторых участников международных 

отношений заложить основы такого регулирования. По данной причине, необходимо 

начать подготовку специализированной нормативной базы по вопросам разработки и 

использования искусственного интеллекта уже сегодня. Не оспаривается 

необходимость создания нормативно-правового базиса для искусственного 

интеллекта, который бы закреплял принципы его создания и эксплуатации, механизмы 

контроля, а также основные определения и правовой статус технологии [3].  

Следует отметить, что пока отсутствуют многосторонние международные 

договоры – конвенции, принятые на уровне Организации Объединенных Наций, 

которые закрепляли бы общие положения для данной сферы. Приняты лишь отдельные 

документы, способствующие формированию основ международно-правового 

регулирования в сфере искусственного интеллекта и имеющие рекомендательный 

характер, то есть присутствует нормативное правовое регулирование в виде «мягкого 

права» [2, с. 33–34]. Полагаем, следует согласиться с данными суждениями, так как ни 

одна юрисдикция сама по себе не способна обеспечить регулирование и контроль над 

искусственным интеллектом. Только сочетание национальных и международных 

правовых инструментов и широкое, тесное международное сотрудничество, наличие 

международных механизмов правоприменения способны эффективно урегулировать 

вопросы управления искусственным интеллектом. 

Анализируя международные акты в сфере правового регулирования 

искусственного интеллекта, отметим, что одним из наиболее полных и гибких актов, 

направленных на комплексное регулирование искусственного интеллекта, является 

резолюция Европейского парламента «О правилах гражданского права в области 

робототехники» (далее – Резолюция) [4], которая носит рекомендательный характер. 

Данная Резолюция закрепляет принципы по большей части проблематики 

урегулирования вопросов управления искусственным интеллектом, включая 

ответственность, правовой статус систем искусственного интеллекта, вопросы 

этического характера.  

 

Европейский союз предпринимает попытки по созданию комплексной 

нормативной базы для регулирования отношений в области искусственного 

интеллекта, что представляет собой первый этап на пути создания непротиворечивой 

и целостной системы. Вместе с тем, отмечается, что данная Резолюция представляет 

собой скорее «сборник предложений» по регламентации без формулирования 
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принципов выбора средств правовой защиты [5], то есть она носит больше 

фрагментарный характер и не осуществляет полноценное регулирование. 

По словам С. В. Никитенко: «Любой комплекс норм, направленный на 

регулирование отношений, связанных с искусственным интеллектом, должен быть 

результатом глубокого и всестороннего исследования практически всех сфер жизни 

общества, культуры и научного знания. Закладывать фундамент нормативного 

регулирования искусственного интеллекта следует с общих принципов и правил, что 

будет способствовать выработке непротиворечивого регулирования. В силу своей 

специфики как унифицированного, основанного на согласии государств инструмента 

регулирования глобальном масштабе, именно международное право должно 

послужить отправной точкой для формирования регулирования в области 

искусственного интеллекта» [3].  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

урегулирование вопросов управления искусственным интеллектом на уровне 

международно-правового документа можно считать решением, которое повысило бы 

эффективность правового регулирования искусственного интеллекта не только в 

Республике Беларусь, но и во всех зарубежных странах. Данное решение позволило бы 

стандартизовать механизм правового регулирования искусственного интеллекта во 

всем международном сообществе, а также избежать коллизий в нормативных правовых 

актах зарубежных стран в вопросах регулирования искусственного интеллекта. 
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Совершенствование системы белорусского семейного законодательства связано 

с повышенным вниманием государства и общества к вопросам семьи, материнства, 

детства, что оказывает положительной влияние на решение демографических и иных 

социальных проблем в стране. Поэтому государство, закрепляя принцип свободы 

расторжения брака, допускает определенные средства защиты прав супругов, которые 

решили прекратить брачные отношения. 

Как отмечает Э. А. Абашин, средство защиты права – это определенный 

правовой инструмент, с помощью которого возбуждается та или иная процедура 

защиты права [1, с. 80]. Если законодатель определяет субъективные права супругов, 

включая и право на расторжение права, то в рамках реализации данного права 

устанавливаются и допустимые средства защиты прав супругов (бывших супругов). 

Например, можно выделить иск о расторжении брака, который подается в суд; жалобу 

или обращение в соответствующие государственные органы и т.д. В данном контексте 

уместно говорить о содержании средств защиты права. Следует обратить внимание на 

следующие аспекты: 

- это требование (о расторжении брака) имеет процессуально-процедурный 

характер; 

- это требование имеет и материально-правовой характер. 

Если проводить соотношение между средством и способом защиты права, то 

можно предположить, что способ защиты заключается именно в материально-

правовом требовании средства защиты, тем самым средство защиты включает в себя и 

способ защиты. Исходя из данного тезиса, можно выделить такие средства защиты 

прав супругов, расторгающих брак, как фактическое прекращение брачно-семейных 

отношений и медиация. 

Фактическое прекращение брачно-семейных отношений как средство 

защиты прав супругов. По смыслу действующего законодательства Республики 

Беларусь заключение брака предполагает несколько последствий: совместное 

проживание мужа и жены, ведение общего хозяйства, выполнение супругами 

демографической функции, а также право-обязанность строить свои семейные 

отношения с учетом нравственно-правовых начал.  

Следует принимать во внимание, что может возникнуть ситуация, когда 

юридически брак существует, но супруги не только не ведут общее хозяйство, а и не 

поддерживают никаких отношений. Речь идет о фактическом распаде семьи, 

показателями которого могут быть раздельное проживание, самостоятельное 

распоряжение своими доходами и т.д., причем время «фактического супружества» не 

имеет значения, так как брак сохраняет свой статус, супруги официально имеют 

взаимные права и обязанности, которые вытекают из юридической природы брака в 

силу регистрации его в органах записи актов гражданского состояния (и семейно-

правовые, и гражданско-правовые последствия). 

Совместное проживание супругов сегодня не является существенным элементом 

брака. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) в ст. 22 

устанавливает, что супруги свободны в выборе места жительства, поэтому, как таковая, 

обязанность супругов проживать вместе отсутствует [2]. При этом факт раздельного 

проживания не всегда доказывает прекращение семейных отношений, поскольку 

супруг может проживать отдельно в силу объективных причин, например, в силу 

специфики своей профессии, длительной командировки и т.д.  

Общее правило: в соответствии со ст. 23 КоБС, имущество, нажитое супругами 

в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого 
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или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной 

собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения 

этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором [2]. В данном 

случае, супруги, которые фактически прекратили свои отношения, должны понимать, 

что имущество, приобретенное в этот период, имеет статус общей совместной 

собственности, за исключением имущества, определенного законодательством как не 

входящее в состав совместно нажитого. Когда такой вопрос возникает при разделе 

имущества, суд принимает во внимание факт раздельного проживания супругов,  

Выделим несколько моментов, когда «фактический распад брака» все-таки 

принимается во внимание: во-первых, состояние в фактических отношениях может 

признаваться судом в качестве основания для расторжения брака; во-вторых, 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений, может быть признано судом собственностью 

каждого из них.  

Поскольку устанавливается факт невозможности дальнейшей совместной жизни 

и сохранения семьи в силу прекращения ведения общего хозяйства супругами, то и о 

приобретенном имуществе за этот период не приходится говорить, как о совместно 

нажитом. В этом случае суд производит лишь раздел того имущества, которое являлось 

их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего 

хозяйства. И. Л. Корнеева также указывает, что «исключение имущества из состава 

совместно нажитого возможно при наличии двух факторов:  

- фактического прекращения семейных отношений;  

- отсутствия факта ведения общего хозяйства [3, с. 188].  

Если возникнет такая ситуация (необходимость в решении имущественных 

вопросов), то заинтересованная сторона должна доказывать данные обстоятельства в 

суде (например, свидетельские показания, письменные доказательства, заявления о 

расторжении брака с указанием даты фактического прекращения брачных 

прекращений и др.). 

Предполагается, что прекращение семейных отношений – это ситуация, когда 

союз мужчины и женщины распался, цели, для которых люди вступают в брак, 

сторонами уже не преследуются. Также это может отражаться и на взаимоотношениях 

супруга (супругов) с детьми (прекращение участия в воспитании и содержании детей 

и прочие). Поэтому сам факт прекращения супружеских отношений и определенный 

период существования такого семейно-правового состояния супружества необходимо 

рассматривать в качестве одного из средств защиты прав супругов. 

Ж. Третьякова выделяет несколько аспектов фактического прекращения 

семейных отношений:  

- они являются обстоятельством, имеющим юридическое значение для 

применения особого режима регулирования имущественных отношений между 

супругами на основе семейного и гражданского законодательства;  

- они выступают специальным средством защиты личных неимущественных 

прав супругов, основанным на принципе свободы брачного союза, направленным на 

обеспечение и защиту личных прав супругов или одного из них, когда закон 

устанавливает особые условия регулирования их специфических отношений [4, с. 412].  

Таким образом, законодатель придает правовое значение фактическому 

прекращению семейных отношений именно между супругами. Представляется, что 

фактическое прекращение супружеских отношений по своей юридической природе 

является одним из средств защиты прав супругов и его можно рассматривать в качестве 
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одной из альтернативных фактических процедур расторжения брака, так как 

происходит прекращение супружеских отношений, в результате чего цель заключения 

брака не реализуется, имеет место распад семьи и утрата брачно-супружеских связей. 

Медиация как средство защиты семейных прав при расторжении брака. 

Как отмечает Л. Р. Асанова, «медиация является комплексным правовым и социальным 

институтом. Право на использование процедуры медиации для разрешения спора 

может быть реализовано как до обращения в суд, так и после возбуждения 

производства по делу в суде. Каждое из этих направлений имеет свои особенности, 

преимущества и недостатки» [5 с. 25].  

Можно отметить, что в научной литературе и в белорусском законодательстве 

сегодня пока еще не уделяется должного внимания популяризации института семейной 

медиации в Республике Беларусь, а также возможности введения института 

обязательной семейной медиации.   

Медиация (посредничество) – это одна из форм альтернативного разрешения 

споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 

данном конфликте стороны (медиатора). Именно он помогает сторонам выработать 

определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют 

процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.  

В соответствии со ст. 6 КоБС, «в случаях, предусмотренных соглашением 

сторон, заинтересованные лица до обращения в суд с иском о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, вытекающих из брачных и семейных отношений, вправе 

урегулировать спор с участием медиатора (медиаторов)» [2]. То есть здесь уместно 

говорить о так называемой семейной медиации. 

По нашему мнению, польза именно от внедрения семейной медиации в процесс 

разрешения семейных конфликтов будет огромная: во-первых, у участников спора 

будет возможность научиться использовать негативные чувства для своей пользы; во-

вторых, это позволит сохранить эмоциональные силы сторон; в-третьих, есть 

возможность не допустить ухудшения отношений или распада семьи и, наоборот, 

улучшить их за счет осознания сторонами спора истинных интересов и потребностей 

друг друга; в-четвертых, стороны имеют возможность самостоятельно разрешить свой 

конфликт.  

Таким образом, семейная медиация – это своеобразная примирительная 

процедура урегулирования конфликтов и правовых споров между субъектами 

семейных правоотношений, которая осуществляется при содействии медиатора.  

По мнению Ж. Третьяковой, предметом семейной медиации могут выступать не 

только разногласия супругов при разводе, но и целый ряд споров, возникающих как на 

стадии оформления семейных отношений (например, при заключении брачного 

контракта), так и в процессе совместной жизни [4, с. 413]. Поэтому семейную 

медиацию можно рассматривать как процесс, в рамках которого независимое третье 

лицо помогает участникам семейного конфликта улучшить свои взаимодействия 

(парам «на грани» расставания или развода) и принимать взаимоприемлемые для 

сторон осознанные решения по вопросам, связанным с расставанием, разводом, 

детьми, а также по финансовым или имущественным вопросам.  

Однако не любой спор из области брачно-семейных отношений может стать 

предметом медиации. Среди споров и разногласий, которые могут быть урегулированы 

с помощью медиатора, можно выделить следующие: 

- споры о воспитании детей; 
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-  споры об определении места жительства ребенка, порядка общения с ним как 

при фактических брачных отношениях, так и после расторжения брака; 

- возможно разногласия между родителями и детьми; 

- разногласия по порядку ведения семейных дел, внутрисемейных финансовых 

вопросов и др. 

Можно выделить следующие положительные стороны семейной медиации:  

- процедура способствует максимально комфортному разрешению споров для 

сторон, что очень важно в семейно-правовых конфликтах с целью сохранения 

отношений в будущем;  

- разрешая конфликт, стороны могут быть уверены, что его подробности не будут 

приданы огласке;  

- при разрешении семейного спора с помощью процедуры медиации, 

достигнутые соглашения, как правило, отвечают реальному положению вещей, что 

делает их обоюдно приемлемыми для сторон конфликта;  

- условия медиативного соглашения утверждают сами стороны спора, и это дает 

возможность сохранить перспективы для дальнейшего общения.  

Таким образом, фактическое прекращение семейных отношений следует 

рассматривать как средство защиты прав супругов, а если при этом имеет место факт 

раздельного проживания, то в целом они являются обстоятельствами, имеющими 

важное юридическое значение для применения специального режима регулирования 

имущественных отношений между супругами на основе семейного законодательства с 

целью приоритетной защиты их имущественных прав.  

Фактическое прекращение брачно-семейных отношений, как средство защиты 

прав супругов, в большинстве случаев, уже можно рассматривать в качестве 

предпосылки для будущего расторжения брака и юридического оформления факта 

прекращения юридического статуса супружества.  

Семейную медиацию следует рассматривать как новый альтернативный способ 

урегулирования брачно-семейных споров, который обладает такими признаками как 

добровольность и конфиденциальность, а также как специальное средство защиты прав 

супругов при разрешении отдельных семейных конфликтов с участием третьего 

нейтрального лица – медиатора.  

Именно обращение к медиации при фактическом расставании или при 

расторжении брака, по нашему мнению, поможет определить дальнейший путь 

развития отношений: либо завершить отношения конструктивно, либо перевести 

имеющиеся разногласия в плоскость будущего, либо определить новые правила 

общения и взаимодействия, а также поможет разрешить личностные и эмоциональные 

проблемы, связанные с перестройкой семейной системы. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЕАЭС 
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Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный рук. Хацук Ж.В. 
 

В 21 веке одним из актуальных вопросов является развитие международных 

отношений между государствами. Такой процесс подразумевает под собой 

сотрудничество и в дальнейшем может привести к созданию союза между 

государствами. Европейский Союз, СНГ, ЕАЭС – это небольшой перечень таких 

союзов, основными целями которых является взаимопомощь при решении различных 

проблем.  

Евразийский экономический союз — это международная организация, 

основными целями которой являются создание условий для стабильного развития 

национальных экономик стран-участниц, а также обеспечение всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных 

экономик стран-членов.  

Важно отметить, что прежде всего процесс сотрудничества может 

осуществляться как внутри государства, так и за его пределами, также немало важной 

составляющей сотрудничества является международная торговля. Она предполагает 

перемещение товаров с территории одной страны на территорию другой. Но для того, 

чтобы процесс торговли был выполнен качественно появляется необходимость 

создания таможенного законодательства. Важно отметить, что, так как в ЕАЭС входят 

несколько государств, которые имеют личное таможенное законодательство, 

появляется необходимость создания общих нормативных правовых актов в области 

таможенного дела, которые будут применяться в рамках данного союза.   

Трансформации, происходящие в таможенном праве, применяемом на 

территории ЕАЭС, свидетельствуют о масштабных преобразованиях в механизме 

нормативно-правового регулирования таможенных отношений. Следствием этого 

является то, что на сегодняшний день существует огромное количество таких 

нормативных правовых актов. Основными из них на территории ЕАЭС являются 

Таможенный кодекс ЕАЭС и Договор о Евразийском экономическом союзе.  

Говоря о Таможенном кодексе ЕАЭС, следует отметить, что это 

кодифицированный нормативно-правовой акт. Он призван регулировать 

взаимоотношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу 

Союза, а также их нахождением на таможенной территории Союза. С учетом 

современного уровня развития информационных технологий, кодекс направлен на 

унификацию таможенного законодательства стран ЕАЭС и сокращение национального 

регулирования [1]. 
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Следует отметить, что основные преобразования в сфере таможенного 

законодательства напрямую связаны с постоянным обновлением Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза. В то же время каждая новая редакция 

Таможенного кодекса направлена на создание новых подходов к изложению правовых 

норм, выявление и ликвидацию как пробелов в правовом регулировании, так  и 

неточностей в изложении норм.  

В соответствии с этим можно проследить некоторые тенденции, напрямую 

связанные с улучшением функционирования таможенного регулирования, а  также 

созданием более благоприятных условий для осуществления беспрепятственного 

перемещения товаров через таможенную границу.  

Прежде всего к одной из тенденции можно отнести смягчение различных 

барьеров на пути перемещения товаров через таможенную границу. Такие барьеры 

могут быть представлены не только введением количественных ограничений, но и 

взиманием внутренних налогов и сборов на данный товар. Важно отметить, что 

смягчение данных барьеров позволяет ввозить на территорию государств большее 

количество товаров. 

Немало важным является факт о том, что при постоянном обновлении 

законодательство стремилось к наиболее полному воплощению основных принципов 

взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической 

деятельности. Данные принципы содержатся как в актах международного права, так и 

в нормах национального законодательства[2].  

К ним относятся: принцип минимизации таможенного контроля, принцип 

уважения прав и законных интересов участника внешнеэкономической деятельности и 

др.  

Следствием проведения данных процессов является введение таких тенденций, 

как уменьшение сроков совершения таможенных операций таможенными органами, 

сокращение перечня документов, необходимых для совершения таможенных 

операций, расширение перечня льгот, исключение излишних таможенных 

формальностей и так далее. Важно отметить, что благодаря данным тенденциям 

уменьшится время проверки документов на таможенных пунктах. Исходя из этого  

процесс таможенного оформления товаров и транспортных средств также будет 

занимать меньше времени. 

Следующей инновацией Таможенного Кодекса ЕАЭС является введение 

декларирования без лишних документов. Об этом информирует статья 80 Таможенного 

Кодекса ЕАЭС: «Документы и (или) сведения, необходимые для совершения 

таможенных операций, могут не представляться таможенному органу при их 

совершении, если сведения о таких документах, и (или) сведения из них, могут быть 

получены таможенными органами из информационных систем таможенных органов, а 

также из информационных систем государственных органов (организаций) государств-

членов в рамках информационного взаимодействия таможенных органов и 

государственных органов (организаций) государств-членов»[1]. Ранее участники 

внешнеэкономической деятельности должны были предоставлять весь перечень 

документов, на основании которых была заполнена таможенная декларация. На 

сегодняшний день для того, чтобы ускорить процесс таможенного оформления 

участникам необходимо предоставить только декларацию в электронном виде. 

Ещё одной инновацией Таможенного кодекса ЕАЭС является содержание статьи 

112. Она указывает на то, что: «по мотивированному обращению декларанта, 

поданному в виде электронного документа или документа на бумажном носителе, с 
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разрешения таможенного органа до выпуска товаров допускается изменение 

(дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, если такие изменения 

(дополнения) связаны с изменением сведений о месте нахождения декларируемых 

товаров либо с исправлением опечаток или грамматических ошибок, которые не 

влияют на выпуск товаров»[1].  

На основании статьи можно сделать вывод о том, что декларант может внести 

изменения в заполненную декларацию также с разрешения таможенного органа. Также 

важно уточнить, что изменение или дополнение сведений, не может повлечь за собой 

заявление сведений об иных товарах, кроме товаров, которые были указаны в этой 

зарегистрированной таможенной декларации[3]. 

Помимо этого в последнее время деятельность Таможенного Кодекса ЕАЭС всё 

активнее направлена на внедрение современных технологий в сферу таможенного 

дела. Прежде всего данное внедрение коснулось оформления таможенных деклараций. 

На сегодняшний день заполнение таможенной декларации может быть осуществлено 

как в электронном, так и в бумажном варианте. Вариант такого выбора регулируется 

именно законодательствами стран-участниц ЕАЭС.  

Введение современных технологий коснулось и осуществления действий в 

области таможенного дела. Благодаря тому, что сегодня существует большое 

количество информационных систем таможенных органов, с помощью них можно 

совершать различные операции. К ним относятся регистрация таможенной декларации, 

осуществление таможенных операций, а также выпуск товаров. Таможенные операции 

будут реализовываться без участия таможенного органа, но контроль за ними будут 

осуществлять информационные системы таможенных органов.  

Необходимо отметить, что все решения о проведении таможенного контроля и 

то, какие формы таможенного контроля будут применяться, сможет принимать 

компьютер, а не человек. 

Такие новшества будут полезны для сотрудников таможенных органов, 

поскольку это позволит упростить работу на таможенных пунктах. Введение данной 

инновации Таможенного Кодекса ЕАЭС направлено на снижение риска возникновения 

ошибок при проверке деклараций или выбора формы таможенного контроля, путём 

минимизации проявления человеческого фактора. 

Следующее новшество связано с оплатой таможенных платежей. На 

сегодняшний день Таможенный Кодекс ЕАЭС предоставляет всем физическим или 

юридическим лицам, которые занимаются внешнеэкономической 

деятельностью, возможность воспользоваться отсрочкой по уплате таможенных 

платежей с процентами. Данный факт будет регулироваться именно 

законодательствами государств-участников ЕАЭС.  

Но в данном новшестве есть нюанс: иногда неуплату, в том числе и без 

начисления процентов, можно осуществлять и до шести месяцев. Данный факт 

распространяется только при возникновении форс-мажора, поставок в рамках 

международных договоренностей или поддержки сельскохозяйственной деятельности, 

при условии, если лицо так и не произвело оплату платежей в течении шести месяцев, 

данное лицо будет привлечено к ответственности. 

Ещё одним новшеством является усовершенствование института 

уполномоченного экономического оператора (УЭО). Прежде всего следует уточнить, 

что в соответствии со статьёй 430 Таможенного Кодекса ЕАЭС 

уполномоченным экономическим оператором (УЭО) является юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством государств-членов и включенное в 
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реестр уполномоченных экономических операторов в порядке и при соблюдении 

условий, которые установлены настоящей главой[1]. На сегодняшний день институт 

уполномоченных экономических операторов претерпел изменения. Он подразделяется 

на: 

1. Уполномоченный экономический оператор, имеющий свидетельство 

первого типа. Оно дает право уполномоченному экономическому оператору 

пользоваться 9 упрощениями, связанными с таможенными операциями; 

2. Уполномоченный экономический оператор, имеющий свидетельство 

второго типа. Оно дает право уполномоченному экономическому оператору 

пользоваться 10 упрощениями, связанными с осуществлением таможенного контроля 

и таможенного декларирования; 

3. Уполномоченный экономический оператор, имеющий свидетельство 

третьего типа. Оно дает право уполномоченному экономическому оператору 

пользоваться специальными упрощениями, указанными в первом и втором типе[1]. 

Важно отметить, что ранее претендовать на получение статуса УЭО мог только 

определённый перечень лиц. Но на сегодняшний данный перечень расширен. Статус 

уполномоченного экономического оператора смогут получить: перевозчики, 

владельцы складов, таможенные представители и участники ВЭД. Также важно 

отметить, что данный статус будет признан не только в определенном государстве, но 

и на всей территории ЕАЭС.  

Субъекты хозяйствования, претендующие на статус уполномоченного 

экономического оператора, смогут выбрать подходящий для своего бизнеса пакет 

упрощений из трех. Кроме того, сам перечень получаемых УЭО преимуществ вырос 

по сравнению с Таможенным кодексом Таможенного союза более чем в четыре раза – 

с четырех до семнадцати. 

Последним новшеством  на котором мы остановимся в данной статье, является 

то, что в Таможенном Кодексе ЕАЭС заложена юридическая возможность для 

внедрения механизма «единого окна». 

 «Единое окно» – это система, позволяющая лицам, осуществляющим торговые 

операции, предоставлять информацию, необходимую для выполнения всех требований 

законов об импорте и экспорте, в единую структуру[1]. Важно отметить, что в странах 

ЕАЭС на сегодняшний день реализованы лишь отдельные элементы данного 

механизма: электронное таможенное декларирование и е-лицензирование. Однако, в 

настоящее время проводится колоссальная работа над развитием системы «Единого 

окна». Полная реализация базового принципа «единого окна» позволит однократно 

представлять контролирующим органам документы при совершении таможенных 

операций, что в дальнейшем облегчит проведение таможенных операций. 

Таким образом, можно сказать, что на смену «мононациональному» механизму 

таможенного регулирования пришел сложный механизм регулирования отношений в 

связи с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза ЕАЭС. При этом уникальной особенностью таможенного 

законодательства Таможенного союза ЕАЭС стало наличие в нем актов 

наднационального регулятора, которому государства – члены Таможенного союза 

передали почти все свои полномочия по таможенному регулированию.  

Также хотелось бы отметить, что таможенное законодательство ЕАЭС 

формируется в рамках углубления интеграционных процессов как внутри Союза, так и 

с третьими странами. Несмотря на то, что Таможенный кодекс включает в себя целый 

комплекс мероприятий, его основными приоритетами являются: создание 
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национальных систем «единого окна», а также расширение наднационального 

регулирования таможенных правоотношений. 

На сегодняшний день основной задачей Таможенного Кодекса ЕАЭС является 

совершенствование таможенного законодательства в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в международной практике регулирования таможенного дела, 

а также унификация таможенных процедур в рамках интеграционных образований. Вся 

нормативно-правовая база должна соответствовать принципам и положениям 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур[4]. 

Только соответствующая мировым стандартам правовая база таможенного дела 

способна создать необходимые условия для модернизации системы таможенных 

органов стран ЕАЭС. 
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Разработка законодательства является основной практической задачей, от 

решения которой зависит не только эффективность правоприменительной 

деятельности и соблюдение принципов законности и обеспечения прав и свобод 

граждан, поддержание правопорядка в стране, но и доверие граждан к 

правоохранительным органам. На данный момент среди актуальных вопросов 

Уголовно-процессуального права стоит вопрос совершенствования института 

следственных действий [1]. 

Оперативное расследование преступления во многом зависит от надлежащего и 

организованного производства следственных действий. В результате надлежащего и 

организованного производства собираются, устанавливаются и расследуются, а затем 

используются доказательства, обвиняющие человека в совершении преступления. 

Кроме того, устанавливаются другие обстоятельства, которые могут быть доказаны в 

уголовном деле. Одним из таких следственных действий является эксгумация трупа, 

https://base.garant.ru/71652992/
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-istochnikov-prava-evropeyskogo-soyuza-v-sfere-tamozhennogo-regulirovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-harakteristiki-istochnikov-prava-evropeyskogo-soyuza-v-sfere-tamozhennogo-regulirovaniya/viewer
http://edrj.ru/wp-content/uploads/2016/11/EDRJ_02_2019.pdf
http://edrj.ru/wp-content/uploads/2016/11/EDRJ_02_2019.pdf


107 

нашедшая свое отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 

(далее – УПК Республики Беларусь) [1].  

Под эксгумацией понимается извлечение из земли погребенного тела умершего, 

как правило для судебно-медицинского исследования. На законодательном уровне 

определения «эксгумация» не обнаружено, однако в юридической литературе имеются 

неоднозначные мнения относительно данного понятия [2].  

Так, одна категория мнений не выделяет эксгумацию в качестве 

самостоятельного следственного действия, называя ее организационным и 

подготовительным мероприятием, которое предназначено для дальнейшего 

проведения осмотра, предъявления для опознания, экспертизы. Данная теория 

основывается на том, что указанное процессуальное действие не содержит в себе какое-

либо получение информации, поэтому определение «эксгумация» рассматривается как 

техническая предпосылка осмотра трупа, судебно-медицинской экспертизы либо 

предъявления для опознания. Именно в результате этих действий, а не в результате 

эксгумации в распоряжение следователя поступают новые фактические данные [1]. 

Вторая категория мнений относят эксгумацию к самостоятельным следственным 

действиям в силу их познавательного характера. Так, сторонники данной теории 

считают эксгумацию как самостоятельное следственное действие, направленное на 

извлечение погребенного трупа из места официального захоронения, производимое в 

рамках уголовного судопроизводства по постановлению следователя (определению 

суда) для осмотра (в т.ч. повторного), опознания или экспертного отождествления 

захороненного трупа, получения образцов для сравнительного исследования, 

экспертного исследования (первичного, дополнительного, повторного) с целью 

дальнейшего выяснения обстоятельств по делу, а также для патологоанатомического 

исследования, направленного на обнаружение и изъятие вещественных доказательств 

с последующим захоронением трупа [1]. 

Поводами для проведения эксгумации следует считать:  

- отсутствие первичной судебно-медицинской экспертизы (захоронение трупа 

без патологоанатомического вскрытия, тайное захоронение трупа); 

- наличие упущения или отсутствие первичной судебно-медицинской 

экспертизы трупа; 

- необходимость получения ответов на вопросы, возникшие у следователей 

относительно недавно выявленных обстоятельств по делу; 

- непроведение или неправильное проведение осмотра трупа; 

- необходимость проверки и уточнения отдельных констатирующих положений 

акта судебно-медицинского исследования в связи с их вступлением в принципиальные 

противоречия с материалами расследования; 

- необходимость представления эксгумированного трупа (его останков) для 

опознания [1]. 

Основными целями эксгумации являются: 

- получение новых доказательств; 

- проверка и уточнение уже существующих доказательств; 

- обеспечение познания других обстоятельств дела другими способами и 

примерами во время последующего предъявления трупа для опознания и его 

экспертного исследования [2]. 

Как указано в ст. 205 УПК Республики Беларусь, эксгумация проводится из места 

захоронения, однако в данном нормативном правовом акте термин «эксгумация» не 

закреплен. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. №55-З «О 
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погребении и похоронном деле» под местами погребения понимаются земельные 

участки с размещенными на нем отдельными могилами, склепами, кладбищем, 

колумбарием. При этом погребение понимается как действия по захоронению, 

включающие выбор места погребения, подготовку тела (останков) умершего к 

кремации либо захоронению, кремацию тела (останков) умершего и перевозку тела 

(останков) умершего либо урны с прахом (пеплом) к месту погребения, организацию 

похорон, предоставление иных сопутствующих услуг [3].  

Не исключена теория, что эксгумация может проводится не только на 

территории официальных мест захоронения, но и в других участках местности. Таковы 

так называемые «криминальные могилы», когда трупы людей замуровываются в 

стены, закапываются в пустынных местах и камуфлируют могилы. Так, российский 

адвокат А.А. Койсин, считал, что «извлечение трупа возможно из места захоронения, 

вне зависимости от того, произведено ли захоронение трупа в соответствии с 

официально установленными правилами или без соблюдения этих правил, в том числе 

и с целью сокрытия следов преступления» [1]. Однако белорусское законодательство 

рассматривает эксгумацию лишь только на территории официальных местах 

захоронения. Данный вопрос можно вынести на самостоятельное рассмотрение и 

изучение. 

Дискуссионным остается вопрос о выделении термина «эксгумация» из статьи 

205 УПК Республики Беларусь и преобразовании его в отдельную статью. Основываясь 

на названии статьи 205 УПК Республики Беларусь, можно сделать вывод, что осмотр 

трупа в некоторой степени связан с эксгумацией, и поэтому эксгумация не 

рассматривается как самостоятельное следственное действие. Такое толкование 

закона, на наш взгляд, считается неточным, так как эксгумация может не 

предшествовать осмотру трупа, т.е. эксгумация не является обязательным элементом 

осмотра трупа. Анализ ст.ст. 99, 203 и 205 УПК позволяет утверждать, что 

законодатель относит эксгумацию к числу следственных действий. Так, ст. 99 УПК 

Республики Беларусь, содержащая перечень протоколов следственных действий, 

включает эксгумацию, однако в ст. 203 УПК законодательного закрепления данного 

следственного действия не указано[1].  

Учитывая вышесказанное, представляется надлежащим образом 

усовершенствовать процедурное регулирование производства следственного действия 

– эксгумации, выделив ее в отдельную статью УПК Республики Беларусь 

«эксгумация», в которой следует отразить, что «эксгумация» – это извлечение трупа с 

места официального захоронения для его наружного осмотра, предъявления для 

опознания, проведения экспертизы и других обстоятельств для дальнейшего уточнения 

обстоятельств по делу» [1].  

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в действующем УПК 

Республики Беларусь отсутствуют нормы о возмещении расходов, связанных с 

проведением эксгумации. По этой причине, предлагаем внести дополнения в статью, в 

которой будет отражено, что все расходы, которые будут связаны с проведением 

эксгумации и последующим захоронением трупа, будут возмещены родственникам 

умершего в порядке, установленном статьей 162 УПК Республики Беларусь. Полагаем, 

что данный вопрос будет скрупулезно исследован. 
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Научный рук. Константинова В.А. 
 

Одной из важнейших задач государства является борьба с коррупцией. В 

современных реалиях уровень коррупции государственных и муниципальных органов 

остается высоким, и ни у кого не возникает сомнений в необходимости организации 

эффективного инструмента борьбы с коррупцией. 

Противодействие коррупции определяется как скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению 

коррупции [1].  

Надзор за исполнением антикоррупционного законодательства является одним 

из основных направлений деятельности как Прокуратуры Российской Федерации, так 

и Прокуратуры Республики Беларусь, что напрямую связано с укреплением 

верховенства закона в деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также коммерческих структур. 

Оценка состояния законности указана в приказах и других организационно-

распорядительных документах Генеральной прокуратуры. При изучении данных 

документов необходимо учитывать анализ и обобщение практики прокурорского 

реагирования, которая представлена в виде ведомственных и государственных 

статистических отчетов о состоянии прокурорского надзора, разработанных 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основе Федерального закон от 

17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»), а также Генеральной Прокуратурой 

Республики Беларусь на основе Закона Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О 

прокуратуре Республики Беларусь» (далее – Закон «О прокуратуре Республики 

Беларусь»). 

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет 

государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности, а 

также сообщений о преступлениях, следственной работе, дознании (далее – 

государственный единый статистический учет), прокурорский надзор, проводит 

федеральное статистическое наблюдение на основе первичных статистических 

данных, предоставляемых государственными органами. 

В 2023 году прокуратура продолжила свою работу по выявлению и 

предотвращению нарушений антикоррупционного законодательства. Меры, 
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предусмотренные Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 

годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, 

были приняты, что указывает реализацию данного плана посредством осуществления 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями 

мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, а также 

минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.  

Прокуратуре отводится центральное место в этой борьбе. Результаты борьбы 

наглядно демонстрируются статистическими данными по надзору за исполнением 

законодательства в следующих областях противодействия коррупции: о бюджете; 

государственной и муниципальной собственности; закупках товаров, работ, услуг для 

удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 

Например, в 2019 году прокуратура Российский Федерации выявила 234 760 

нарушений законов и на основе этого было возбуждено уполномоченными на то 

органами 3148 уголовных дел по надзору за исполнением антикоррупционного 

законодательства. В 2020 году – 245 532 нарушения, что на 4,6% больше, чем в 

предыдущем году. В 2021 году было выявлено 252 328 нарушений, что на 2,8% больше, 

чем в 2020 году. В 2022 году – 184 829 нарушений закона, что на 26,8% меньше, чем в 

предыдущем году [2].  

Так, например, по итогам рассмотрения материалов проверки, проведенной 

Прокуратурой Челябинской области совместно с Контрольно-счетной палатой 

региона, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В период с июня 2018 г. по декабрь 2019 г. заместитель генерального директора по 

капитальному строительству ООО «СТП «Союз» похитил денежные средства, 

предназначенные в качестве оплаты по государственному контракту, заключенному с 

Министерством строительства и инфраструктуры региона, предъявив к оплате 

исполнительную документацию, содержащую заведомо ложные сведения об объеме и 

стоимости выполненных работ и поставленного на объект оборудования. В результате 

преступных действий бюджетной системе был причинен материальный ущерб в 

размере не менее 58 миллионов рублей [3]. 

Прокуратурой Республики Беларусь за 2022 год было проведено 899 проверок, в 

ходе которых были выявлены нарушения антикоррупционных норм. Впоследствии 

прокуроры с целью устранения данных нарушений внесли порядка 2,2 тыс. актов 

надзора, возбудили 80 уголовных дел, обеспечили привлечение к ответственности 

свыше 3230 должностных и юридических лиц. К обвиняемым в совершении 

коррупционных преступлений предъявили 13 исков на общую сумму 2 млн. руб. [4].  

Примером совершения коррупционного преступления в Республике Беларусь 

может служить следующий случай. Так, Прокуратура Заводского района города 

Минска выявила факт совершения коррупционного правонарушения должностным 

лицом государственного учреждения и потребовала вернуть незаконно полученные 

денежные средства. В ходе проверки установлено, что заместитель директора 

территориального центра социального обслуживания населения использовала свои 

служебные полномочия в целях получения денежных средств. В частности, она, не 

вынося на обсуждение комиссии по премированию соответствующий вопрос, приняла 

решение о начислении себе стимулирующей выплаты в размере 3,25 тыс. рублей и 

внесла данную сумму в приказ. По требованию прокуратуры Заводского района города 

Минска незаконно полученные средства должностное лицо в добровольном порядке 

перечислило в бюджет [5].  

В соответствии со статьей 36 «Конвенции Организации Объединенных Наций 
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против коррупции» от 31.10.2003 года в системе прокуратуры Российской Федерации 

были созданы специализированные подразделения для надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. В системе органов прокуратуры 

Республики Беларусь также действуют специальные подразделения по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью. К ним относятся: управление по борьбе 

с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь, а также отделы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

прокуратур областей и города Минска. 

Таким образом, в системе прокуратур вышеназванных государств создана 

независимая, вертикально интегрированная структура, призванная обеспечивать 

комплексный подход к борьбе с коррупцией, устойчивая к возможному внешнему 

давлению со стороны представителей любых ветвей власти. Гарантии независимости, 

установленные для сотрудников подразделений, позволяют эффективно выполнять 

возложенные функции, независимо от уровня проверяемого органа. 

Следует также отметить практические антикоррупционные процедуры, которые 

реализуются с помощью правовых и организационных мер по предотвращению 

коррупции; предупреждению коррупционных проявлений; организации 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Организационные меры по борьбе с коррупцией в надзорной деятельности носят 

внешний и внутренний характер. 

Внешние организационные мероприятия по противодействию коррупции 

(систематическое проведение в поднадзорных органах проверок исполнения 

законодательства о противодействий коррупции и др.) осуществляются на основании 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» и приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов». 

Внутриорганизационные антикоррупционные мероприятия (проведение 

заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению, 

рассмотрение обращений и др.) направлены на противодействие коррупции в системе 

прокуратуры и осуществляются в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры 

РФ от 02.08.2022 г. № 420 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и иных работников органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов». 

Принимая во внимание масштаб работы, проводимой прокуратурой по борьбе с 

коррупцией, предложение специалистов о создании отдельного государственного 

органа, наделенного исключительной компетенцией по борьбе с коррупцией и 

предотвращению коррупции в деятельности государственного управления, является 

обоснованным и актуальным. Для этих целей предлагается сформировать и в 

Российской Федерации, и в Республике Беларусь специализированную прокуратуру, в 

компетенцию которой входили бы вопросы, связанные с борьбой с коррупцией в 

сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам. Создание 

специализированных прокуратур по борьбе с коррупцией способствовало бы 

систематизации и упорядочению всех полномочий в сфере борьбы с коррупцией, 

которыми наделена прокуратура на основе различных правовых актов. 

Практика создания такого учреждения уже имеется в некоторых странах. Так, 
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например, Указом Президента Республики Азербайджан от 28.10.2004 года № 138 «Об 

утверждении Положения Главного управления по борьбе с коррупцией при 

Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики и общего численного состава 

сотрудников прокуратуры» при Прокуратуре был создан Департамент по борьбе с 

коррупцией. Данный департамент является обособленным, обладает особым статусом, 

подчиняется Генеральному Прокурору. Положение о Департаменте по борьбе с 

коррупцией было принято 28 октября 2004 года, которым на него возложены 

полномочиями по расследованию коррупционных преступлений и уголовному 

преследованию, а также по выявлению фактов коррупции.  

Ввиду того, что деятельность прокуратуры в сфере противодействия коррупции 

регулирует множество правовых актов, было бы рационально в Федеральном законе 

«О прокуратуре Российской Федерации» и Законе «О прокуратуре Республики 

Беларусь» поместить специальную главу под названием «Надзор за исполнением 

законодательства о борьбе с коррупцией». В этой главе следует определить 

специальные полномочия прокурора по надзору за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции.  

Компенсация ущерба, причиненного действиями коррупционного характера, 

также является одной из важнейших задач, стоящих перед органами прокуратуры. 

Например, в 2020 году с этой целью прокуроры Российской Федерации подали иски на 

сумму более 84 млрд рублей, подавляющее большинство из них (74 млрд рублей) – в 

рамках мер по конфискации имущества чиновников, которые не смогли подтвердить 

законность его приобретения.  
Однако на практике реализация поставленной задачи сопряжена с 

определенными трудностями. Например, судебная практика вынужденно развивается 

по делам, по которым полученные преступным путем денежные средства (взятка) 

взыскиваются в доход государства в рамках гражданского судопроизводства, 

поскольку при вынесении судебного решения по гражданскому делу вопрос о 

квалификации сделки, связанной с получением взятки, как уголовного преступления 

не рассматривается, а вопрос о возмещении ущерба осуществляется в порядке 

гражданского судопроизводства. 

В частности, прокуратура заявляет иски о признании недействительной сделки 

по получению дохода преступным путем в результате взятки и взыскании таких 

средств в доход Российской Федерации. В имеющихся судебных решениях по данной 

категории гражданских дел отмечается, что при вынесении приговора вопрос о 

квалификации сделки, которая была сопряжена со взяткой не рассматривался, 

следовательно, таким образом иск прокурора был обоснованно заявлен на основании 

статей 12 и 169 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Подводя итог, следует отметить, что коррупция – это социальное негативное 

явление, проявляющееся в использовании должностными лицами своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей для незаконного получения в личных 

целях каких-либо материальных или иных выгод и преференций. Поэтому любые 

проявления коррупции следует рассматривать как преступления против государства. 

Таким образом, прокуратура, как государственный орган, является одним из 

ведущих субъектов противодействия коррупции, обеспечивающим законность и 

эффективность деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по предупреждению коррупционных правонарушений посредством 

прокурорского надзора. В настоящее время Прокуратуры обоих государств активно 

работают над предотвращением коррупционного поведения. Однако, представляется 
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целесообразным включение как в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 

Федерации», так и в Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» специальной главы, 

которая бы регулировала надзор за исполнением законодательства о борьбе с 

коррупцией, а также создание специализированной прокуратуры. Изложенное 

способствовало бы повышению эффективности деятельности по противодействию 

коррупции. 
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Возникнув в результате реформирования уголовно-процессуального 

законодательства, институт особого порядка судебного разбирательства уже в первое 

десятилетие своего существования вызвал немало споров относительно 

целесообразности законодательного закрепления, соотношения с принципами 

уголовного судопроизводства, а также традиционной моделью доказывания.  

Известно, что доказывание представляет собой форму уголовно-

процессуального познания, направленную на установление обстоятельств, имеющих 

значение для рассмотрения уголовного дела, деятельность, которая, в конечном счете, 

помогает суду прийти к выводу о виновности или невиновности лица, привлекаемого 

к уголовной ответственности. Процесс доказывания включает в себя собирание, 

проверку, оценку и использование доказательств, данные элементы связаны между 

собой и протекают в единстве. 

Поскольку суд при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1849152
https://prokuratura.gov.by/ru/media/sobytiya-i-meropriyatiya/generalnaya-prokurat1502/
https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/borba-s-korruptsiey/po-trebovaniyu-proku3101/
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собранных по делу, данное обстоятельство позволяет некоторым ученым полагать, что 

при особом порядке принятия судебного решения уголовно-процессуальное 

доказывание не осуществляется [1, с. 31]. Однако с данной позицией сложно 

согласиться хотя бы потому, что одним из условий особого порядка судебного 

разбирательства является обоснованность обвинения и его подтверждение собранными 

по делу доказательствами.  

Как отмечает С.А. Роговая, судья в данном случае не только не освобождается 

от изучения материалов дела на предмет вины, но и наделяется обязанностью 

самостоятельно прийти к выводу о виновности подсудимого [2, с. 23]. Еще на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству он единолично проверяет соблюдение 

оснований и условий для рассмотрения дела в особом порядке, отсутствие к этому 

каких-либо препятствий, оценивает представленные доказательства с точки зрения их 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В какой-то степени 

данная стадия заменяет судебное следствие, позволяет судье сформировать внутреннее 

убеждение на основании предварительных выводов.  

Отсутствие спора между сторонами в части собранных доказательств не 

освобождает суд от установления истины по делу. Однако, в условиях, не 

позволяющих непосредственно изучить материалы уголовного дела, задать вопросы 

подсудимому, потерпевшему, свидетелям и иным участникам процесса, выслушать 

пояснения участвующих лиц относительно произошедших событий и собранных по 

делу доказательств, сделать это достаточно проблематично.  

Кроме того, легальная возможность судьи не отражать в приговоре анализ и 

оценку доказательств, а лишь указывать на описание преступного деяния, выводов о 

соблюдении условий постановления приговора в особом порядке, в сочетании с 

отсутствием контроля за обоснованностью и мотивированностью судебного акта, 

увеличивают риск возникновения судебной ошибки. По мнению Н.В. Редькина, при 

рассмотрении дел в особом порядке судебного разбирательства накопление знаний у 

судьи об обстоятельствах произошедшего преступления заменяется презумпциями: 

предположениями о добросовестном выполнении функций со стороны 

государственного обвинителя и защитника, о законности собранных доказательств, 

презумпцией истинности предъявленного обвинения, законности, обоснованности и 

справедливости приговора [3, с. 20].  

Удовлетворяя ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке 

судебного разбирательства, судья возлагает на себя повышенную ответственность за 

исход дела, поскольку при отсутствии какого-либо спора между сторонами он должен 

удостовериться, что собранные по делу доказательства действительно подтверждают 

вину лица, привлекаемого к уголовной ответственности, а обвиняемый в полной мере 

осознает характер заявленного им ходатайства и последствия его удовлетворения, не 

пытаясь оговорить себя с целью получить более мягкое наказание.  

В связи с этим большое значение имеет реализация права лица на защиту, 

которое позволяет при наличии соответствующего ходатайства получить 

квалифицированную юридическую помощь, консультацию по поводу оснований и 

последствий применения особого порядка судебного разбирательства, обеспечивает 

добровольность волеизъявления обвиняемого и недопустимость принуждения к 

признанию вины.   

Объективная истина, которую необходимо установить, фактически подменяется 

истиной формальной, поскольку судья делает выводы о виновности или невиновности 

лица, привлекаемого к уголовной ответственности, зачастую, только на основании 
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материалов уголовного дела. В УПК Республики Беларусь предусмотрена возможность 

проведения заочного производства по материалам уголовного дела без судебного 

разбирательства и вызова сторон, если обвиняемый полностью признает вину, 

сделанное им признание не оспаривается сторонами и не вызывает сомнения суда в 

виновности лица, юридической квалификации, добровольности заявленного 

ходатайства (ч. 1 ст. 459). 

В связи с этим в науке уголовно-процессуального права вполне обоснованно 

предлагается дополнить процедуру исследованием отдельных доказательств [4, с. 115]. 

К примеру, в уголовно-процессуальном законодательстве Беларуси после выяснения 

отношения обвиняемого к предъявленному обвинению, участвующие лица могут 

задать ему вопросы, а также самостоятельно дать показания в случае подачи 

ходатайства о допросе (ч. 6 – 7 ст. 458 УПК Республики Беларусь). Ведь если закон 

возлагает на судью обязанность вынести законное и справедливое судебное решение, 

он должен, быть наделен возможностью установить необходимые для принятия 

решения обстоятельства. 

При рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как в УПК 

России, так и УПК Республики Беларусь законодатель уделяет большое значение 

посткриминальному поведению лица, совершившему преступление, который взамен 

на более мягкий вид и размер наказания должен осуществить действия, направленные 

на активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение 

соучастников преступления и иных лиц, на розыск имущества, добытого преступным 

путем.  

В отличие от аналогичных действий, указанных в качестве смягчающих 

наказание обстоятельств, применимых к любому уголовному делу, в рамках 

реализации условий досудебного соглашения о сотрудничестве подобное поведение 

подозреваемого или обвиняемого должно быть не только особенно активным, но и 

полезным для правоохранительных органов, особенно в случаях, когда установить 

доказательственную базу достаточно проблематично.  

Если лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

представляет сведения, имеющие значение для расследования настоящего уголовного 

дела, а также для установления, изобличения и уголовного преследования 

соучастников преступления, их оценка как доказательств с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности, а в своей совокупности – достаточности для принятия 

судьей решения не является чем-то особенным, поэтому не вызывает больших 

трудностей.  

 

Вместе с тем, на практике досудебное соглашение о сотрудничестве нередко 

заключается с подозреваемым или обвиняемым, который хоть и совершил 

преступление единолично, однако обладает ценной для следствия информацией в 

отношении преступной деятельности иных лиц. Оценить представленные сведения 

весьма сложно, поскольку, во-первых, они не имеют непосредственного отношения к 

расследуемому уголовному делу, во-вторых, сами по себе не подтверждают 

причастность лица, в отношении которого сообщена изобличающая информация, до 

постановления в отношении него обвинительного приговора, вступившего в законную 

силу и, в третьих, основываются на удостоверении прокурора об их полноте и 

справедливости. 
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Исследование доказательств в особом порядке судебного разбирательства 

осуществляется в скрытой форме, несмотря на то, что судебный акт, вынесенный по 

результатам рассмотрения дела, не содержит мотивировочную часть, поскольку в 

противном случае судья был бы лишен возможности вынести иное, отличное от 

обвинительного приговора, решение, что прямо противоречит уголовно-

процессуальному законодательству.  

Более того, следует отметить, что в особом порядке судебного разбирательства 

по ходатайству стороны защиты суд может признать доказательства недопустимыми, 

если данное решение само по себе не повлияет на суть предъявленного обвинения и 

перечень доказательств, подтверждающих вину лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности. 

В рамках рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства судья 

осуществляет действия по сбору и проверке дополнительных материалов, в первую 

очередь, касающихся сведений, характеризующих личность подсудимого, и 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Так, назначая дело к судебному 

разбирательству, судья может истребовать отсутствующие в деле приговоры и 

постановления в отношении лица, имеющего неснятую или непогашенную судимость, 

осужденного к исправительным работам, условно-досрочно освобожденного, а в 

судебном заседании по ходатайству участвующих лиц приобщить к материалам дела 

справки, квитанции, характеристики и т.д.  

Таким образом, доказательственная деятельность при рассмотрении дел в 

особом порядке принятия судебного решения осуществляется, но в виду 

существенного ограничения такого условия, как непосредственность, а также 

фактического исключения судебного следствия как обязательного этапа судебного 

разбирательства, реализуется не полностью, а усеченным образом. 

Поскольку особый порядок судебного разбирательства предусматривает 

определенные изъятия из общих правил рассмотрения уголовного дела в соответствии 

со ст. 316, 317.7 УПК РФ, ст. 458, 468.11 УПК РБ, законодатель в целях недопущения 

нарушения прав и законных интересов как подозреваемого и обвиняемого, так и 

потерпевшего, предусмотрел процессуальные гарантии, именуемые основаниями и 

условиями рассмотрения дела в особом порядке. Обязанность суда по их 

установлению, а также весьма ограниченный круг вопросов, касающихся личности и 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, которые могут быть 

рассмотрены в судебном заседании с исследованием материалов дела, допросом 

участвующих лиц, позволяет сделать вывод о том, что в рамках особого порядка 

принятия судебного решения предмет доказывания трансформируется, представляет 

собой единство материального и процессуального составляющего.  

По мнению А.В. Боярской, особый порядок судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением в отличие от стандартного 

включает в себя лишь один цикл доказательственной деятельности на досудебной 

стадии, судебный же цикл практически отсутствует. Для особого порядка принятия 

судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве 

напротив, характерны три цикла доказательственной деятельности: стандартный с 

небольшим расширением предмета доказывания на досудебной стадии, усеченный 

судебный и специализированный при получении уголовного дела прокурором [5, с. 86]. 

Следует обратить внимание на то, что по сравнению с нормами российского 

уголовно-процессуального законодательства Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь предусматривает возможность рассмотрения дела в ускоренном 
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(особом) порядке без участия государственного обвинителя (ч. 2 ст. 455 УПК РБ) и 

защитника (ч. 3 ст. 457 УПК РБ). Однако данное обстоятельство не свидетельствует об 

отсутствии процессуальных гарантий для обвиняемого и иных лиц, ведь суд может 

признать явку прокурора необходимой (ч. 8 ст. 458 УПК РБ), а в части соблюдения 

права на защиту обязан удостовериться, что ходатайство о рассмотрении дела в 

ускоренном порядке заявлено добровольно и в виновности лица нет никаких сомнений 

(ч. 1 ст. 459 УПК РБ).  

Таким образом, доказательственная деятельность в рамках особого порядка 

судебного разбирательства осуществляется в усеченной форме, что обуславливается 

отсутствием судебного следствия и условия непосредственности при рассмотрении 

уголовного дела, однако данное обстоятельство никоим образом не снимает с судьи 

обязанность по установлению истины по делу. В виду наличия оснований и условий 

для применения особого порядка судебного решения, установление которых является 

обязательным этапом удовлетворения заявленного подозреваемым или обвиняемым 

ходатайства, предмет доказывания включает не только материально-правовое, но и 

процессуальное составляющее.  
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Ежедневно в обществе между людьми происходят споры и конфликты. 

Существуют различные способы их урегулирования: непосредственно в суде, что 

порой может затягивать разбирательство на неопределённый срок, а также с помощью 

альтернативных способов разрешения разногласий между сторонами.  

Проходящие реформы гражданского судопроизводства последнего десятилетия 

свидетельствуют о том, что государство все больше стремиться к развитию 

альтернативных способов разрешения споров, под которыми понимается система 
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досудебных и судебных факультативных и обязательных примирительных процедур, и 

на данном этапе это определено одним из наиболее важных направлений, с которым 

связывается повышение эффективности правосудия. Сущность примирительных 

процедур заключается не в разрешение спора сторон кем-то третьим путем вынесения 

обязательного для них решения, а выработка соглашения от спорящих сторон в 

короткие сроки самостоятельно. При этом главной особенностью примирительных 

процедур является то, что в ходе их применения стороны должны сами найти 

обоюдный путь разрешения конфликта. 

Нужно сказать, что в настоящее время в Республике Беларусь отчетливо 

прослеживается повышение интереса к примирительным процедурам как 

альтернативным способам разрешения споров. Так, например, Гражданский 

процессуальный кодекс (далее – ГПК) содержат нормы, которые обязывают суд 

содействовать сторонам в заключении мирового соглашения или проведении медиации 

(ст. 261 ГПК). 

В данной статье будет рассмотрена одна из альтернативных примирительных 

процедур – медиация. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 г. «О 

медиации» (далее – Закон о медиации), медиация представляет собой переговоры 

сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора сторон путем выработки 

ими взаимоприемлемого соглашения. Она может применяться как до обращения 

сторон в суд, так и после возбуждения производства по делу в суде.  

Осуществление медиации основывается на принципах, которые закреплены в ст. 

3 Закона о медиации. Так, к основным принципам относятся: добровольность, то есть 

на проведение медиации по собственному желанию и соглашению сторон; 

добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон (означает, что в медиации 

стороны наделены определённым объемом прав и обязанностей, которые они должна 

соблюдать); беспристрастность и независимость медиатора (данный принцип является 

одним из главных, поскольку именно с помощью этого принципа спор будет разрешен 

справедливо); конфиденциальность (также является главным принципом медиации, 

так как по этому принципу медиатор не имеет право разглашать любые сведения без 

согласия сторон в публичном порядке). 

Законодатель конкретно прописывает участников медиации в Правилах 

проведения медиации (далее - Правила): стороны (представители сторон), медиатор, 

любые иные лица, которые привлечены по соглашению между сторонами и с согласия 

медиатора для участия в проведении медиации. 

Поскольку центральным участником процедуры медиации является медиатор, 

анализ его правового статуса представляется актуальным. Согласно ст. 1 Закона о 

медиации, медиатором может быть физическое лицо, которое отвечает следующим 

требованиям 

1. имеющее высшее юридическое или иное высшее образование;  

2. прошедшее подготовка в сфере медиации либо имеющее опыт работы в 

качестве примирителя; 

3. получившее свидетельство медиатора на основании решения 

Квалификационной комиссии по вопросам медиации. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что основная деятельность медиатора 

заключается в управлении переговорным процессом, сохранении его конструктивного 

характера, предоставлении каждой стороне возможности высказать свое мнение о 

причинах возникновения спора и целях, которые стороны намерены достичь 

посредством медиации, контролировать культуру ведения переговорного процесса, 
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снижении уровня агрессивности оценок, которую стороны проявляют действиям друг 

друга, а также предотвращает некорректности в заявлениях сторон и, безусловно, 

создает благоприятные условия для переговоров. Для этого медиатор имеет право 

знакомиться с материалами спора, изучать документы, которые представлены 

сторонами, может предлагать сторонам представить дополнительные документы, 

получать необходимые консультации у специалистов, содействовать сторонам в 

последовательном обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым 

вопросам, а также проводить индивидуальные переговоры с каждой из сторон, 

предлагать сторонам выработать и обсудить несколько вариантов урегулирования 

спора [1]. Эти права и обязанности медиатора определены главой 3 Правил.  

По нашему мнению, в большинстве эффективно эти задачи могут решать только 

люди, имеющие значительный накопленный жизненный и профессиональный опыт, и 

в силу этого способные проявлять больше сдержанности и мудрости при проведении 

процедуры урегулирования конфликта.   

Вместе с тем, анализ ч. 1 ст. 4 Закона о медиации позволяет сделать вывод об 

отсутствии требований к возрасту лица, претендующего на получение свидетельства 

медиатора.  

Отдельные государства уже учли этот нюанс в своем законодательстве. Так, в 

Российской Федерации ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», конкретно 

определяет возраст для медиатора – 25 лет. По нашему мнению, этот вопрос требует 

своего рассмотрения и в Республике Беларусь. 

Также отметим, что ч. 2 ст. 4 Закона о медиации, устанавливаются ограничения, 

согласно которым медиатором не может быть: 

1. государственный служащий, в том числе судьи в суде; 

2. лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным, 

или имеющее судимость; 

3. судьи, прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, 

государственной безопасности, пограничной службы, работника органов Комитета 

государственного контроля, налоговых, таможенных органов, или иного 

государственного служащего, а также нотариуса и адвоката, полномочия которых были 

прекращены в связи с совершением проступков, которые несовместимы с их 

профессиональной деятельностью; 

4. лицо, в отношении которого принято решение о прекращении действия 

свидетельства медиатора в связи с нарушением Правил этики медиатора. 

Данные нормативные положения не содержат конкретики относительного того, 

может ли судья, прокурор и другие государственные служащие, вышедшие в отставку, 

заниматься этой деятельностью. Полагаем, что это можно считать пробелом в 

белорусском законодательстве. В юридической литературе неоднократно обращалось 

на это внимание. Так, Садовникова М.Н. отмечала, что «опыт судебной деятельности 

и профессиональные компетенции судьи в отставке, несомненно, сыграют значимую 

роль в профессиональной деятельности его в качестве медиатора, вместе с тем, данный 

факт не умаляет значимость и важность получения им навыков и технологий, 

применяемых медиатором в процедуре, посредством получения дополнительного 

профессионального образования в сфере медиации» [1]. Российский законодатель учел 

такие мнения, закрепив положение о том, что осуществлять деятельность медиатора 

может судья, пребывающий в отставке. 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=w21428273#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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На основании изложенного хотелось бы предложить дополнить ст. 4 Закона о 

медиации пунктом следующего содержания: «11. Осуществлять деятельность 

медиаторов могут судьи, пребывающие в отставке». 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь о статусе медиатора 

требует совершенствования: 

- необходимо дополнить требования к медиатору, предусмотренные ч. 1 ст. 4 

Закона о медиации, установлением возрастного ценза 25 лет; 

- уточнить положения ст. 4 Закона о медиации добавлением пункта следующего 

содержания «11. Осуществлять деятельность медиаторов могут судьи, пребывающие в 

отставке». 
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Спорт – сложное социальное явление современного общества, которое является 

непосредственной реализацией потребности современного человека в двигательной 

активности и поддержании здорового образа жизни. Именно спорт рассматривается в 

качестве основного политического и общественного фактора значимости 

определенного государства в мировом сообществе. На государственном уровне в 

Республике Беларусь осуществляется поддержка развитию всех видов спорта и 

физической культуры. Вовлечение в спортивную жизнь детей и молодежи является 

одним из способов социализации личности в обществе, оно стимулирует 

формирование у белорусских граждан всех возрастов ответственного отношения к 

осуществлению любого вида деятельности, способствует более слаженной командной 

работе.  

Спортивная деятельность признана разновидностью трудовой деятельности, 

которая подлежит регулированию Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – 

ТК Республики Беларусь). В связи с этим деятельность спортсменов нуждается не 

только в значительном государственном финансировании, но и в четком правовом 

регулировании их труда и его охраны. 

В современный период меняются подходы к охране труда, которая выступает 

важным механизмом сохранения жизни и здоровья работников. Она включает в себя: 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и 

иные мероприятия, установленные законодательством Республики Беларусь, которые 

разрабатываются и подлежат исполнению всеми субъектами трудового процесса, то 

есть нанимателями и работниками. Результатом работы по обеспечению безопасных 

https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-predyavlyaemye-k-mediatoru-sovremennye-podhody-i-tendentsii-razvitiya-instituta/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-predyavlyaemye-k-mediatoru-sovremennye-podhody-i-tendentsii-razvitiya-instituta/viewer
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условий труда зависит непосредственно от уровня развития социально-трудовых или 

социально-экономических отношений, их правильного формирования и 

регулирования. Однако до сих пор в науке трудового права не в должной мере 

разработан понятийный аппарат охраны труда, в особенности труда спортсменов.  

В научной литературе изучаемый нами термин употребляется как в узком, так и 

в широком значении. Так, к примеру, в широком значении охрана труда представляется 

в качестве обеспечения безопасных условий труда правовыми, экономическими, 

медицинскими, организационно-техническими и другими средствами. В узком же 

значении под термином «охрана труда» понимается созданная на государственном 

уровне система мероприятий, средств обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности, закрепленная в нормативных 

правовых актах. 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 г. № 356-

З содержится следующее определение: «охрана труда – система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, 

психофизиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства» [1].  

Анализ вышеприведенного определения охраны труда означает, что оно 

применимо и к охране труда спортсменов. Специфика законодательной регламентации 

правового регулирования трудовых правоотношений спортсменов в Республике 

Беларусь состоит в том, что их труд регулируется не только нормативными правовыми 

актами национального законодательства, но и актами международных и спортивных 

федераций Республики Беларусь. 

Если рассматривать охрану труда как элемент трудового правоотношения 

спортсменов, то ее можно представить в виде взаимных прав и обязанностей 

работника-спортсмена и его нанимателя по соблюдению требований безопасных и 

здоровых условий труда. То есть это согласованные взаимовыгодные отношения в 

сфере охраны труда спортсмена. Это право реализуется в конкретных трудовых 

правоотношениях спортсменов-профессионалов.  

В Республике Беларусь субъективным правом каждого спортсмена является 

право на безопасные и здоровые условия труда при осуществлении той трудовой 

функции, которую он обязался выполнить по трудовому договору. Для спортсмена это 

снижение риска травмы или ухудшения состояния здоровья, для нанимателя – это 

поддержание высокой ценности деятельности спортсменов. 

Как показало исследование законодательства Республики Беларусь, 

регламентирующее вопросы охраны труда работников, в нем отсутствуют определения 

таких понятий, как: «система сохранения жизни и здоровья работников», «социально-

трудовые отношения в сфере охраны труда», «мероприятия по охране труда», 

«организация охраны труда» и другие.  

Анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь позволяет 

предложить закрепить в ст. 1 ТК Республики Беларусь следующие определения:  

– «охрана труда» – система юридически установленных норм и общественных 

институтов, направленных на решение задач по сохранению жизни и здоровья 

работающего населения. 

– «организация охраны труда» – процесс формирования и правового 

регулирования социально-трудовых отношений между участниками трудового 

процесса по поводу безлопастных и здоровых условий труда, включая разработку и 
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утверждение документов-регуляторов этих отношений. 
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Нормы законодательства Республики Беларусь, предусматривают порядок 

применения контрактной формы найма работников.  В соответствии со ст. 17 ТК 

разновидностью срочного трудового договора является контракт, который заключается 

в порядке и на условиях, предусмотренных исключительно законодательством о труде 

или иными нормативными правовыми актами. 

Особенностями контракта относятся его срочный характер и невозможность 

увольнения работника, с котором он заключен, по собственному желанию в отличии 

от классической формы трудового договора. Необходимо отметить, что заключение 

контракта, является добровольное согласие обеих сторон, как и заключение 

классического трудового договора. По их желанию и соглашению принимается 

решение, заключать ли между ними контракт или трудовой договор.  

Ведь, процедура заключения и продления контракта идентична процедуре 

заключения и продления срочного трудового договора.  Контракт может заключаться 

при приеме работника на работу, а также с работниками, работающими у данного 

нанимателя по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. 

Поскольку перевод работника на контрактную форму найма является изменением 

существенных условий труда, то такой перевод должен производится только в 

соответствии с правилами ст. 32 ТК (наниматель обязан предупредить работника об 

изменении существенных условий труда письменно не позднее, чем за один месяц, при 

отказе работника от продолжения работы с изменившимися существенными 

условиями труда трудовой договора прекращается).  

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь предусматривает 

обязательное заключение контракта с руководителями государственных предприятий, 

объединений, организаций и учреждений; со служащими государственного аппарата; с 

руководителями сельскохозяйственных предприятий негосударственной формы 

собственности; с научными работниками и т.д.  

Контракт, как и любой иной договор, заключается на определенный срок и имеет 

свойство, как прекращения в связи с истечением срока своего действия, так и 

продления на определенный период, предусмотренный законодательством Республики 

Беларусь. В случае, истечения срока действия контракта право прекратить трудовые 

отношения, или продлить их на прежних условиях при достижении согласия обеих 

сторон имеет как работник, так и наниматель. Законодательством Республики Беларусь 
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предусмотрена определенная процедура продления трудовых отношений, которые 

должны быть непосредственно соблюдены. 

Например, к научным работникам приравниваются лица, обучающиеся 

стационарно в аспирантуре, докторантуре в порядке, устанавливаемом 

законодательством Республики Беларусь. Прием на работу научных работников 

осуществляется на основании срочного трудового договора после прохождения 

конкурса на замещение должности научного работника; трудового договора 

(контракта) без прохождения конкурса на замещение должности работника. Контракты 

заключаются между нанимателями и научными работниками, принимаемыми на 

работу без прохождения по конкурсу на замещение должности научного работника на 

срок от одного до пяти лет.  

Основная процедура продления контракта, заключенного с работником 

контракта, включает в себя определенные аспекты и этапы непротиворечащие норм 

законодательства о труде, такие как:  

- одним из первоначальных этапов продления контракта является письменное 

предупреждение работника о продлении либо о заключение нового контракта. Каждая 

из сторон, заключившая контракт, в обязательном порядке обязана не позднее чем за 

один месяц до истечения срока действия контракта предупредить другую сторону о 

принятии решения продолжить или прекратить трудовой отношения.  

- второстепенным этапом является согласие сторон и их письменная фиксация 

договоренности о продолжение трудовых отношений. На практике письменная 

фиксация может быть, как в действующих контрактах (путем внесение 

соответствующих данных), так и при заключение нового контракта. 

Следует отметить, что в случае, если работник отказывается от продолжения 

работы по контракту, он подлежит увольнению по общему правилу в соответствии п. 

2 ч. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) в связи с истечением 

срока действия контракта. При увольнении, работника, все выплаты, причитающиеся 

ему от нанимателя на день увольнения, производятся не позднее дня увольнения в 

соответствии с нормами ч. 1 ст. 77 ТК. 

В случае, если работник после истечения срока действия контракта продолжает 

работать у нанимателя и ни одна сторона из сторон не потребовала его расторжения, 

трудовые отношения будут считаться продолженными на условиях трудового 

договора, заключенного на неопределенный срок (ст. 2614 ТК). При возникновении 

подобной ситуации нанимателю потребуется заключить с работником трудовой 

договор на неопределенный срок; издать приказ о заключение указанного трудового 

договора; внести в трудовую книжку работника соответствующую запись.  

Процедура расторжения или прекращения контракта происходит с соблюдением 

общих правил трудового законодательства, а значит и основания, предусмотренные 

статьями  35, 42, 44, 47 ТК и др.. Вместе с тем, учитывая тот факт, что контракт – это 

срочный трудовой договор, на работников, работающих на основе контракта, не 

распространяется положение ч. 1 ст. 40 ТК, в соответствии с которой работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом нанимателя письменно за один месяц. По остальным основаниям 

ТК с работниками, работающими на основе контракта, могут быть прекращены 

трудовые отношениям. 

Контракт также может быть прекращен на основе других законодательных актов 

(законов, декретов), например, Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О 

борьбе с коррупцией», Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=2509846#&Article=35
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=2509846#&Article=42
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=2509846#&Article=44
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=2509846#&Article=47
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900296&q_id=2509846#&Article=40
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«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – 

Декрет № 5) и др.  

Учитывая, что многие основания прекращения трудового договора, 

предусмотренные Декретом № 5, имплементированы в рамки ТК, то, согласно части 2 

пункта 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных 

правовых актах», чаще применяются нормы ТК, так как «кодексы имеют большую 

юридическую силу по отношению к другим законам, если иное не предусмотрено 

кодексами или законами о введении их в действие…» [2]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для работников, 

работающих на основе контракта, не существует специальных оснований для 

увольнения, кроме существующих в законодательных актах. 

Следует отметить, что одним из последних изменений, внесенных в ТК является 

досрочное расторжение контракта либо срочного трудового договора по причине 

простоя. В соответствии с последней редакцией ТК нанимателю предоставлено право 

объявлять простой, вызванный неблагоприятным воздействием эпидемиологической 

ситуации на его деятельность, без ограничения общей продолжительности в течение 

календарного года. У работника, в свою очередь появилось право требовать досрочное 

расторжение контракта или срочного трудового договора по оформлению простоя и 

увольнению работника.  

Законодательством предусмотрен определенный алгоритм действия нанимателя 

при возникновении простоя и увольнении работника: 

1) фиксация простоя;  

2) издание приказа об установление простоя; 

3) ознакомление работников с приказом.  

Работником, подается заявление об увольнении, нанимателем издается приказ об 

увольнении, производится окончательный расчет и вносится запись в трудовую 

книжку  

Таким образом, трудовой контракт, как одна из наиболее популярных форм или 

разновидностей трудовых договоров, призван обеспечивать гибкость в регулировании 

трудовых отношений с различными категориями работников, стимулировать 

повышение взаимной заинтересованности работника и нанимателя в результатах 

трудовой деятельности, поддерживать должный уровень трудовой дисциплины, 

способствовать мобильности трудовых ресурсов и выполнять ряд других задач в 

условиях перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям.  
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Для защиты интересов граждан, общества и государства органы уголовного 

преследования могут применять по отношению к подозреваемому либо обвиняемому 

в совершении преступления меры пресечения, установленные Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – УПК). 

Применение мер пресечения может существенно ограничивать 

конституционные права подозреваемого либо обвиняемого, поэтому для их 

применения необходимы существенные основания. Так же применение данных мер 

препятствует совершению новых преступлений обвиняемым либо подозреваемым, что 

защищает интересы граждан, общества и государства. 

Согласно ст. 116 УПК, мерами пресечения являются такие принудительные 

меры, которые применяются к подозреваемому либо обвиняемому для 

предотвращения совершения ими общественно опасных деяний, которые 

предусмотрены уголовным законом, либо действий, препятствующих производству по 

уголовному делу, кроме этого применяются для обеспечения исполнения приговора 

[1]. 

В качестве меры пресечения может применятся: 

- подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

- личное поручительство; 

- передача лица, обладающего статусом военнослужащего, под наблюдение 

командования воинской части; 

- отдача несовершеннолетнего под присмотр; 

- запрет определённых действий; 

- залог; 

- домашний арест; 

- заключение под стражу [1]. 

Самой строгой мерой пресечения является заключение под стражу. Заключением 

под стражу является такая мера пресечения, которая связана с лишением свободы при 

этом до вступления в законную силу судебного постановления. Лицо, заключенное под 

стражу должно подчиняться строгим требованиям режима в местах заключения и 

некоторым правоограничениям. Данная мера применяется только в отношении 

подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

статьёй Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, за исключением менее 

тяжкого преступления против порядка осуществления экономической деятельности 

(кроме незаконного экспорта либо передачи в целях экспорт объектов экспортного 

контроля, контрабанды, легализации средств, полученных преступным путём). 

Общими условиями для применения заключения под стражу являются: 

- имеющееся возбужденное уголовное дело, согласно которому устанавливается 

общественно опасное деяние и указывается причастность к нему определённого лица. 

При этом причастность лица должна быть подкреплена собранными доказательствами. 

Доказательства должны обладать такими признаками как относимость, допустимость, 

достаточность, а также достоверность; 

- у лица, к которому применяется заключение под стражу, должен быть 

процессуальный статус подозреваемого либо обвиняемого; 
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- должностное лицо, которое правомочно принимать решение о заключении под 

стражу. По общему правилу им является следователь, однако имеются и исключения. 

Так заключение под стражу может самостоятельно применить прокурор при 

возбуждении дела либо принятии уголовного дела к своему производству, а также при 

направлении дела в суд. Кроме этого прокурор может давать указания о применении 

меры пресечения нижестоящему прокурору, органу дознания на этапе расследования, 

следователю при возвращении уголовного дела. 

При этом важным условием применения заключения под стражу является то, что 

цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более мягкой 

меры пресечения. 

Так же заключение под стражу может быть применено только из-за тяжести 

совершённого преступления. К таким преступлениям относятся: тяжкие либо особо 

тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, государства, военные 

преступления, преступления, которые сопряжены с посягательством на жизнь и 

здоровье человека. 

Иногда заключение под стражу может применяться к подозреваемому либо 

обвиняемому, совершившему преступление, за которое санкцией статьи 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет. В таких случаях 

главным условием является отсутствие у обвиняемого, подозреваемого постоянного 

места жительства на территории Республики Беларусь, а также, если их личность не 

установлена. 

В случаях, когда лицо скрылось от органов уголовного преследования либо суда, 

заключение под стражу применяется независимо от совершённого преступления, в том 

числе независимо от предусмотренного наказания. 

Как и при применении других мер пресечения, при заключении под стражу 

выносится постановление. В постановлении указываются основания и мотивы, из-за 

которых возникла необходимость в заключении лица под стражу. При этом данное 

постановление может обжаловать лицо, заключенное под стражу, законный 

представитель или защитник. 

Срок заключения под стражу при предварительном расследовании не может 

превышать двух месяцев. Он исчисляется со времени заключения лица под стражу и 

до передачи уголовного дела прокурору для направления в суд. Этот срок 

засчитывается в срок лишения свободы. 

В целом можно заметить, что главным условием заключения под стражу 

является совершение преступления, за которое грозит наказание свыше двух лет 

лишения свободы. При этом не учитывается возраст обвиняемого, следовательно, 

возможно применение задержания под стражу в отношении несовершеннолетних. 

Однако Пекинские правила, принятые 29 ноября 1985 года, устанавливают, что 

содержание под стражей несовершеннолетних до суда применяется исключительно в 

качестве крайней меры и в течение небольшого периода времени. Такой подход 

прослеживается и в Конвенции о правах ребёнка, принятой на 44-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1989 году. Данный подход сложился из-за строгости заключения под 

стражу как меры принуждения. При этом условия заключения под стражей могут 

негативно влиять на несовершеннолетнего обвиняемого. 

Анализируя мировые стандарты и рекомендации международно-правовых 

документов в сфере охраны несовершеннолетних, в уголовно-процессуальном 

законодательстве Республики Беларусь следовало предусмотреть исключения при 

применении заключения под стражу. В частности, ввести правовой запрет на 
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применение заключения под стражу к лицам, которые не достигли восемнадцати лет, 

за преступления, не представляющие большой общественной опасности, а также за 

менее тяжкие преступления. 

Таким образом, на основании вышеперечисленного предлагаем внести 

изменения в ст. 126 УПК и дополнить её ч. 11 в следующей редакции: «Применение 

заключения под стражу не допускается в отношении лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, за преступления, не представляющие большой 

общественной опасности и за менее тяжкие преступления». 
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Земельный участок является важнейшей разновидностью недвижимого 

имущества, поскольку остальные недвижимые вещи приобретают свой статус, прежде 

всего, через неразрывную связь с землей. Подчеркивая прочную связь объектов 

недвижимости с землей, законодатель исходит из того, что земельный участок является 

тем общим, что объединяет данные объекты в единую недвижимость. Именно поэтому 

первоначальное понимание недвижимости происходило через отождествление ее с 

землей.  

По этому поводу О.Ю. Скворцов пишет, что «понятие о недвижимости 

исторически возникло как представление о земельном участке» [1, с. 42].  

Авторы по-разному понимали, что относится к определению «недвижимость». 

Так, по мнению И.М. Тютрюмова, именно земля, в силу ее природных свойств, 

признается недвижимым имуществом; строения, расположенные на ней, представляют 

недвижимость только из-за их связи с землей и должны рассматриваться как единое 

целое с ней. Признание строения недвижимостью должно допускаться только в случае, 

если земля и постройка на ней находятся в собственности одного лица [2, c.166].  

Как отмечает С.Ю. Стародумова, понятие «земельный участок» неоднократно 

претерпевало изменения в законодательстве, становясь предметом разных отраслей 

права [3, с.43]. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит определения понятия 

земельного участка. Также данное определение отсутствует в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, Украины, Швейцарии. Однако оно закреплено в ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З (в ред. от 22.07.2022 г.) (далее 

– Кодекс о земле), согласно которой земельный участок – часть земной поверхности, 
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имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи с 

расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, сооружениями).  

Земельный участок – это индивидуально определенная и юридически 

обособленная часть соответствующей категории земель, которая принадлежит на 

определенном юридическом титуле (праве собственности или праве пользования) 

конкретному лицу и используется (эксплуатируется) в соответствии с целевым 

назначением, границы, которой определены на местности в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке землеустроительной документацией.  

Следует отметить, что для того чтобы находиться в гражданском обороте, быть 

объектом гражданских правоотношений, земельный участок должен иметь четкие 

индивидуализирующие признаки. Такие признаки позволяют идентифицировать 

объект путем указания на характеристики, отличающие его от других объектов в 

соответствии со всеми сформулированными требованиями законодательства, то есть 

определить пространственные характеристики земельного участка (физический 

критерий), и юридические признаки – его правовой режим (определенный в законе 

специальный порядок приобретения, владения, пользования и отчуждения земельного 

участка) – правовой критерий. 

Земельному участку, являющемуся объектом земельных правоотношений, 

присущи следующие признаки: 

1) оборотоспособность, то есть возможность отчуждения земельного участка 

путем совершения гражданско-правовых сделок либо переход участка от одного лица 

к другому в порядке наследования или правопреемства, если земельный участок не 

изъят из оборота или не ограничен в обороте; 

2) плоды, продукция, доходы, которые получены в результате использования 

земельного участка, являются собственностью субъекта, использующего данный 

участок на законном основании; 

3) земельный участок может быть признан делимым либо неделимым исходя из 

того, возможен ли его раздел или нет. Данный признак приобретает особую 

актуальность в случае, когда участок находится в общей собственности и возникает 

вопрос о разделе земельного участка [4, с. 13]. 

Количество земельных участков строго ограничено географическими и 

геологическими особенностями в силу того, что земля – незаменимый ресурс.  

Поэтому, вовлечение земельного участка в оборот и передачу в пользование граждан 

требует контроля со стороны государства и земельные участки должны находиться в 

руках тех людей, которые могут использовать их по назначению, сохраняя и расширяя 

плодородие почвы. 

 Земельные участки могут находиться в частной собственности граждан, 

негосударственных юридических лиц Республики Беларусь, собственности 

иностранных государств, международных организаций, а также в частной 

собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не установлено 

законодательными актами (ст. 12 Кодекса о земле). Земельные участки могут 

находиться в частной собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, 

являющихся родственниками наследодателя, в случае получения ими по наследству 

земельных участков, предоставленных наследодателю в частную собственность, если 

иное не установлено законодательными актами. 

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности, могут предоставляться в 

частную собственность по результатам аукциона либо без проведения аукциона. Без 
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проведения аукциона земельные участки могут предоставляться негосударственным 

юридическим лицам Республики Беларусь в случаях, когда это допускается в 

соответствии с законодательными актами, а также в иных случаях, определенных 

Президентом Республики Беларусь. 

Известно, что право частной собственности на землю распространено на 

континентах Европы и Америки, в Австралии. Например, в США почти вся 

обрабатываемая земля приватизирована, то есть находятся в частных руках. Кроме 

того, в США собственник земли обладает и правом частной собственности на лес, 

произрастающий на его участке. 

Во Франции, физические лица, вправе иметь земельные участки в частной 

собственности с ограничениями, указанными в законе. Также как и по российскому  

законодательству, запрещена продажа в частную собственность земельных участков, 

выполняющих природоохранные функции, земель общего пользования, которые могут 

находиться только в государственной собственности. Закон также устанавливает 

предельные размеры земельных участков, необходимость соблюдения целевого 

назначения земли. 

Правообладатель может объединять и разделять принадлежащие ему земельные 

участки, может объединять свой земельный участок с участком другого собственника, 

образуя единый участок, находящийся в долевой собственности. 

В соответствии со ст. 10 Кодекса о земле, земельный участок может быть 

признан делимым или неделимым, исходя из того, возможен ли его раздел или нет. 

Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая 

из которых, после раздела, образует новый земельный участок и это не приведет к 

нарушению градостроительных регламентов, природоохранных требований, 

противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил. В противном 

случае земельный участок признается неделимым. 

Исследователи подчёркивают, что земельный участок может служить основным 

классификатором вещей на движимые и недвижимые: местоположение объекта 

недвижимости и их взаимосвязь с этим местом является их основным признаком (О.В. 

Макаров, С.Ю. Стародумова). А некоторые считают, что для гражданского права 

основное значение имеет правовой режим, а не физические свойства различных 

объектов гражданского оборота. Именно правовой режим определяет возможность или 

невозможность совершения с объектами гражданских прав определенных действий 

(сделок), которые ведут к определённому юридическому результату (Е.А. Суханов, 

К.А. Новиков, В.Н. Синельникова). 

Основные признаки земельного участка заключаются в его местоположении, 

адресе, а также площади. Предлагается определять земельный участок как часть суши, 

включая почвы, леса, древесно-кустарниковую растительность, многолетние 

насаждения и иную растительность, которая может быть признана объектом права 

собственности и иных прав на землю (О.И. Крассова). 

Некоторые учёные указывают на границы как на главный 

индивидуализирующий признак, а также о таких важных признаках, как 

индивидуальный кадастровый номер, местоположение, площадь, целевое назначение, 

границы и иные характеристики как физического, так и юридического характера (В.А. 

Алексеев,  И.А. Елисеева). 

А.А. Минаева предлагают систему признаков земельного участка, которые 

наиболее точно определяют его понятие. В ее систему входят:  

-индивидуализирующие; 
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-дополнительные.  

К индивидуализирующим признакам относятся более общие признаки, такие как 

местоположение, площадь и границы земельного участка. А к дополнительным 

признакам относятся, признаки, непосредственно отражающие особенности 

земельного участка. 

По нашему мнению, земельный участок – это индивидуально определенная 

недвижимая вещь, имеющая определённые территориальные границы, а также 

рассматриваемый на практике как единственный объект недвижимости, а стоящие на 

нем здания или иные сооружения – его составными частями. 

Также, следует отметить, что в Гражданском кодексе не даны конкретные 

определения таких понятий, как вещь, составные части вещи, существенные составные 

части вещи, существенные составные части земельного участка и строения. Если взять 

общее понятие вещи, то ей признаются лишь телесные вещи, физические, 

материальные предметы. Телесность вещи означает ее ограниченность в пространстве 

[5, с. 176].  

Из этого следует, что земельный участок – вещь телесная. В белорусском 

законодательстве отсутствуют такие нормы, и представляется необходимым закрепить 

данные понятия на законодательном уровне, так как на данный момент понятие вещи 

и его соотношение с понятием имущества относятся к доктринальным положениям. 

В соответствии со ст. 5 Кодекса о земле, специфика правового регулирования 

земельных отношений основана на следующих принципах: 

 обязательной государственной регистрации земельных участков, прав на 

них и сделок с ними; 

 единства судьбы земельного участка и расположенных на нем 

капитальных строений (зданий, сооружений), если иное не предусмотрено Кодексом 

Республики Беларусь о земле и иными законодательными актами; 

 использования земельных участков по целевому назначению. 

Земельные участки, расположенные на территории Республики Беларусь, 

независимо от формы собственности и целевого назначения подлежат обязательному 

государственному кадастровому учету, а права на них и сделки с ними – 

государственной регистрации.  Государственная регистрация земельного участка как 

недвижимого имущества – это юридический акт признания и подтверждения 

государством создания, изменения и прекращения существования недвижимого 

имущества.   

В России кадастровый учет земельных участков не всегда был обязательным, в 

связи, с чем в настоящее время существуют земельные участки, которые не прошли не 

только кадастровый учет, но и часто межевание. В силу закона такие земельные 

участки признаются ранее учтенными. 

В Республике Беларусь не воспринята модель единого объекта, характерная для 

романо-германской правовой системы. Согласно данной модели, правовая судьба 

земельного участка предопределяет правовой режим всех его существенных составных 

частей – это когда действует принцип единого объекта земельного участка и строения, 

расположенного на нем. 

По этому принципу действует правило: земельные участки и стоящие на них 

здания и сооружения рассматриваются как единый объект недвижимости, подлежащий 

регистрации. Это означает, что объекты, прочно связанные с землей, следуют судьбе 

земельного участка (один объект – одно вещное право). Они не могут быть объектами 

самостоятельных вещных прав. 
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В  земельном праве Республики Беларусь действует принцип единства судьбы 

земельного участка и прочно связанных с ним строений (ст. 5 Кодекса о земле). Его 

суть заключается в следующем: все прочно связанные с земельным участком объекты 

следуют судьбе земельного участка, за исключением случаев, установленных иными 

законодательными актами.  

Следует согласиться с мнением учёной, высказываемым в научной литературе, 

что конструкция единого объекта является наиболее рациональной моделью 

юридического соединения земельного участка с недвижимыми вещами (Е. А. 

Баранова). 

Ещё в германском праве была закреплена концепция единого объекта 

недвижимости о том, что строения, прочно связанные с землей, не признаются 

самостоятельными объектами права, а образуют вместе с земельным участком единый 

объект. Так, в  Австрии, Швейцарии и Эстонии действует аналогичная модель единого 

объекта и считается наиболее прогрессивным и удобным отражением в мире права 

земельного участка и построек на нем либо под ним. Во французском законодательстве 

земельный участок также является основой всего недвижимого имущества. В то же 

время все, что находится под землей, а также все, что находится над поверхностью 

земли, является составной частью земельного участка. 

Соответственно, законодателю, на наш взгляд, следует изменить нормы в пользу 

данной модели единого объекта. 

Для характеристики земельного участка, как объекта гражданско-правовых 

отношений важное, значение имеют также вопросы о составе (структуре) земельного 

участка и о его месте в системе недвижимого имущества, которые взаимосвязаны 

между собой. 

В качестве объекта гражданских правоотношений земельный участок может 

выступать в трех принципиально разных качествах: 

– как простая недвижимая вещь (например, участок сельскохозяйственного 

назначения с принадлежностями – почвенным слоем и растениями); 

– как сложная недвижимая вещь. В этом случае на земельном участке 

расположены объекты недвижимости – здания, строения, сооружения, объекты 

незавершенного строительства; 

– как составная часть отдельного объекта гражданских прав – имущественного 

комплекса, включающего, в том числе, и земельные участки, которые в данном случае 

не играют самостоятельной роли и подчиняются общему гражданско-правовому 

режиму имущественного комплекса как объекта гражданских прав. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема, связанная с понятием 

«земельный участок», весьма актуальна. Правильность применения норм разных 

отраслей права при использовании этого понятия зависит от правильности его 

понимания. Так как, с одной стороны, земельный участок является объектом 

недвижимости, а с другой стороны, считается природным ресурсом, который 

необходимо рационально использовать и оберегать от негативного воздействия 

природы и антропогенного фактора. 
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ПРОВЕРКА НОТАРИУСАМИ ПРАВОСПОБНОСТИ И 

ДЕЕСПОБНОСТИ УЧАСТНИКОВ СДЕЛКИ  

 

Романович И.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный рук. Кирвель И.Ю. 

 

Наиболее распространённым нотариальным действием, которое совершает 

нотариус, является удостоверение сделок. На сегодняшний день этот вопрос 

регулируется статьёй 73 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О 

нотариате и нотариальной деятельности» [1] (далее – Закон о нотариате), в пункте 1 

которой указано, что нотариальному удостоверению подлежат сделки, для которых 

законодательными актами установлена обязательная нотариальная форма, а также те 

сделки, для которых стороны определили такую форму. 

Принципиально важным моментом является наличие у лиц, заключающих 

сделку, правоспособности и дееспособности, отсутствие которых влечет ничтожность 

такой сделки (статьи 172–174 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2] (далее – 

Гражданский кодекс)). 

Пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса определяет гражданскую 

дееспособность как «способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (гражданская дееспособность), которая возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста». 

Необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 16 Гражданского кодекса 

правоспособность у физического лица возникает с момента его рождения и 

заканчивается в момент смерти физического лица, а полная дееспособность наступает 

с наступлением совершеннолетия (п. 1 статьи 20 Гражданского кодекса). 

Правоспособность юридического лица в соответствии с пунктом 3 статьи 45 

Гражданского кодекса наступает в момент создания юридического лица и 

прекращается в случае ликвидации юридического лица. 

Понятие правоспособности юридического лица закреплено в пункте 1 статьи 45 

Гражданского кодекса и трактуется, как способность лица иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 

документах, а также предмету деятельности, если он указан в учредительных 

документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, 

юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии). 

Проверка правоспособности юридического лица и гражданской дееспособности 

физических лиц возложена на нотариуса в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Закона 
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о нотариате, согласно которой «при удостоверении сделки, доверенности, отмены 

доверенности, удостоверении согласия, отказа, отмены дарения, удостоверении 

заявления участника общества с ограниченной ответственностью (общества с 

дополнительной ответственностью) о выходе из общества проверяются 

дееспособность граждан (гражданская дееспособность), правоспособность 

юридических лиц, участвующих в совершении этих нотариальных действий». Также 

пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что «правоспособность юридических лиц 

проверяется при удостоверении факта достоверности документа органа управления 

хозяйственного общества». Данные положения составляют одно из основных правил 

совершения нотариальных действий. 

Пунктом 1 статьи 60 Закона о нотариате предусмотрено положение о том, что 

лица, обратившиеся за совершением нотариального действия, обязаны представить 

документы, подтверждающие правоспособность юридического лица. 

Наличие правоспособности юридического лица подтверждается документами, 

подтверждающими государственную регистрацию, таким документом является 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Также нотариус 

проверяет учредительные документы юридического лица, которыми могут выступать 

устав и (или) учредительный договор. Правоспособность государственного органа и 

государственного юридического лица, положение о котором утверждено актом 

законодательства, подтверждается вступившим в законную силу актом 

законодательства, предусматривающим образование этого органа или юридического 

лица, если иное не предусмотрено таковым актом (пункт 3 статьи 45 Гражданского 

кодекса). 

В случае, если за совершение нотариального действия обращается представитель 

юридического лица, то нотариус проверяет его полномочия на совершение таких 

действий, данное положение регулируется пунктом 3 статьи 63 Закона о нотариате. 

Документами, подтверждающими полномочия представителя, являются 

доверенность, акт уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного управления и самоуправления (пункт 1 статьи 183 Гражданского кодекса). 

Исходя из всего вышеуказанного, мы видим, что проверка правоспособности и 

гражданской дееспособности является одним из ключевых моментов при совершении 

нотариального действия. 

Практика работы нотариусов показывает, что оценка дееспособности 

гражданина определяется исходя из оценочных понятий при помощи визуальных и 

вербальных способов. При оценивании обращается внимание на внешний вид, облик 

посетителя, речь и другие признаки [3]. 

В настоящее время согласно пункту 1 статьи 23, пункту 2 статьи 24 Закона 

Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения» [4] (далее – 

Закон о регистре) нотариусы могут получить информацию из регистра населения на 

бесплатной основе, если это необходимо для осуществления задач, возложенных на 

них в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

На сегодняшний день информация о дееспособности физического лица 

относится к персональным данным, правовое регулирование которых предусмотрено 

Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных 

данных» [5] (далее – Закон о защите персональных данных). В законе предусмотрены 

механизмы правовой защиты персональных данных, порядок их получения, обработки 

и хранения. Согласно абзацу 9 статьи 6 Закона о защите персональных данных 
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предусмотрено положение о получении персональных данных лица для осуществления 

нотариальной деятельности. 

Возможность получения информации о гражданской дееспособности 

физических лиц, либо о наличии решения суда о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным в регистре населения, с одной стороны, упрощает 

процесс осуществления проверки нотариусами гражданской дееспособности 

физических лиц при совершении сделок, а, с другой стороны, не даёт полной и 

исчерпывающей информации о физических лицах в связи с тем, что наполнение 

регистра информацией началось в 2013 году. Поэтому не все сведения о гражданской 

дееспособности лица нотариус может получить в регистре населения. 

Однако нотариус не должен совершать нотариальное действие с участием лица, 

в отношении которого имеются сведения о признании его недееспособном, а также, в 

случае, если лицо находится в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. А также, если у нотариуса 

возникают сомнения в том, что гражданин понимает в полной мере значение своих 

действий, то такому гражданину может быть разъяснён порядок проведения 

добровольной психиатрической и психолого-психиатрической экспертизы (статья 64 

Закона о нотариате). У нотариуса также есть возможность направить запрос в суд 

общей юрисдикции для уточнения вопроса о том, не принималось ли решение о 

признании гражданина недееспособным. 

При рассмотрении вопроса о проверке нотариусами гражданской 

дееспособности мы видим, что существует ряд проблем при совершении таких 

действий, которые необходимо решить. 

На сегодняшний день частью 3 статьи 58 Закона о нотариате предусмотрено 

положение о том, что при совершении нотариального действия, в результате которого 

образуется нотариальный акт, может проводиться видеозапись. Однако, данное 

положение представлено в качестве возможного варианта поведения. В свою очередь, 

мы предлагаем проведение видеофиксации при совершении нотариального действия в 

качестве обязательного условия его совершения. Такое условие позволило бы в полной 

мере обеспечить надлежащее совершение нотариального действия, а видеозапись 

могла бы быть использована в качестве доказательства в случае возникновения 

судебных споров. 

Как уже было сказано выше, нотариус определяет гражданскую дееспособность 

исходя из оценочных понятий. Поэтому предлагаем выработать механизм 

взаимодействия нотариусов с со специалистами в области психологии и психиатрии с 

целью разработки алгоритма определения понимания лицом значения своих действий 

и возможности руководить ими, который может быть представлен в форме устного 

опроса или анкетирования, содержащего перечень вопросов, ответы на которые 

способствовали бы формированию у нотариуса понимания необходимости совершения 

дальнейших действий по решению вопроса о дееспособности граждан-участников 

сделки. Такое взаимодействие, на наш взгляд, позволило бы расширить навыки и 

компетенции нотариусов, позволяющие более точно определять гражданскую 

дееспособность участников сделки.  
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УЧАСТИЕ ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ, В 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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имени Франциска Скорины 

Научный рук. Можаева Л.Е. 
 

Наиболее распространенными элементами механизма уголовно-правовой 

защиты прав и свобод человека и гражданина являются: прокурорский надзор, 

производство предварительного следствия, производство дознания, судебное 

разбирательство. Научный интерес представляет изучение отдельных теоретических 

аспектов особого вида правоохранительной деятельности, пренебрежение которым 

ставит под угрозу весь уголовно-процессуальный механизм защиты личности. 

Рассматриваемый вид деятельности в Республике Беларусь определен как оперативно-

розыскная деятельность (далее – ОРД).  

Примечательно, что ее осуществление является одним из направлений 

деятельности органов дознания, являющихся участниками уголовного процесса. Стоит 

обратить внимание на существование строго определенного перечня государственных 

органов, уполномоченных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД») на осуществление 

ОРД. К ним относятся органы внутренних дел, органы государственной безопасности, 

органы пограничной службы, служба безопасности Президента Республики Беларусь, 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, органы 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, таможенные 

органы, разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Эволюция общества, научно-технический прогресс породили хорошо 

подготовленных преступных элементов, способных разрабатывать наиболее 

эффективные механизмы и схемы совершения противоправных деяний, 

характеризующихся значительной латентностью.  

Для эффективного противодействия негативным криминальным тенденциям 

необходимо противопоставить не менее подготовленный и технически оснащенный 
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правоохранительный аппарат. Анализируя действующее законодательство, мы пришли 

к выводу о том, что Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь довольно 

детально определяет правовой статус специалиста, который, на наш взгляд, 

тождественен лицу, обладающему специальными знаниями, в законодательстве, 

регулирующем ОРД, такое определение отсутствует. Решение данного вопроса 

актуально, прежде всего, для практических сотрудников, так как «на необходимость 

совершенствования правовых основ деятельности лиц, обладающих специальными 

знаниями, указывают опрошенные по специальной программе оперативные 

сотрудники криминальной милиции органов внутренних дел Республики Беларусь. По 

мнению 65 % респондентов, на современном этапе данный институт мало эффективен 

по причине проблем правового регулирования» [1, c. 62]. 

 Сам по себе институт использования лица, обладающего специальными 

знаниями, крайне важен для выполнения задач ОРД. Такое лицо может быть 

привлечено к проведению ОРМ в целях оказания содействия в выявлении, фиксации и 

правильном собирании информации, ее предметного исследования. Формы 

деятельности такого лица в Законе «Об ОРД» не указаны. Таким образом, можно 

предположить, что привлечение лица, обладающего специальными знаниями, может 

осуществляться в форме консультации, непосредственного исследования информации, 

предметов и документов, помощь в подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ). В Российской Федерации существуют коммерческие 

фирмы, предоставляющие услуги органам, осуществляющим ОРД. Например, 

компания Grоup-IB, являющаяся участником совместных расследований Interpоl и 

обладающая крупнейшей в Восточной Европе лабораторией компьютерной 

криминалистики.  

Grоup-IB предоставляет следующий спектр услуг: консультирование 

сотрудников правоохранительных органов по вопросам обнаружения, идентификации 

и изъятия машинных носителей информации в конкретной ситуации, выезд 

специалиста на мероприятие, проводимое правоохранительными органами, содействие 

в обнаружении, идентификации и изъятии машинных носителей информации и 

документов, имеющих отношение к проводимым мероприятиям, поиск компьютерной 

информации в соответствии с указанными характеристиками, копирование 

криминалистически значимой компьютерной информации из источников, которые по 

каким-либо причинам не могут быть изъяты, содействие в идентификации и опросе 

лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими отношение к делу, помощь в 

составлении протокола (по вопросам, требующим специальных знаний).  

Сам же специалист в рамках проводимых работ осуществляет следующие 

действия: обнаружение, идентификацию, отключение, упаковку и опечатывание 

машинных носителей информации, копирование содержимого энергозависимых 

носителей информации (оперативной памяти) на машинный носитель информации 

специалиста, копирование сетевого трафика на машинный носитель информации 

специалиста, выявление документов, интересующих правоохранительные органы, на 

машинных носителях информации по заданным критериям (ключевым словам), 

идентификация установленного на электронные вычислительные машины 

программного обеспечения [2, c. 69].  

Считаем, что данный опыт представляет интерес и будет высокоэффективен в 

рамках таких больших государственно-правовых образований как Российская 

Федерация. В Республике Беларусь данные действия, на наш взгляд, могут быть 

осуществлены штатными специалистами государственных правоохранительных 



137 

органов, органов, осуществляющих деятельность в области информатизации, защиты 

информации. В исключительных случаях, с гражданских лиц (работников 

соответствующих привлекаемых организаций) может браться подписка о 

неразглашении сведений, которые стали им известны в связи с исполнением 

постановления о проведении ОРМ.  

Касательно упомянутого выше участия лица, обладающего специальными 

знаниями в ОРМ, оно может выражаться в следующих действиях: в проведении 

исследования объектов и предметов, выявленных в ходе осуществления ОРД, в 

отожествлении личности преступника, в отборе образцов для сравнительного 

исследования, в участии в разработке розыскных версий на основании 

криминалистического изучения следов и вещественных доказательств, в 

использовании экспертно-криминалистических учетов, картотек и коллекций, 

осуществлении технического наблюдения за преступником,  в воспроизведении 

(моделировании) отдельных обстоятельств, в составлении фоторобота лица, 

совершившего преступление [2, c. 70].  

Примечательно, что согласно ч. 7 и ч. 8 ст. 10 Закона «Об ОРД» лицо, 

обладающие специальными знаниями, отождествляется с «гражданином».  

Данная формулировка нашла свое отражение и в других статьях 

вышеозначенного закона:  

1. В статье 2 дано определение гражданина, оказывающего или оказывавшего 

содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему ОРД;  

2. В соответствии со статьей 3 одной из задач ОРД является выявление граждан, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;  

3. В статье 10 регламентированы права и обязанности граждан в связи с 

осуществлением ОРД. При этом в Законе «Об ОРД» под «гражданином» понимаются 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства. Таким 

образом, исходя из норм законодательства, лицо, обладающее специальными 

знаниями, может быть как гражданином Республики Беларусь, так и иностранным 

гражданином (подданным) или лицом без гражданства [1, c. 63].   

Считаем данное положение вполне обоснованным, ввиду того, что оно 

предусматривает дополнительные основания для сотрудничества со специальными 

службами Российской Федерации в рамках Союзного государства c целью 

эффективной борьбы с преступностью. Из значения термина «гражданин» можно 

сделать вывод, что лицо, обладающее специальными знаниями, – физическое лицо. В 

то же время законодатель предусмотрел возможность привлечения организации 

(юридического лица) к изучению предметов и документов, компьютерной 

информации, полученных при осуществлении ОРД. С научной точки зрения участие 

юридического лица в качестве специалиста вызывает определенный интерес.  

С одной стороны, обращение к организации предполагает расширение круга лиц, 

осведомленных о заинтересованности со стороны оперативных подразделений, ввиду 

чего при проведении негласных мероприятий участие организации может поставить 

под угрозу обеспечение конфиденциальности и конспирации осуществляемой 

деятельности (об интересе со стороны правоохранительных органов будет известно как 

минимум руководителю, на имя которого поступило постановление о проведении 

ОРМ).  

С другой стороны, участие юридического лица в ОРМ может помочь в 

получении необходимых сведений от независимого источника (например, привлечение 

аудиторской организации для определения размера вреда). В ряде случаев при 
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исследовании предметов и документов, а также компьютерной информации 

юридическим лицом непосредственное изучение руководитель поручает конкретному 

работнику это организации.  

При таких обстоятельствах данный работник не приобретает предусмотренный 

статьей 10 Закона «Об ОРД» правовой статус гражданина, обладающего специальными 

знаниями, так как проведение ОРМ поручено не конкретному физическому лицу, а 

организации. Если же орган, осуществляющий ОРМ, поручит проведение 

рассматриваемого ОРМ этому же гражданину, не адресуя постановление о проведении 

ОРМ организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность, данный 

гражданин приобретет правовой статус лица, обладающего специальными знаниями. 

Однако, если во втором случае он вправе отказаться от оказания содействия органам, 

осуществляющим ОРД или от участия в ОРМ, то работнику юридического лица такое 

право не предоставляется.  

Неурегулированными остаются вопросы, связанные с реализацией прав и 

исполнением обязанностей граждан, обладающих специальными знаниями, 

предусмотренные частями 7, 8 статьи 10 Закона «Об ОРД», например, вправе ли 

работник юридического лица запрашивать необходимые для проведения исследования 

материалы, обязан ли он давать пояснения по поводу выполняемых им действий. 

Представляется, что организацию, привлекаемую в соответствии со статьей 24 Закона 

«Об ОРД» к участию в исследовании предметов и документов, компьютерной 

информации, не следует отождествлять с лицом, обладающим специальными 

знаниями. Правовой статус организации в связи с осуществлением ОРД 

регламентирован статьей 11 Закона «Об ОРД». В то же время законодательство не 

содержит прав и обязанностей, связанных с участием юридических лиц в ОРМ 

«исследование предметов и документов, компьютерной информации» [1, c. 64].  

Считаем необходимым обратить внимание на то, что ОРМ не во всех случаях 

направлены на получение информации. Они могут проводиться в целях создания 

обстановки, близкой к совершению преступления, обеспечения безопасности лиц, 

оказывающих содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

ОРД. В данных случаях представляется возможным привлечение лица, обладающего 

специальными знаниями, в рамках конфиденциальных консультаций должностных лиц 

органов, осуществляющих ОРД. На данный момент назрела необходимость внесения 

изменений и дополнений в Закон «Об ОРД» для закрепления прав и обязанностей 

организаций, участвующих в ОРД (ст. 11).  

В частности, правовой статус организаций, привлекаемых по поручению органа, 

осуществляющего ОРД, к проведению такого ОРМ, как «исследование предметов и 

документов, компьютерной информации», целесообразно расширить некоторыми 

правами и обязанностями, например, правом запрашивать материалы, необходимые 

для проведения исследования. 

Также в рамках данного исследования, считаем необходимым определить 

«специальные знания» и «неспециальные знания» (общедоступные).  

Специальным знаниям присущи свойства необщедоступности и 

необщеизвестности, означающие, что этими знаниями обладает настолько 

ограниченный круг субъектов, что иногда его можно сузить до нескольких человек, 

особенно если речь идет об отдельных областях искусства, истории, науки, старинных 

ремеслах, редких диалектах и тому подобное. Общеизвестность знаний 

отождествляется с их распространенностью и ставится в зависимость от общей 

образовательной программы. Это вполне справедливо, поскольку некоторые 
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специальные правила, требования, в том числе установленные юридическими или 

техническими нормами, включены в школьную программу или изучаются на 

факультативных занятиях (правила пользования электрическими приборами, 

ремесленными приспособлениями, станками и инструментами).  

На наш взгляд, необщеизвестность и необщедоступность специальных знаний 

содействующих лиц, используемых при подготовке и проведении ОРМ, можно 

определить как свойства, отвечающие следующим критериям:  

а) доступность данных знаний ограниченному кругу лиц, что обусловлено их 

ограниченным распространением в конкретном социуме и в пределах 

соответствующей территории;  

б) источники получения специальных знаний – специальное профессиональное 

образование и/или опыт практической деятельности в соответствующей сфере, при 

этом условия приобретения таких знаний могут быть сопряжены с проживанием в 

определенных бытовых, этнических, климатических и иных особых условиях 

(например, в криминогенных условиях либо в условиях вооруженных конфликтов);  

в) сфера применения – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений с использованием оперативно-розыскных методов, сил и средств;  

г) выход специальных знаний (навыков) за рамки простого житейского опыта, 

общесоциального представления [3, с. 49 – 50].  

Анализ научно-теоретических подходов ряда ученых-юристов к вопросу 

определения правовой природы специальных знаний, используемых в сфере борьбы с 

преступностью, позволил выделить следующие характеризующие признаки данной 

категории: специальные знания относятся к различным областям науки, техники, 

искусства или ремесла (мы бы добавили в этот перечень «иные области», поскольку 

спектр вопросов, для разрешения которых оперативному сотруднику может 

понадобиться помощь сведущих лиц, необычайно широк); применение специальных 

знаний связано с определенным уровнем квалификации, профессиональной 

подготовки, наличием практического опыта, что должно быть подтверждено 

соответствующими документами либо в результате проверочных мероприятий; к 

специальным знаниям не относятся знания, которыми обладают и которые применяют 

при осуществлении своей профессиональной служебной деятельности штатные 

сотрудники правоохранительных органов (в частности, знания в сфере материального 

и процессуального права, организации и тактики проведения ОРМ, знания по 

применению специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, и т. д.).  

Резюмируя вышеизложенное:  

1. Осуществление ОРМ без привлечения лиц, обладающих специальными 

знаниями, зачастую не представляется возможным.  

2. Сам по себе институт использования лица, обладающего специальными 

знаниями, крайне важен для выполнения задач ОРД. Такое лицо может быть 

привлечено к проведению ОРМ в целях оказания содействия в выявлении, фиксации и 

правильном собирании информации, ее предметного исследования. Формы 

деятельности такого лица в Законе «Об ОРД» не указаны. 

3. На данный момент назрела необходимость внесения изменений и дополнений 

в Закон «Об ОРД» для закрепления прав и обязанностей организаций, участвующих в 

ОРД (ст. 11).  
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4. Совершенствование нормативного регулирования ОРД сохраняет свою 

актуальность на данном этапе общественно-политического развития Республики 

Беларусь.  

5. Наиболее эффективным механизмом поиска проблемных аспектов и путей их 

решения, представляется опрос действующих сотрудников оперативных 

подразделений, а также обмен опытом с коллегами из Российской Федерации в целях 

дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в области борьбы с наиболее 

опасными проявлениями преступности. 
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Примирительные процедуры являются составной частью системы 

альтернативного разрешения споров. Исторически альтернативные способы 

разрешения споров возникли и развивались как альтернатива государственному 

правосудию и функционировали параллельно с системой государственных судов, в 

связи с чем в научной литературе, посвященной исследованию проблем и перспектив 

альтернативного разрешения споров, последние представляются как способы 

урегулирования споров без вмешательства государственных юрисдикционных 

органов. 

В настоящее время развитие альтернативного разрешения спора происходит в 

двух направлениях – в рамках судебной системы и вне ее. Активная интеграция 

способов альтернативного разрешения споров в судебное разбирательство повлекла 

появление так называемых публичных способов альтернативного разрешения споров. 

Республика Беларусь не является исключением – альтернативные способы 

разрешения споров активно внедряются как во внесудебной форме (медиация, 

третейские суды, арбитраж), так и в рамках судопроизводства по рассмотрению 

гражданских дел. Данная тенденция четко обозначена в Концепции 

совершенствования законодательства Республики Беларусь [1], п. 49.2 которой 

предусматривает разработку согласительной процедуры досудебного урегулирования 

спора, а также в Указе Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 

«О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики 
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Беларусь» [2], которым предусматривается внедрение медиации для разрешения 

гражданско-правовых споров. 

Доктринальная разработка примирительных процедур демонстрирует 

устойчивость тенденции их интеграции в деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел, основанием которой является изменение типа 

судопроизводства и процессы глобализации. 

Научная разработка понятия «примирительные процедуры» по-прежнему 

актуальна. Распространенное определение примирительных процедур как способов 

примирения, деятельности, направленной на мирное урегулирование конфликта, 

некорректно с точки зрения требований формальной логики и не раскрывает в полной 

мере сущность обозначенного явления. 

Несомненным, на наш взгляд, является тезис о том, что содержание 

анализируемого понятия должно включать как внесудебную, так и судебную 

деятельность по урегулированию конфликта. В связи с этим, наиболее 

предпочтительным для нашего исследования является определение примирительных 

процедур, данное О. Н. Здрок, как «предусмотренных законом, договором или 

существующих на уровне обычая процедур, имеющих целью урегулирование 

конфликта его сторонами путем выработки в ходе переговоров с привлечением или без 

привлечения иных лиц соглашения, результатом которого становится отказ сторон 

конфликта от обращения за его разрешением в юрисдикционные органы либо 

окончание юрисдикционного процесса без вынесения правоприменительного акта, 

разрешающего дело по существу» [3, с. 5]. 

В настоящее время наибольшую популярность среди примирительных процедур 

получила медиация, как «инновационная интеллектуальная технология», именно 

поэтому иногда в научной литературе примирительные процедуры необоснованно 

сводятся лишь к медиации. В то же время с учетом признаков примирительных 

процедур, описанных в литературе, к примирительным процедурам следует относить 

разнообразные способы альтернативного разрешения споров включая переговоры, 

посредничество, а также большинство комбинированных способов альтернативного 

разрешения спора, таких как претензионный порядок, переговоры с участием 

посредника, третейское разбирательство с необязательным решением, медиацию,  

независимую экспертную оценку по установлению фактических обстоятельств дела, 

досудебное совещание по урегулированию спора. 

Под медиацией понимаются переговоры с участием медиатора в целях 

урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого 

соглашения, т.е. медиация – это определенная методика ведения переговоров. 

Ключевым моментом применения медиации является урегулирование споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а также 

споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений. Соответственно, мы 

видим, что медиация является более универсальным методом разрешения споров. 

К базовым принципам медиации по белорусскому законодательству относятся – 

добровольность, конфиденциальность, равенство участников конфликта, 

независимость и беспристрастность медиатора. 

Медиатором в Республике Беларусь может быть только физическое лицо. Он 

должен иметь базовое высшее образование, а также пройти специальную подготовку 

по медиации. 
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Медиатор, как лицо, участвующее в переговорах, должен быть авторитетным 

посредником в споре между сторонами, должен также хорошо ориентироваться в 

действующем законодательстве и кроме того быть психологом. Он вправе предложить 

участникам конфликта пути и способы решения возникшей проблемы. Медиатор 

должен помочь спорящим сторонам прийти к взаимоприемлемому соглашению и 

оформить все это документально. При этом каждая сторона может вести свои 

переговоры с медиатором самостоятельно либо через своих представителей. От того, 

насколько профессионально грамотно и беспристрастно он будет осуществлять свои 

функции посредника в споре, во многом зависит достижение сторонами 

взаимоприемлемого медиативного соглашения. 

Медиация всегда основывается на доверии, которое стороны оказывают 

медиатору как лицу, способному обеспечить эффективное ведение переговоров и 

выполнять функции примирителя для участников конфликта. 

Стороны по взаимному согласию выбирают медиатора. Субъекты правового 

конфликта, обращающиеся к услугам медиатора, должны быть уверены в объективном 

разрешении их спора медиатором. Он не вправе своими действиями умалять права и 

законные интересы одной из сторон конфликта, ставить кого-либо из участников этого 

процесса в преимущественное положение. Медиатор не вправе быть представителем 

какой-либо стороны. 

Законом Республики Беларусь «О медиации» установлены определенные 

требования, предъявляемые к медиатору [4]. 

Медиатором не может быть лицо: 

- являющееся государственным служащим; 

- признанное по решению суда недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- имеющее судимость; 

- в отношении которого принято решение о прекращении действия свидетельства 

медиатора в связи с нарушением Правил этики медиатора. 

Медиатором нельзя быть и в некоторых других случаях, предусмотренных 

законом. 

Действия медиатора, нарушающие права и законные интересы других лиц, могут 

быть в установленном порядке обжалованы в суд. 

Медиативное соглашение – это соглашение, заключенное сторонами по 

результатам проведенных переговоров, в целях урегулирования возникшего между 

ними конфликта. 

В медиативном соглашении должны быть четко сформулированы условия 

примирения. Медиатор также должен убедиться в исполнимости заключенного между 

сторонами соглашения. 

На наш взгляд, все условия медиативного соглашения можно разделить на 

обязательные и дополнительные. 

К обязательным следует отнести следующие условия соглашения сторон: 

- соглашение не должно противоречить действующему законодательству 

Республики Беларусь; 

- соглашение не может быть направлено против прав и законных интересов 

других лиц; 

- соглашение должно содержать реально исполнимые условия обязательств для 

сторон; 

- соглашение должно быть заключено в письменной форме и подписано всеми 

участниками правового конфликта. 
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К дополнительным можно отнести такие соглашения как отсрочка, рассрочка 

исполнения взятых сторонами на себя обязательств, уступка права требования и 

некоторые другие. 

Представляется, что соответствующие изменения и дополнения по указанным 

выше вопросам следовало бы внести в ст. 15 Закона Республики Беларусь «О 

медиации» [4]. 

Медиативное соглашение нельзя смешивать с мировым соглашением сторон в 

гражданском судопроизводстве, под которым понимается утвержденное судом 

соглашение сторон о прекращении гражданско-правового спора на определенных 

условиях. При утверждении мирового соглашения суд не разрешает спор по существу: 

стороны самостоятельно, на определенных условиях, путем взаимных уступок 

разрешают возникший между ними спор под контролем суда. Суд лишь только 

проверяет правомерность действий сторон при заключении ими мирового соглашения. 

Как показывает мировая практика, с помощью медиации разрешаются не только 

споры в рамках нескольких субъектов хозяйствования, но и трудовые споры, семейные 

споры, конфликты между детьми, родителями и учителями в учебных заведениях, 

споры между структурами, в том числе корпоративными, споры социальных групп. 

Отражение возможности урегулирования правовых споров в рамках процедуры 

медиации закреплено на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Европы, 

Европейского парламента и Совета Европейского союза. 

Обращаясь к практике нашей страны, следует отметить, что Конституционный 

Суд Республики Беларусь считает, что создание правовых условий для применения в 

республике альтернативной процедуры урегулирования споров с привлечением 

медиатора наряду с судебным порядком раскрывает более широкие возможности как 

для граждан, так и для субъектов хозяйствования при урегулировании конфликтов, а 

также защиты своих прав и законных интересов. 

Кроме того, медиация может применяться в рамках и других видов 

судопроизводства в случаях, предусмотренных законодательством. Причем процесс 

медиации возможен как до обращения сторон в суд в порядке хозяйственного или 

гражданского судопроизводства, так и после возбуждения указанных производств. 

Следует обратить внимание, что по обращениям прокурора, а также 

государственных органов в целях защиты интересов проведение медиации возможно 

только в случаях, предусмотренных законодательством. 

В Республике Беларусь медиация в гражданском процессе проводится на 

условиях, определяемых сторонами по согласованию с медиатором, а также 

существующими правилами проведения медиации, которые были утверждены 

Советом Министров Республики Беларусь, Правилами этики медиатора, 

утвержденными Министерством юстиции Республики Беларусь, и требованиями 

Закона Республики Беларусь «О медиации» и другими актами законодательства. 

Для проведения процедуры медиации сторонами по взаимному согласию 

выбирается медиатор. При этом в Министерстве юстиции Республики Беларусь 

ведется специальный Реестр медиаторов и Реестр организаций, обеспечивающих 

проведение процессов медиации, а также проводится государственная регистрация 

организаций, обеспечивающих проведение медиации, которые могут создаваться в 

форме некоммерческой организации (учреждения) либо обособленного подразделения 

юридического лица. 

В гражданском процессе предложение об урегулировании спора путем 

проведения процесса медиации может быть сделано по просьбе одной из сторон 
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медиатором. Причем полномочия представителя стороны на заключение соглашения о 

медиации оговариваются в доверенности [5, c. 12]. 

Как уже отмечалось, способы альтернативного разрешения спора, которые 

относятся к категории примирительных процедур, отличаются разнообразием. Среди 

них можно выделить такие процедуры, результатом которых в зависимости от 

волеизъявления сторон является вынесение лицом, содействующим урегулированию 

разногласий, рекомендательного или обязательного решения. В данном случае с 

позиции развития института примирительных процедур в его взаимосвязи с формами 

использования специальных знаний интерес представляет новый перспективный для 

правовой системы Республики Беларусь вид примирительной процедуры – 

предварительная независимая экспертная оценка, существующая в практике 

зарубежных государств в виде экспертизы по установлению фактических 

обстоятельств дела и экспертной оценки доказательств. 

Предварительная независимая экспертная оценка относится к комбинированным 

способам альтернативного разрешения спора, однако, несмотря на определённую 

популярность, прежде всего в США, в отечественной и российской науке, 

исследующей альтернативное разрешение спора, должного внимания данной 

процедуре не уделено. Независимая экспертная оценка как способ альтернативного 

разрешения спора обладает вариативностью в зависимости от запросов сторон и может 

существовать как минимум в двух формах: установление привлеченным специалистом 

фактических обстоятельств дела либо оценка им норм права и правовых шансов сторон 

в сложившемся споре. Использование независимой экспертной оценки в мировой 

практике привело к еще большему разнообразию и выделению таких процедур как: 

предварительная нейтральная оценка, экспертиза по установлению фактических 

обстоятельств дела, экспертное определение, независимое разрешение и др. 

Экспертное определение представляет собой процедуру по привлечению 

независимого лица, обладающего специальными знаниями в определенной области, 

которое выдает обязательное для сторон определение (заключение) по конкретным 

вопросам. 

Независимое разрешение представляет собой процедуру, в которой независимое 

лицо выносит свое решение по существу спора, которое в отличие от экспертного 

определения носит рекомендательный для сторон характер. 

Предварительная нейтральная оценка представляет собой процедуру 

урегулирования спора до начала судебного разбирательства с помощью избранного 

сторонами эксперта, заключение которого по обстоятельствам дела становится 

основой для достижения соглашения. 

Практически предварительная нейтральная оценка представляет «совещание» 

сторон и их представителей с нейтральным лицом, которое, обладая компетенцией по 

существу спора, дает оценку правовых позиций сторон, оказывает помощь в расчетах, 

оценивает достоинства и недостатки позиций спорящих сторон, стратегии сторон в 

разрешении спора и др. 

Выявление фактов представляет собой обращение к специалисту в определенной 

области, который на основании исследования доказательств составляет отчет о 

фактических обстоятельствах взаимоотношений сторон, используемый впоследствии в 

качестве основы соглашения о мирном урегулировании конфликта. На практике 

стороны обращаются к эксперту для выявления фактов, имеющих принципиальное 

значение по конкретному спору, в зависимости от которых в дальнейшем будет 

строиться общение сторон. 
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Все указанные вариации независимой экспертной оценки объединены общими 

признаками. Во-первых, нейтральный участник урегулирует спор, используя 

специальные знания как правового, так и технического и иного характера. Во-вторых, 

указанные процедуры являются добровольными. В-третьих, присутствует 

диспозитивность сторон при выборе эксперта. В-четвертых, данная процедура является 

гибкой в зависимости от запроса сторон и может быть организована как вне суда, так 

и путем ее встраивания в судопроизводство. В-пятых, процедура является 

конфиденциальной, а деятельность эксперта – вознаграждаемой. 

Предварительную независимую экспертную оценку как примирительную 

процедуру следует относить к формам использования специальных знаний, поскольку 

проводящее ее лицо отвечает признакам сведущих лиц: обладает независимостью и 

беспристрастностью, специальными знаниями и компетенцией для урегулирования 

споров, особым процессуальным статусом. 

Таким образом,  сегодня мы должны при разрешении правовых конфликтов 

эффективно использовать средства несудебной юрисдикции (в частности, 

примирительные процедуры в форме медиации). Институт медиации получает сегодня, 

как уже отмечалось, все большее признание правоприменительной деятельности, он 

становится частью правовой культуры нашего общества.  

Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя преувеличивать роль медиации в разрешении 

правовых конфликтов в нашем обществе. Медиация как способ досудебного 

урегулирования спора имеет свои пределы, выходить за которые нельзя. Медиация как 

институт будет успешно развиваться лишь в том обществе, в котором есть сильная 

судебная власть. 

Перспективным направлением совершенствования института примирительных 

процедур в правовой системе Республики Беларусь представляется возможность 

внедрения в гражданский процесс предварительной независимой экспертной оценки, 

которая может быть использована в различных видах: предварительная нейтральная 

оценка, экспертиза по установлению фактических обстоятельств дела, экспертное 

определение, независимое разрешение и др. 
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Особое правовое положение беременных женщин в социально-трудовой сфере 

связно как с физиологическими особенностями женского организма в период 

беременности (биологический фактор), так и с государственной поддержкой 

институтов брака, семьи, материнства, отцовства и детства (социально-политический 

фактор). 

На этой основе национальное законодательство о труде в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь (далее – Конституция), а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права устанавливает целый ряд гарантии, 

поддерживающих трудовые права и свободы беременных женщин. 

В рамках данной статьи некоторые гарантии, представляемые беременным 

женщинам в сфере труда, будут подвергнуты анализу сквозь зарубежный опыт и 

современное понимание баланса социальной и экономической функции трудового 

права. 

Итак, на территории Беларуси еще в советский период была заложена 

конституционная основа гендерного равенства. В СССР максимизация 

антидискриминационного законодательства в отношении женщин произошла во второй 

половине 70-х гг. XX в., что выразилось в закреплении равенства прав мужчин и 

женщин в Конституции БССР 1978 г. (ст. 35). 

В действующей Конституции Республики Беларусь [1] содержится целый ряд 

положений, воздействующих на формирование правового статуса беременной 

женщины в социально-трудовой сфере. К числу таких положений можно отнести: 

– всеобщее равенство перед законом и право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов (ст. 22) [1, c. 9]; 

– брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 32) [1, c. 10]; 

– право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то 

есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда (ч. 1 ст. 

41) [1, c. 13]; 

– право на равное вознаграждение за труд равной ценности для женщин и 

мужчин, взрослых и несовершеннолетних (ч. 2 ст. 42) [1, c. 13-14]. 

Равенство прав, свобод и законных интересов мужчин и женщин закрепляется в 

ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 

декабря 1966 г., а также в Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин от 18 декабря 1979 г. 

На национальном уровне приведенные конституционные и международные 

положения проявили себя, в том числе, в виде гарантий беременным женщинам при 

расторжении трудового договора по инициативе нанимателя. 
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Согласно ч. 3 ст. 268 Трудового кодекса Республики Беларусь [2] (далее – ТК) не 

допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с 

беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет, 

одинокими матерями, имеющими детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов – до 

18 лет) по невиновным основаниям. 

В частности, не допускается применение в отношении беременной женщины 

следующих оснований расторжения трудового договора: 

– сокращения численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК) [2]; 

– несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии 

рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего 

продолжению данной работы (п. 3 ст. 42 ТК) [2]; 

– несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии 

рабочего) или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

препятствующей продолжению данной работы (п. 4 ст. 42 ТК) [2]; 

– неявка на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие 

временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если 

законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, 

должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании (п. 5 ст. 42 

ТК) [2]. 

В отношении последствий прекращения трудового в п. 22 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых 

вопросах применения судами законодательства о труде» [3] судам прямо разъясняется, 

что в случае, если трудовой договор расторгнут по инициативе нанимателя с 

нарушением дополнительных гарантий об увольнении, установленных ч. 3 ст. 268 ТК, 

увольнение работницы является незаконным и она подлежит восстановлению [2]. 

Перечень гарантий, содержащихся в ст. 268 ТК, обусловлен, прежде всего, 

спецификой применения женского труда, связанного в первую очередь с наличием у 

женщин репродуктивной функции, подразумевающей под собой беременность, роды, 

кормление ребенка. Отсюда следует вывод, что дифференциация правового 

регулирования труда женщин нацелена на достижение фактического равенства в 

гендерном направлении [4, c. 348]. Данное явление прослеживается во многих 

зарубежных странах, например, в Российской Федерации, Республике Казахстан, 

Литовской Республике. 

Однако, несмотря на довольно подробную законодательную регламентацию 

трудовых прав женщин, до настоящего времени суды не имеют единства практики в 

вопросах применения норм законодательства при рассмотрении дел о восстановлении 

на работе женщин, находящихся в состоянии беременности на момент увольнения по 

инициативе нанимателя. Проблема, с точки зрения правоприменения заключается в 

вопросе осведомленности нанимателя о беременности работницы в момент ее 

увольнения. 

В Республике Беларусь факт нахождения работницы в состоянии беременности 

должен быть документально подтвержден. Согласно подп.139.2 п.139 Инструкции по 

делопроизводству в государственных органах и других организациях, утвержденной 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4 

[5], медицинскую справку, подтверждающую беременность работницы регистрируют в 

качестве входящего документа в отделе кадров или секретариате. Примечательно, что 

работница имеет право написать заявление с просьбой о предоставлении ей работы в 

соответствии с медицинскими показаниями, после чего зарегистрировать документ. 
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Данное заявление позволяет нанимателю значительно уменьшить риски применения 

норм трудового законодательства, опасных для здоровья беременной женщины, что 

является весьма прогрессивным предписанием. 

Законодательство Республики Беларусь сохраняет все гарантии в отношении 

беременной работницы. Мы считаем, что основная причина отсутствия в гипотезе 

нормы конкретизации об осведомленности нанимателя о беременности обусловлено 

тем, что статья 268 ТК напрямую связана с физиологическим состоянием женщины в 

момент увольнения [2]. При буквальном толковании данной статьи запрет на 

увольнение беременных женщин в зависимости от осведомленности нанимателя не 

ставится, при этом установление факта отсутствия у нанимателя на момент увольнения 

сведений о беременности работницы не являются основанием для отказа в 

удовлетворении иска о восстановлении на работе. 

Согласно юридической практике, в случае незнания работницы о беременности 

на момент увольнения, при условии последующего обращения в суд с иском о 

восстановлении ее на рабочем месте, такое требование удовлетворяется, ввиду 

применения ст. 243 ТК, согласно которой в случаях прекращения трудового договора 

без законного основания, а также незаконного перевода, перемещения, изменения 

существенных условий труда либо отстранения от работы орган, рассматривающий 

трудовой спор, восстанавливает работника на прежней работе, на прежнем рабочем 

месте, с прежними существенными условиями труда [2]. 

Законодательство Российской Федерации весьма основательно в императивной 

форме защищает права беременных женщин, в частности, не закрепляя обязанность 

предоставления беременной женщиной медицинской справки, за исключением случаев 

разрешения вопроса о прекращении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия (ч. 2 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

Российской Федерации)). Статья 261 ТК Российской Федерации предусматривает ряд 

гарантий, в частности, наниматель не имеет право уволить беременную женщину по 

собственной инициативе, независимо от того, было ли нанимателю известно о факте 

беременности работницы или нет. Законными основаниями увольнения выступают 

ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем (ч.1 ст. 261 ТК Российской Федерации). 

В Трудовом кодексе Республики Казахстан (далее – ТК Республики Казахстан) в 

ч. 2 ст. 54 установлено, что расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя не допускаются с беременными работницами, предоставившими справку 

о беременности. При этом нормы, обязывающей работницу предоставлять документ, 

подтверждающий его нахождение в состоянии беременности, в ТК Республики 

Казахстана не содержится.  

Мы считаем, что данная диспозитивная формулировка свидетельствует о 

стремлении казахского законодателя защитить персональные данные работницы, ее 

личную и врачебную тайну, однако, с точки зрения защиты нанимателя, 

предоставленная справка способствует обеспечению нанимателем требуемых на 

законодательном уровне условий труда. Вред здоровью беременной женщины могут 

нанести такие условия труда как сверхурочная работа (п. 1 ч. 3 ст. 77 ТК Республики 

Казахстан), вахтовый метод работы (ч. 3 ст. 135 ТК Республики Казахстан), 

направление в командировку (ч. 4 ст. 127 ТК Республики Казахстан). К данному ряду 

добавим, что законодательство о труде не запрещает нанимателю расторгать и 

прекращать трудовой договор с беременной женщиной, не предоставившей 

медицинскую справку о беременности. В случае непредоставления такой справки, 
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работница может быть уволена нанимателем по любым основаниям, предусмотренным 

ст. 52 ТК Республики Казахстан. 

Примечательно, что срок беременности для законодателя не имеет значения, 

следовательно, непосредственно проявляющиеся признаки беременности работницы 

также не являются причинами, обязывающими нанимателя отказаться от увольнения 

со ссылкой на ст. 52 ТК Республики Казахстан. В целях полноты обзора укажем, что 

увольнение беременной работницы по мотивам, связанным с беременностью, является 

дискриминационным и признается незаконным ввиду п. 1 ст. 6 ТК Республики 

Казахстан, согласно которой каждый имеет равные возможности в реализации своих 

прав и свобод в сфере труда. 

На основе изученных норм и анализа положений законодательства таких стран 

как Республика Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан можно 

сделать следующие выводы: 

1) законодательство стран постсоветского пространства претерпело изменения, 

обусловленные общественно-политической обстановкой внутри государств, а также 

международными актами, принятыми ввиду стремления улучшения качества и уровня 

жизни населения, а также стремления к положительному увеличению 

демографических показателей; 

2) законодательство Республики Беларусь содержит ряд прогрессивных 

положений, обеспечивающих объективную защиту прав и обязанностей как 

беременных женщин, так и нанимателя в вопросах регулирования трудовых 

правоотношений, однако, ввиду ряда пробелов, существующих в законодательстве, 

актуальным остается вопрос рассмотрения дел о восстановлении на работе женщин, 

находящихся в состоянии беременности на момент увольнения по инициативе 

нанимателя с точки зрения практического применения; 

3) с целью избежания риска в отношении прав нанимателя, предлагаем ввести в 

законодательство Республики Беларусь, а именно – ст. 268 ТК норму, согласно которой, 

работница имеет право предоставлять медицинскую справку, подтверждающую ее 

состояние беременности. Формулировка может быть следующей: «Расторжение 

трудового договора по инициативе нанимателя не допускается с беременной 

работницей, при условии предоставления нанимателю медицинской справки, 

подтверждающей беременность лица». Вариативность гарантии позволит соблюсти с 

точки зрения буквы закона защиту персональных данных, личной и врачебной тайны. 

Также данная норма позволит значительно уменьшить риск и численность правовых 

коллизий, связанных с неосведомленностью нанимателя о физиологическом состоянии 

работницы, что может являться причиной привлечения нанимателя к ответственности 

по ст. 10.13 КоАП за нарушение требований по охране труда. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г. – Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2023. – 80 с. 

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 1999 г., № 296-

З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в 

ред. Закона Респ. Беларусь, 30 июня 2023 г., № 183-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023. 

3. О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде [Электронный 

ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 29 марта 2001 г., № 



150 

2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2023. 

4. Лушников, А.М. Гендер в законе : монография / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, 

Н.Н. Тарусина. – Москва : Проспект, 2015. – 480 с. 

5. Инструкции по делопроизводству в государственных органах и других организациях 

[Электронный ресурс] : утв. Мин-вом юстиции Респ. Беларусь 19 января 2009 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2023. 

 
 

ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Сиолдянец М. Р. 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал 

Научный рук. Белова И.А. 

 

Международный договор – международное соглашение, регулируемое 

международным правом и заключенное в письменной форме: между одним или 

несколькими государствами и одной или несколькими международными 

организациями; или между международными организациями, независимо от того, 

содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Для соглашения между государствами или другими субъектами международного 

права, устанавливаются, изменяющие или прекращающие их взаимные права и 

обязанности в соответствии с политическими, экономическими, научными, 

техническими, культурными и другими сферами международных отношений. 

Международный договор является одним из основных источником международного 

права. Он может иметь разные названия: соглашение, конвенция, пакт, декларация, 

коммюнике, устав, и т.д. 

Практика заключения договоров между государствами берет свое начало еще 

задолго до появления международного права, поскольку служила инструментом для 

мирного урегулирования конфликтов во взаимоотношениях независимых 

образований. Когда же появляется международное право, то характер договоров 

становится иным. Роль договоров возрастает прямо пропорционально увеличению 

потребностей в регулировании международных отношений. 

Сейчас договорный процесс это один из самых результативных способов 

регулирования отношений между государствами, международными организациями и 

другими субъектами международного права. Договорные нормы являются одними из 

основных в международном праве. Особое место занимают многосторонние договоры, 

регулирующие отношения, которые представляют интерес на мировой арене и для 

самих государств в целом. 

Международные договоры имеют особую роль во всей системе частноправовых 

отношений с иностранным элементом. Согласно исследованию С. Н. Лебедева, 

впервые мысль о необходимости заключения таких коллективных договоров между 

различными субъектами частных правоотношений было высказано в середине XIX 

века ведущим итальянским ученым и политиком Манчини. В последующем 

обознались чёткие ориентиры выработки единых норм международного частного 

права [1, с. 106]. 
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На сегодняшний день международные договоры, как наиважнейшая из форм 

сотрудничества, охватывают практически все области международных отношений – 

политическую, экономическую, техническую, территориальную и другие. 

Исторически так сложилось, что раньше в международном праве не было и трети 

договорных норм, связанных со столькими сферами международных отношений, всех 

уровней, как в настоящее время. Международные договоры всесторонне регулируют 

различные области международной жизни. Новые международные договоры, 

заключаемые между субъектами международного права, касающиеся самых разных 

вопросов международной жизни, вносят новые аспекты и нюансы в международные 

отношения. Новые нормы международных договоров, появляясь сегодня, служат 

развитию международного права, международных отношений и договорной практики. 

Международным договорам принадлежит особое значение в защите основных 

прав и свобод человека, поскольку они являются гарантией обеспечения законных 

интересов государств и других субъектов международного права. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет 

договор как «международное соглашение, заключенное между государствами в 

письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 

содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования» (п. 

«а» ст. 2) [2]. 

Проанализировав данную статью, а также ряд других можно выявить элементы, 

которые свойственны для любого международного договора: 

а) государства выражают свою волю посредством заключения соглашений 

между собой. Никто не в праве заставить какое-либо государство принять договорные 

обязательства без его согласия и, соответственно, договор распространяет свое 

действие и обязателен только для его участников, для третьего государства прав и 

обязательств не возникает (ст. 26 и 34 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г.); 

б) цель международного договора – получение желаемого юридического 

эффекта; 

в) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.выделяет 

соглашения между главными субъектами международного права – государствами и 

международными организациями; 

г) международный договор может состоять из одного, двух и более 

взаимосвязанных документов. Часто к основному договору прилагается дополнение в 

форме протокола или приложений, которые являются его составными частями. 

Известны случаи заключения комплекса договоров, каждый из которых считается 

самостоятельным источником международного права, но их толкование и реализация 

предполагают согласованное действие; 

д) международный договор – это соглашение, регулируемое международным 

правом, в случае регулирования правом государства квалифицироваться как 

международный договор не будет. Так, например, договор между государством и 

иностранной компанией не будет считаться международным договором, а будет 

представлять собой лишь контракт, (договор международного характера с 

иностранным элементом); 

Выделив основные черты, необходимо заметить, что международный договор в 

настоящее время – это договор, субъектами которого, как правило, являются два и 

более государства, либо один из субъектов договора международная организация. 
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Договор может быть заключен не только между этими субъектами международного 

права. 

Форма и наименование не оказывают влияние на обязательность для участников 

такого договора. Не установлено каких-либо правил касательно того, как будет 

называться международный договор - договором или соглашением, конвенцией или 

пактом, декларацией или протоколом. Сами участники, заключающие договор, 

выбирают наиболее подходящий для него вид наименования и как его озаглавить. 

Заключаться договоры могут в двух формах: письменной и устной. 

Как правило, большая часть международных договоров имеют письменную 

форму. Договоры в устной форме менее популярны. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. не исключает возможности заключения договоров в 

такой форме. 

По мнению большинства юристов, джентльменские соглашения не имеют 

юридического характера и содержат лишь моральные обязательства, не являясь, таким 

образом, международными договорами. 

По-видимому, устные договоры, как бы их ни называли, могут быть и 

юридически обязывающими актами. Просто их форма не всегда дает возможность 

провести четкую границу между ними и соглашениями, содержащими чисто 

моральные обязательства. 

Договоры в письменной форме бывают двух видов. Классический договор, к 

нему относятся договоры, которые состоят из преамбулы, основной части и 

заключения. И упрощенные договоры, к ним относятся соглашения, заключение 

которых происходит путем обмена нотами или различного рода договоренностями, 

которые могут быть отражены в самых разных актах: итоговых документах, 

совместных декларациях и т.д. 

Термин «договоренность» не всегда подразумевает договор неформальной 

формы. Договоренности часто включают в себя политические нормы, как, например, 

многочисленные договоренности, достигнутые в рамках ООН. Также к употреблению 

термина «договоренность» прибегают в тех случаях, когда необходимо уйти от четкой 

квалификации юридической природы оформляющих их международных документов 

по политическим причинам. 

В случае, когда государство или иной субъект международного права признает 

для себя обязательными нормы какого-либо международного договора, не являясь его 

участником, или же принимает на себя международно-правовое обязательство в 

одностороннем порядке, можно полагать, что тем самым образуются нормы 

международного права, которые закрепляют надлежащие обязательства. Источники 

этих самых норм будут представлять из себя неформальные международные договоры. 

В национальных правовых системах международные договоры занимают особое 

место. Государство, принимая на себя международные договорные обязательства, не 

вправе от них отказаться, в этом состоит суть принципа «pacta sunt servanda» (договоры 

должны соблюдаться). Международный договор – это соглашение, которое 

регулируется международным правом и заключается государствами, а так же другими 

субъектами международного права и обязательно в письменной форме, несмотря на то, 

что соглашение содержится независимо от его конкретного наименования или в одном, 

двух или нескольких документах, связанных между собой. В международном праве 

основополагающим является результат, а не средства его достижения. Результат может 

иметь разные пути достижения, но основой является выполнение обязательств, 
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принятых международным договором. Каждое государство самостоятельно 

определяет порядок и способы взаимодействия международных договоров [3, c. 125]. 

В настоящее время международные договоры являются неотъемлемым 

элементом системы источников международного частного права, регламентируют 

отдельные и конкретные международные частноправовые отношения, охватывая 

достаточно широкий круг вопросов. Общепризнанные нормы и принципы 

международного права является неотъемлемым элементом правовой системы 

Республики Беларусь. Среди источников международного права особое значение 

имеют международные договоры, регламентирующие специфику правоотношений, 

участником которых является Республика Беларусь. 

Международный договор может рассматриваться как международное 

соглашение, участником которого является Республика Беларусь с одной стороны и 

иностранные государства либо международные организации, с другой стороны. 

Данный договор имеет письменную форму и регламентируется международным 

правом. 

Данный вид соглашения относится к публично-правовым актам, субъектами 

которых могут быть суверенные государства, а его нормы обязательны для всех сторон 

договора. Вместе с этим, отдельные международные договоры включают в себя такие 

нормы, которые призваны регулировать международные частные правоотношения, 

складывающиеся между гражданами стран и юридическими лицами. Данные нормы по 

происхождению являются международными, тем не менее, по содержанию они 

относятся к международному частному праву государств. 

Рассматривая соотношения внутригосударственного белорусского 

законодательства и международных договоров целесообразно обозначить два 

ключевых аспекта: 

1) международные договоры заключенные Республикой Беларусь являются 

неотъемлемым элементом правовой системы государства; 

2) приоритетное значение имеют нормы международного договора над нормами 

внутригосударственного законодательства. 

Если говорить о структуре международного договора, то можно сказать, что 

договор составляется в одном документе. Если берем текст договора, который 

заключен путем обмена письмами, тогда будет содержаться от двух и более 

документов, которые между собой связаны. Договоры имеют разные наименования, 

самые распространённые: соглашения, устав, конвенция, договор, протокол и др. 

Кроме того у договора нет юридического значения в наименовании, поскольку 

соглашение и будет являться договором, которое создает права и обязанности для его 

участников. Именно поэтому понятие «договор» рассматривается в качестве родового 

понятия. Текст договора составляют на языке, который определяется самими 

договаривающимися сторонами. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет 

возможность заключения договоров между государствами и другими субъектами 

международного права или между такими другими субъектами международного права, 

из чего необходимо сделать вывод, что сторонами международных договоров могут 

быть не только государства и международные организации. То обстоятельство, что 

договоры, в которых участвуют другие субъекты не входит в сферу применения данной 

Конвенции, не затрагивает их юридической силы (п. «а» ст. 3). 

Также хотелось бы сказать о взаимодействии международного договора с 

международными обычаями. Прежде всего необходимо отметить, что по своей 
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юридической силе договорные и обычно-правовые норм одинаковы. Международный 

обычай и международный договор тесно взаимосвязаны. Большая часть договорного 

международного права состоит из норм, которые ранее были обычными. Они носят 

обычный характер только для тех государств, которые не являются участниками 

договоров, которые зафиксировали данные нормы. 

В результате получается ситуация, когда одни и те же международные 

отношения регулируются договорами для одних государств, а отношения для других 

государств регулируются обычаями. В некоторых случаях договорные нормы 

изменяют, дополняют или отменяют обычно-правовые. При этом в определенных 

случаях договорные нормы, созданные на основе обычных, способствуют более 

четкому уяснению содержания этих обычных норм. Существует и обратная ситуация, 

когда обычно-правовые нормы изменяют, дополняют или отменяют договорные. Так, 

посредством обычая произошло расширение уставных полномочий Совета 

Безопасности ООН. 

При составлении двустороннего договора, как правило, составляется, на языках 

обеих участвующих в договоре сторон, хотя они вправе выбрать любой другой язык. 

Бывают случаи, когда помимо двух языков договаривающихся сторон, составляется 

текст и на третьем языке, или еще его называют нейтральным. Данный текст будет 

лежать в основе толкования текста договора. Язык многосторонних договоров 

согласовывается и определяется договаривающимися странами. Под эгидой ООН 

существует практика составления договоров, специализированными организациями 

ООН или другими международными учреждениями на официальных языках этих 

организаций. 

При этом, важным является тот момент, что договора, написанные на разных 

языках, аутентичны, и как следствие – имеют одинаковую юридическую силу. Когда 

международный договор вступает в силу, он моментально становится юридически 

обязательным для сторон. Руководствуясь ст. 24 Венской конвенции о праве 

международных договоров договор начинает действовать в дату, предусмотренной в 

договоре. 

Таким образом, международный договор, появившись в истории 

международных отношений одним из первых, является основным источником 

международного права на современном этапе, благодаря договорной форме, которая 

позволяет предельно четко сформулировать права и обязательства сторон. Договорным 

правом охвачены все без исключения области международных отношений. Именно 

международные договоры наилучшим образом способствуют согласованию и 

взаимодействию международных норм и норм внутригосударственного права. 
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Традиционно признавалось, что самый надежный способ повышения уровня 

безопасности на море – это разработка международных предписаний, которым 

следуют все судоходные страны, и с середины XIX века был принят целый ряд таких 

договоров. Ряд государств предложили создать постоянный международный орган для 

более эффективного содействия безопасности на море, однако эти ожидания 

воплотились в жизнь лишь после создания Организации Объединенных Наций. На 

международной конференции в Женеве в 1948 году была принята конвенция, 

официально учредившая Международную морскую организацию (далее – ИМО) 

(первоначальное название – Межправительственная морская консультативная 

организация, или ИМКО, но в 1982 году название было изменено на ИМО). В 1958 году 

Конвенция о Межправительственной морской консультативной организации вступила 

в силу, а в последующем году состоялось первое заседание новой Организации. 

Согласно статьям Конвенции о Межправительственной морской 

консультативной организации, цели Организации заключаются в том, чтобы: 

1. обеспечить механизм для сотрудничества между правительствами в области 

правительственного регулирования и практики, относящихся к техническим вопросам 

всех видов, затрагивающим судоходство, участвующее в международной торговле, и 

содействовать всеобщему принятию самых высоких практически возможных норм в 

вопросах, касающихся безопасности на море и эффективности судоходства; 

2. поощрять устранение дискриминационных мер и излишних ограничений со 

стороны правительств, затрагивающих международное торговое судоходство, с тем 

чтобы мировая торговля могла без дискриминации пользоваться услугами 

судоходства; 

3. обеспечивать рассмотрение Организацией, в соответствии с частью II 

вопросов, касающихся несправедливых ограничений со стороны судоходных 

компаний; 

4. обеспечивать рассмотрение Организацией любых вопросов, касающихся 

судоходства, которые могут быть переданы ей любым органом или 

специализированным учреждением Организации Объединенных Наций; 

5. обеспечивать обмен информацией между правительствами по вопросам, 

находящимся на рассмотрении Организации [3]. 

Организация также уполномочена решать административные и юридические 

вопросы, связанные с этими целями. 

Функции ИМО: 

1. принимает эффективные меры по обеспечению безопасности и охраны жизни 

на море, включая меры по предотвращению пиратских нападений на экипажи и суда; 

2. разрабатывает и устанавливает стандарты и правила на международном 

уровне в отношении: проектирования, строительства, оборудования, комплектования, 

эксплуатации и утилизации судов; морского образования и подготовки; развития 

морской инфраструктуры; инновационных технологий и передовой практики; 

управления морским транспортом для обеспечения безопасного, экологически чистого 

и энергоэффективного глобального судоходства; 
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3. является форумом для взаимного обмена информацией между 

представителями государств-членов и заинтересованными сторонами по всем 

вопросам, связанным с судоходством и морским транспортом; 

4. продвижение устойчивого развития судоходства и морской индустрии, что 

является одним из приоритетов Организации на ближайшие годы. 

Первоочередной задачей ИМО было утверждение новой редакции 

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 

наиболее значимого из всех договоров, касающихся безопасности на море. Это удалось 

сделать в 1960 году, после чего ИМО обратила свое внимание на вопросы облегчения 

международных морских перевозок, грузовых путей и перевозки опасного груза. 

Однако, несмотря на то, что безопасность была и остается самой важной задачей 

ИМО, возникла новая проблема – загрязнение окружающей среды. На протяжении 

следующих нескольких лет ИМО ввела ряд мер, предназначенных для предотвращения 

происшествий с танкерами и минимизации их последствий. Из всех этих мер наиболее 

значимой стала принятая в 1973 году Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов. Данная конвенция охватывает не только случайные и 

производственные загрязнения нефтью, но и загрязнения химическими веществами, 

продуктами в упакованном виде, сточными водами, мусором и загрязнением воздуха 

[5]. 

На ИМО также была возложена задача создания системы предоставления 

компенсации тем, кто понес материальный ущерб в результате загрязнения. Кроме 

того, в 1970-х годах началось создание глобальной поисково-спасательной системы с 

учреждением Международной организации подвижной спутниковой связи (ИМСО), 

что значительно улучшило обеспечение судов радио и другими видами сообщений. 

Глобальная морская система связи при бедствии и безопасности (далее –ГМССБ) 

была введена в 1988 году, а с 1992 года началось ее поэтапное внедрение. Начиная с 

февраля 1999 года, ГМССБ полностью вступила в строй, так что теперь судну, 

терпящему бедствие в любой точке мира, гарантирована помощь, даже если у экипажа 

судна нет времени обратиться за помощью по радио, поскольку сообщение будет 

передано автоматически. 

1 февраля 1997 года вступили в силу изменения 1995 года к Международной 

конвенции о подготовке и дипломированию персонала рыболовных судов и несении 

вахты (далее – ПДНВ) 1978 года. Данные поправки значительно улучшают стандарты 

подготовки моряков и впервые наделяют саму ИМО полномочиями по проверке 

действий правительств, при этом Стороны обязаны представлять ИМО информацию о 

соблюдении ими Конвенции [4]. 

Помимо этого, в 2000-х годах были приняты новые соглашения, касающиеся 

морской среды, в том числе Международная конвенция о контроле за вредными 

противообрастающими системами на судах (2001), Международная конвенция о 

контроле и управлении судовым балластом и осадками (2004) и Гонконгская 

международная конвенция по безопасной и экологически обоснованной утилизации 

судов (2009). 

Кроме того, повышенное внимание было уделено безопасности на море: в июле 

2004 года вступил в силу новый всесторонний механизм обеспечения безопасности 

международного судоходства, включая Международный кодекс по охране судов и 

портовых средств (далее – ОСПС). 

В 2005 году ИМО приняла поправки к Конвенции о борьбе с незаконными 

актами, направленными против безопасности морского судоходства и Протоколу, 
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которые помимо прочего вводят право государства-участника, желающего подняться 

на борт судна под флагом другого государства-участника, когда запрашивающая 

сторона имеет разумные основания подозревать, что судно или лицо на борту судна 

участвует, участвовало или собирается участвовать в совершении преступления, 

предусмотренного Конвенцией [1]. 

По мере вступления в силу и реализации документов ИМО, развития технологий 

и усвоения в результате происшествий уроков, принимались изменения и поправки. 

Аудит государств-членов ИМО, который стал обязателен в соответствии с рядом 

ключевых документов ИМО с 1 января 2016 года, будет играть все более важную роль 

в поддержке эффективного исполнения обязательств государств-членов Организации, 

предоставляя проверяемому государству-члену всестороннюю и объективную оценку 

того, насколько государство эффективно  управляет и реализует те обязательные 

документы ИМО, которые подпадают под действие данной программы. 

В состав Международной морской организации (ИМО) входят 175 государств -

членов и три ассоциированных члена. 

Секретариат оказывает содействие государствам-членам Организации в их 

взаимодействии с руководящими и техническими органами ИМО, содействуя их 

сотрудничеству с другими государствами-членами и организациями, 

поддерживающими официальные отношения с ИМО. Кроме того, Секретариат 

содействует государствам-членам в учреждении их постоянных представительств при 

Организации и аккредитации ее представителей в соответствии с Соглашением о штаб-

квартире. 

Установление официальных отношений между ИМО и межправительственными 

организациями регулируется статьями 25 и 66 Конвенции о Международной морской 

организации. Ассамблея ИМО установила следующие процедуры и условия 

сотрудничества между ИМО и межправительственными организациями [2]: 

1. интересы и деятельность любой межправительственной организации, 

желающей сотрудничать с ИМО, должны быть связаны с целями Организации; 

2. просьбы межправительственных организаций о сотрудничестве с ИМО 

представляются Совету в форме документа; 

3. каждый запрос состоит из письма исполнительного главы заинтересованной 

организации и сопроводительного пояснительного документа; 

4. в случае одобрения Советом Генеральный секретарь представляет просьбу 

Ассамблее для утверждения; 

5. после утверждения Ассамблеей ИМО межправительственной организации 

разрешается присутствовать и представлять документы на совещаниях или 

конференциях, созываемых ИМО или под ее эгидой для рассмотрения вопросов, в 

которых заинтересована межправительственная организация, в соответствии с 

процедурами, применимыми к каждому совещанию или конференции; 

6. ИМО и межправительственная организация могут консультироваться друг с 

другом по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих организаций; 

7. ИМО может в любое время выйти из данного соглашения о сотрудничестве 

по решению Совета ИМО, которое должно быть представлено на утверждение 

Ассамблеи ИМО. В равной степени межправительственная организация может выйти 

из соглашения в любое время. 

Неправительственные международные организации, которые способны 

привнести весомый вклад в работу ИМО, могут быть удостоены консультативного 

статуса Советом с одобрения Ассамблеи. Любая организация, стремящаяся получить 
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консультативный статус при ИМО, должна подтвердить наличие значительного опыта, 

а также возможность внести вклад в работу ИМО в рамках своей компетенции. 

Организация также должна доказать, что она не имеет возможности доступа к работе 

ИМО через другие организации, уже имеющие консультативный статус, и что она 

является «действительно международной» по своему членству, а именно, что она имеет 

ряд членов, охватывающих широкий географический охват и, как правило, более 

одного региона. 

Организация состоит из Ассамблеи, Совета и пяти основных комитетов: 

Комитета по безопасности на море; Комитета по защите морской среды; Юридического 

комитета; Комитета по техническому сотрудничеству; Комитет по облегчению 

формальностей судоходства, а также нескольких подкомитетов, поддерживающих 

работу основных технических комитетов. 

Ассамблея является высшим руководящим органом Организации. В ее состав 

входят все государства-члены, и собирается она раз в два года на очередные сессии, но 

при возникновении необходимости может собраться и на внеочередную сессию. 

Ассамблея уполномочена утверждать программу работы, голосовать по вопросам 

бюджета и определять финансовые механизмы Организации. Кроме того, Ассамблея 

избирает Совет. 

Совет избирается Ассамблеей на двухлетний срок, который начинается после 

каждой очередной сессии Ассамблеи. Совет выступает в качестве исполнительного 

органа ИМО и отвечает, под руководством Ассамблеи, за контроль над работой 

Организации. К числу других функций Совета относятся: 

1. координация деятельности органов Организации; 

2. рассмотрение проекта программы работы и проекта бюджетной сметы 

Организации и представление их Ассамблее; 

3. получать доклады и предложения комитетов и других органов и представлять 

их Ассамблее и государствам-членам с соответствующими комментариями и 

рекомендациями; 

4. назначать Генерального секретаря при условии одобрения Ассамблеей; 

5. заключать соглашения или договоренности, касающиеся взаимоотношений 

Организации с другими организациями, при условии одобрения Ассамблеей [2]. 

Комитет по безопасности на море является высшим техническим органом 

Организации. В его состав входят все государства-члены. В функции Комитета по 

безопасности на море входит «рассмотрение любого вопроса в рамках Организации, 

касающегося средств навигации, конструкции и оборудования судов, комплектования 

с точки зрения безопасности, правил предотвращения столкновений, обращения с 

опасными грузами, процедур и требований безопасности на море, гидрографической 

информации, журналов и навигационных записей, расследования несчастных случаев 

на море, спасения и спасания и любых других вопросов, непосредственно влияющих 

на безопасность на море» [2]. 

Комитет по защите морской среды, состоящий из представителей всех 

государств-членов, наделен правом рассматривать любые вопросы, входящие в сферу 

деятельности Организации, связанные с предупреждением и контролем загрязнения с 

судов. В частности, он занимается принятием и изменением конвенций и других 

правил, а также мерами по обеспечению их выполнения. 

Юридический комитет уполномочен рассматривать любые правовые вопросы в 

рамках деятельности Организации. В состав Комитета входят все государства-члены 

ИМО. 
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Комитет по техническому сотрудничеству обязан рассматривать любые 

вопросы, относящиеся к сфере деятельности Организации, связанные с реализацией 

проектов технического сотрудничества, для которых Организация выступает в 

качестве исполнителя или агентства по сотрудничеству, а также любые другие 

вопросы, связанные с деятельностью Организации в области технического 

сотрудничества. 

Комитет по облегчению формальностей судоходства был создан в качестве 

вспомогательного органа Совета в мае 1972 года, а полностью институционализирован 

в декабре 2008 года в результате внесения поправки в Конвенцию ИМО. В его состав 

входят все государства-члены Организации, и занимается работой ИМО по 

устранению излишних формальностей и «волокиты» в международном судоходстве 

путем реализации всех аспектов Конвенции по облегчению международного морского 

судоходства 1965 года и любых вопросов, входящих в сферу деятельности 

Организации, связанных с упрощением международного морского судоходства. 

Секретариат ИМО состоит из Генерального секретаря и около 300 

международных сотрудников, базирующихся в штаб-квартире Организации в 

Лондоне. 

В заключение можно сказать, что Международная морская организация играет 

большую роль в повышении надежности и безопасности судоходства, а также 

обеспечивает механизмы для сотрудничества между правительствами и преподносит 

большой вклад для охраны морской среды через предотвращение и борьбу с 

загрязнениями в море. 
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Потребность в правовом закреплении института прав несовершеннолетних детей 

появилась после окончания Первой мировой войны, которая показала мировому 

сообществу негативные ее последствия в отношении детей. С целью защиты детей 

Лигой Наций в 1919 г. был создан Комитет детского благополучия. Далее 

Международным союзом спасения детей в 1923 г. была разработана декларация, в 

которой были закреплены основные принципы обеспечения правовой защиты детей. А 

в следующем году Лига Наций приняла данную Декларацию прав ребенка, которая по 

праву считается первым правовым документом в области охраны прав и законных 

интересов детей. 

Вышеуказанная Декларация закрепила следующие основополагающие цели 

защиты прав детей: 

1) каждому ребенку необходимо предоставить право на духовное развитие и 

материальное; 

2) в том случае, если ребенок является голодным, он должен быть накормлен, 

каждому больному ребенку необходимо предоставить медицинских уход, дети-

сиротам и беспризорники должны получить жилье и быть обеспечены всем 

необходимым со стороны государства; 

3) в случае бедствия в стране ребенок первым обеспечивается всем 

необходимым; 

4) каждому ребенку предоставляется возможность реализации права на труд, 

однако дискриминация в трудовой сфере – запрещена; 

5) дети должны воспитываться в духе уважения своей страны. 

Как видим из вышеизложенного, на международном уровне в 1924 г. была 

закреплена система защиты прав ребенка. 

Следующим этапом развития института прав детей стало врем создания 

Организации Объединенных Наций (далее – ООН). Сам Устав ООН считается 

основным правовым документом, который положил основу развития на 

международной арене механизма защиты прав человека. После принятия Устава ООН 

следующими важными моментами стали принятие Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.), Международных пактов о правах человека (1966 г.). В указанных 

актах нашли отражение нормы, которые касались защиты прав и законных интересов 

детей. К примеру: нормы о защите материнства и младенчества, нормы о защите от 

детской эксплуатации, о праве детей на получение образования. Однако самым важным 

моментом является то, что и Декларация, и Пакты установили принцип равенства 

детей. 

Важное значение для охраны прав детей сыграли международные соглашения, 

связанные с рабством и работорговлей детьми. 20 октября 1947 г. ООН был принят 

Протокол к Международной конвенции о борьбе с торговлей женщинами и детьми 

1921 г. и к Конвенции о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами 1933 г. В 

Конвенциях и Протоколе предусматривается обязанность государств привлекать к 

уголовной ответственности лиц, занимающихся вовлечением женщин в проституцию 

и торговлей женщинами и детьми, сообщать друг другу сведения о профессиональных 

торговцах женщинами и детьми. 

ЮНЕСКО приняла Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области 

образования 14 декабря 1960 г., которая закрепила обязательства государств не 

допускать дискриминацию в области образования по признаку расы, пола, языка, 

религии, социального происхождения, политических убеждений и предпринимать, 
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если нужно, все меры по устранению дискриминации при получении образования. В 

Конвенции, к примеру, закреплено положение, согласно которому в каждом 

государстве начальное образование должно быть для всех детей обязательным и 

бесплатным. 

Специальным документом, полностью посвященным правам ребенка, стала 

Декларация прав ребенка 1959 г. Основными правами ребенка согласно 

вышеуказанной Декларации, стали: 

1) право на недискриминационное отношение к детям; 

2) право на достойное развитие; 

3) право на получение образования; 

4) право на защиту от проявлений жестокости в адрес ребенка; 

5) право на должный уровень питания; 

6) право на жилье; 

7) право на получение медицинской помощи. 

Таким образом, Декларация прав ребенка 1959 г. содержит основополагающие 

принципы государственной политики по отношению к детям. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. ребенок стал рассматриваться в качестве 

субъекта права, которому предоставлен весь спектр прав человека. Конвенцией был 

введен ряд новых прав ребенка на: выживание и развитие (ст. 6), сохранение 

индивидуальности (ст. 8), свободно выражать свои взгляды (ст. 12), неучастие в 

военных действиях (ст. 38), физическое и психологическое восстановление и 

социальную реинтеграцию жертв злоупотреблений и эксплуатации (ст. 39). В 

Конвенции впервые была особо оговорена роль средств массовой информации: 

государства-участники обязуются поощрять средства массовой информации к 

распространению информации и материалов, полезных для ребенка в социальном и 

культурном отношении, чтобы ребенок имел доступ к информации из различных 

национальных и международных источников (ст. 17). В соответствии со статьей 42 

государства-участники обязуются «широко информировать о принципах и положениях 

Конвенции как взрослых, так и детей» [1, с. 49]. 

Итак, права ребенка стали одной из главных идей всего ХХ века, они считаются 

высшей ценностью современного общества в ХХI веке. 

Достижением ХХ века следует считать возникновение международного 

института защиты прав ребенка, под которой можно понимать систему 

взаимосогласованных действий государства и неправительственных международных 

организаций, направленных на разработку и обеспечение прав ребенка с целью 

формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их 

закреплению в национальном законодательстве и оказание международной помощи 

детям слаборазвитых государств. 

Однако в настоящее время нет возможности назвать какое-либо государство 

образцом в области соблюдения и защиты прав и законных интересов детей. Так как в 

государствах сохраняются проблемы с: наличием детских заболеваний, с 

необходимостью защиты детей от вооруженных конфликтов, от рабства. До сих пор 

сохраняется необходимость сокращения детской смертности, инвалидности. 
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К деяниям, инспирирующим суицид, относятся: доведение до самоубийства (ст. 

145 Уголовного кодекса Республики Беларусь), склонение к самоубийству (ст. 146 

Уголовного кодекса Республики Беларусь) и пропаганда самоубийства (ст. 342-1 

Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

В ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрены признаки 

преступления, когда виновный доводит до самоубийства потерпевшего или до 

покушения на самоубийство путем жестокого с ним обращения или систематического 

унижения его личного достоинства. В соответствии с ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь повышенную ответственность влечет то же деяние, совершенное 
в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, 

либо двух или более лиц, либо заведомо несовершеннолетнего, либо группой лиц по 

предварительному сговору. 

Для квалификации деяния по ч. 2 ст. 145 УК Республики Беларусь необходимо, 

чтобы виновное лицо обладало признаками специального субъекта, т. е. качествами, 

которые давали бы возможность признать его лицом, от которого бы потерпевший 

находился в материальной или иной зависимости. Под зависимостью при применении 

ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь понимается такая взаимосвязь 

между виновным лицом и потерпевшим, при которой удовлетворение существенных 

жизненных потребностей потерпевшего осуществляется исключительно или в 

значительной степени за счет каких-либо благ (предметов, средств, действий и т.п.), 

предоставление которых зависело от волеизъявления виновного. Взаимоотношения 

будут признаны зависимостью только в том случае, если разрыв таких отношений 

сделает невозможным или крайне затруднительным удовлетворение жизненно важных 

потребностей потерпевшего иным способом. Зависимость является материальной, если 

предоставляемые виновным потерпевшему средства являются для потерпевшего 

основным или существенным дополнительным источником существования. 

Материальная зависимость может выражаться не только в прямом предоставлении 

денег, питания, одежды, жилья, но и в эксплуатации совместного имущества для 

получения средств существования и т. д. 

Служебная зависимость означает подчиненность потерпевшего лица виновному 

в связи с выполняемой работой или занимаемой должностью. При этом учитывается 

наличие у виновного полномочий на принятие в отношении потерпевшего с 

использованием служебного положения каких-либо существенных решений, 

например, об увольнении с должности, размере заработной платы и т. д. Например, К., 

работая председателем Круглянского СПК, а позже – директором ОАО «Круглянская 

Искра», неоднократно применял насилие в отношении подчиненных ему по службе 

работников хозяйства, оскорблял их, чем унижал их честь и достоинство, причинял 

им физическую боль и побои. При этом работники хозяйства не могли объяснить 

причины такого его поведения, однако сильно его боялись. Один из работников 

хозяйства С. в течение несколько лет терпел побои, крики. И, будучи доведенным до 
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отчаяния жестоким обращением обвиняемого К., потерпевший С. в июле 2017 года 

совершил покушение на самоубийство путем повешения, однако не довел свой умысел 

до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был обнаружен его 

матерью и извлечен из петли до момента наступления смерти [1]. 

Иная зависимость может существовать в различных сферах жизнедеятельности, 

когда предоставление потерпевшему лицу или лишение его определенных 

существенных благ осуществляется виновным лицом. Такая зависимость возникает, в 

частности, между представителем власти и подконтрольным лицом. 

Выделяют два вида зависимости – вертикальную и горизонтальную. Например, 

к последней относится зависимость при равном микростатусе людей, например, 

зависимость членов семьи друг от друга, военнослужащих одинакового воинского 

звания в одной части, осужденных в исправительной колонии и т. д. Однако сам по 

себе факт семейных отношений не создает никакой зависимости. Не случайно, поэтому 

не признается доведением до самоубийства, например, разрыв супружеских 

отношений. Не признается доведением до самоубийства и аморальная, и даже в 

оскорбительной форме супружеская измена. Аналогичным образом следует 

относиться и к некоторым иным видам зависимости, указываемым в научной 

литературе, таким, например, как ситуация, «при которой в силу сложившихся 

жизненных обстоятельств одно лицо чувствует себя обязанным другому лицу», 

отношения между жильцами одной коммунальной квартиры или одной лестничной 

площадки, «зависимость, обусловленная известными виновному обстоятельствами, 

компрометирующими потерпевшего», и т. п. [2, с. 294]. 

Повышенная ответственность установлена за доведение до самоубийства 

заведомо несовершеннолетнего. Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее 

восемнадцатилетнего возраста. При этом необходимо устанавливать признак 

заведомости осознания виновным возраста потерпевшего. 

По ч. 2 ст. 145 УК Республики Беларусь квалифицируется доведение до 

самоубийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преступление 

признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали 

в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (ч. 1 ст. 17 

Уголовного кодекса Республики Беларусь). Деяние признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о 

совместном совершении данного преступления (ч. 2 ст. 17 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). Предварительный сговор предполагает наличие выраженной в 

любой форме договоренности двух или более лиц, состоявшейся до начала совершения 

угроз применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения, 

повреждения или изъятия их имущества, распространения клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне, жестокого 

обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства 

[3, с. 206]. 

Отметим, что в Республике Беларусь и во многих зарубежных странах в качестве 

одного из отягчающих наказание обстоятельств предусмотрено совершение 

преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности. Вводя данное обстоятельство, законодатель исходил из того, 

что эта категория особо уязвима, а также из принципа гуманизма и целей уголовно-

правовой охраны здоровья беременной женщины, нормального внутриутробного 

формирования и рождения ребенка. Кроме того, совершение преступления в 

отношении такой потерпевшей свидетельствует об особой безнравственности 
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виновного, в связи с чем должно наказываться более строго. В то же же время в ч. 2 ст. 

145 Уголовного кодекса Республики Беларусь не предусматривается повышенная 

ответственность за доведение до самоубийства, совершенное в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Например, в 

Российской Федерации к числу квалифицирующих обстоятельств в том числе отнесено 

совершение деяния в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности [4, с. 158]. Срок беременности потерпевшей для 

квалификации содеянного значения не имеет. Однако виновный должен осознавать, 

что он доводит до самоубийства беременную женщину. Источник информации о 

беременности потерпевшей может быть любой. Например, сообщение потерпевшей, ее 

внешний вид и т.д. 

По мнению некоторых авторов, «совершение преступления в отношении 

беременной женщины может быть отягчающим обстоятельством только при 

умышленной форме вины». Здесь, как видно, имеется в виду умышленная форма вины 

в отношении преступного деяния, и отсюда следует, что учитывать данное 

обстоятельство можно только по умышленным преступлениям. Это связано, вероятно, 

с тем, что в анализируемом обстоятельстве фигурирует термин «заведомость». 

Указание закона на заведомость относится только к факту беременности женщины, 

только к осознанию такого ее состояния, а не к совершаемому деянию, не к 

психическому отношению к нему. Итак, учитывая психические и физиологические 

особенности состояния беременности, необходимо исходить из того, что само по себе 

совершение преступления против женщины, находящейся в таком состоянии, 

настолько общественно опасно, что необходимо усилить наказание за это и 

предусмотреть данный фактор как квалифицирующее обстоятельство. Таким образом, 

целесообразно включить данный квалифицирующий признак в ч. 2 ст. 145 УК 

Республика Беларусь: «в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности». 

Что касается склонения к самоубийству, то в ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса 

Республика Беларусь предусматривается повышенная ответственность за склонение к 

самоубийству двух или более лиц либо заведомо несовершеннолетнего (в данном 

случае также актуально внесение изменений, касающихся женщин, находящихся в 

состоянии беременности). Например, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 

Уголовного кодекса Республика Беларусь по факту склонения к самоубийству девочки. 

По данным следствия, с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. неустановленное лицо в 

одной из групп в социальных сетях умышленно возбуждало решимость совершить 

самоубийство у ученицы 11-ого класса одной из школ Витебска, в результате чего 

подросток пыталась совершить суицид путем пореза вен, после чего была доставлена 

в больницу. 1 марта 2017 также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 

Уголовного кодекса Республика Беларусь. Несовершеннолетняя жительница Минского 

района, являясь членом одной из групп в социальных сетях, получала сообщения от 

неустановленного лица, называвшего себя «куратором», подаваемые в виде игры. 

Впоследствии, в целях выполнения указаний «куратора», девушка в ночь с 27 на 28 

февраля поехала в Минск, где хотела выброситься с технического этажа одного из 

зданий. Однако, она испугалась высоты, передумала и нанесла себе множественные 

порезы, после чего вернулась домой, где ее матерью была вызвана бригада скорой 

медицинской помощи [5]. 
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Таким образом, следует констатировать усиление уголовной ответственности 

путем построения квалифицированного состава преступления с учетом защиты 

интересов несовершеннолетнего. 

Одновременно квалифицированный и особо квалифицированный составы, 

признаки которых закреплены в  ч. 2 и ч. 3 ст. 342-1 Уголовного кодекса Республика 

Беларусь не закрепляют более строгую ответственность за пропаганду самоубийства, 

если они повлекли самоубийство или покушение на самоубийство 

несовершеннолетнего. Квалифицированный состав, предусмотренный ч. 2 ст. 342-1 

Уголовного кодекса Республика Беларусь, устанавливает повышенную 

ответственность за пропаганду самоубийства, которая повлекла самоубийство или 

покушение на самоубийство. Особо квалифицированный состав, признаки которого 

закреплены в ч. 3 ст. 342-1 Уголовного кодекса Республика Беларусь, влечет еще более 

строгую ответственность за те же действия, если они повлекли самоубийство или 

покушение на самоубийство двух и более человек. Полагаем, что можно было бы 

дополнить перечень квалифицирующих признаков применительно к данному составу 

преступления новым признаком заведомости несовершеннолетия потерпевшего. 

Таким образом, сформулируем следующие выводы. 

1. В ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривается 

повышенная ответственность за доведение лица до самоубийства или покушения на 

самоубийство, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 

иной зависимости от виновного, либо двух или более лиц, либо заведомо 

несовершеннолетнего, либо группой лиц по предварительному сговору. Сложным 

вопросом квалификации является установление наличия материальной или иной 

зависимости потерпевшего от виновного лица. Под такой зависимостью следует 

понимать подчиненность потерпевшего виновному при отсутствии определенной 

самостоятельности, свободы. Данная зависимость заключается в том, что 

потерпевший, например, находится на иждивении виновного или получает от него 

другую определенную материальную помощь. Под «иной» понимают зависимость, 

обусловленную трудовыми, служебными отношениями и т.п. 

2. В Республики Беларусь и во многих зарубежных странах в качестве одного из 

отягчающих наказание обстоятельств предусмотрено совершение преступления в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. В тоже же время в ч. 2 ст. 145 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь не предусмотрена повышенная ответственность за доведение или 

склонение к самоубийству, совершенное в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности. Можно было бы включить данный 

признак в качестве квалифицирующего в ч. 2 ст. 145 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса 

Республика Беларусь. 

3. Квалифицированный состав преступления, признаки которого предусмотрены 

в ч. 2 ст. 342-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливает повышенную 

ответственность за пропаганду самоубийства, которая повлекла самоубийство или 

покушение на самоубийство. Особо квалифицированный состав преступления, 

признаки которого закреплены в ч. 3 ст. 342-1 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, предусматривает ответственность за действия, если они повлекли 

самоубийство или покушение на самоубийство двух и более человек. Анализ 

уголовной ответственности за деяния, инспирирующие суицид показал, что 

законодательство Республики Беларусь усиливает ответственность путем построения 

квалифицированного состава преступления с учетом защиты интересов 



166 

несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 145 и ч. 2 ст. 146 УК Республика Беларусь). Однако 

квалифицированный и особо квалифицированный составы, признаки которых 

установлены в  ч. 2 и ч. 3 ст. 342-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, не 

закрепляют более строгую ответственность за пропаганду самоубийства, если они 

повлекли самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего. В то 

время как именно данная категория потерпевших наиболее подвержена пропаганде 

самоубийства. Поэтому целесообразно внести новый квалифицирующий признак 

заведомости для виновного несовершеннолетнего возраста потерпевшего в ч. 3 ст. 342-

1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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ПОДХОДЫ К КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

 

Тишалович К.Д. 

Юридический факультет Белорусского государственного университета 

Научный рук. Шаблинская Д.В. 

 

Семья является основополагающим институтом общества. Установление и 

развитие стабильных внутрисемейных отношений, основанных на взаимоуважении, 

является необходимым условием для нормального существования человека. Насилие в 

семье обладает огромным деструктивным воздействием, которое проецируется на 

ближайшее окружение и нарушает функционирование социальных институтов.  

Международное сообщество уже длительное время привлекает внимание к 

проблеме домашнего насилия. В международном праве наиболее важными 

документами в сфере противодействия домашнему насилию являются Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция Совета 
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Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (далее – Стамбульская конвенция). 

В большинстве государств эффективная система противодействия домашнему 

насилию действует на основании специального законодательства. К таким странам 

относятся Украина, Литва, Кыргызстан, Молдова, Грузия, страны Европы, США и 

другие. 

Большинство государств в случаях насилия в отношении женщин в большой 

степени сфокусировали работу на реагировании на уже случившееся насилие, во 

многом, через улучшение законодательства и доступ женщин к системе правосудия. 

Многие страны предприняли шаги по принятию или изменению законодательства для 

обеспечения возможностей юридической системы, особенно представителей 

правоохранительных органов, прокуратуры и суда, надлежащим образом расследовать 

и рассматривать в судах дела о насилии в отношении женщин. 

Единого подхода к пониманию термина «домашнее насилие» и соотношения его 

с иными подобными терминами, такими как «семейное насилие», «насилие в семье» и 

т.д., отечественная наука не выработала. 

Международное сообщество в статье 3 Стамбульской конвенции трактует 

«домашнее насилие» как все акты физического, сексуального, психологического или 

экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между 

бывшими или нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает 

или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва [1]. 

Законодательство Республики Беларусь, а именно статья 1 Закона Республики 

Беларусь № 122-З от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», под домашним насилием понимает умышленные противоправные 

либо аморальные действия физического, психологического или сексуального 

характера близких родственников, бывших супругов, граждан, имеющих общего 

ребенка (детей), либо иных граждан, которые проживают (проживали) совместно и 

ведут (вели) общее хозяйство, по отношению друг к другу, причиняющие физические 

и (или) психические страдания [2]. 

На «домашнее насилие» как уголовно-правовую категорию в данном 

определении указывает только умысел и противоправность. 

Перечень видов насилия представляется нам либо неполным, либо избыточным, 

поскольку традиционно в такой перечень включается экономическое насилие. Иной 

подход предусматривает выделение только двух видов – физического и 

психологического, подразумевая, что всякое негативное воздействие на физическое 

лицо, не подпадающее под физическое насилие, будет являться насилием 

психологическим. 

Указание на такой признак деяния, как аморальность, требует, на наш взгляд, 

дополнительного уточнения. Предполагается, что любые умышленные действия, 

причиняющие физические или психологические страдания, будут в той или иной мере 

аморальными, поскольку само наличие такового желания обществом осуждается или 

должно осуждаться. 

Субъектный состав данного определения частично соответствует Стамбульской 

конвенции, включая не только близких родственников, но и иных граждан, которые 

проживают (проживали) совместно и ведут (вели) общее хозяйство, то есть включает в 

том числе и детей. Однако исходя из прямого толкования термина, субъектами 

домашнего насилия не могут выступать партнеры, которые находятся в близких 

отношениях, однако не ведут совместное хозяйство или не проживают совместно. 
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Действенным инструментом в борьбе с домашним насилием является 

продуманное законодательство и жестко контролируемая правоприменительная 

практика. В 89 государствах действуют законодательные положения, в которых 

конкретно говорится о бытовом насилии. Шестьдесят из этих государств приняли 

специальные законы о бытовом насилии; семь государств имеют законы о насилии в 

отношении женщин; одно государство имеет гендерно нейтральный закон о насилии; 

в четырнадцати государствах действуют конкретные положения о бытовом насилии, 

содержащиеся в их уголовных кодексах; пять государств разработали гражданские 

процедуры, согласно которым виновных удаляют из дома; в законодательстве о 

бытовом насилии двенадцати государств содержатся ссылки на насилие в семье. В 102 

государствах не приняты специальные положения о домашнем насилии. В двадцати 

странах проекты законов о бытовом насилии находятся на стадии разработки, еще 

четыре государства выразили намерение разработать законодательство или 

законодательные положения о бытовом насилии [3, с. 4]. 

Исходя из анализа действующего законодательства различных государств, 

можно выделить три основных способа криминализации домашнего насилия:  

1) введение отдельных статей, составы которых охватывают различные деяния, 

признаваемые домашним насилием; 

2) добавление соответствующего квалифицирующего признака в существующие 

статьи или признание совершения преступления в отношении членов семьи и близких 

родственников отягчающим обстоятельством; 

3) использование инструмента административной преюдиции, в том числе путем 

установления уголовной ответственности за несоблюдение защитного предписания. 

Так, Великобритания признала преступлением принудительный контроль 

(coercive control), то есть такое контролирующее поведение лица, которое направлено 

на возбуждение у жертвы чувства зависимости, изолированности и угнетения. Именно 

данные действия преступника являются начальной стадией в цикле домашнего 

насилия, а потому уголовная ответственность за такие деяния направлена на борьбу с 

самой его природой [4]. 

Уголовный кодекс Украины предусматривает отдельный состав домашнего 

насилия с 2017 года. При этом уголовную ответственность влечет умышленное 

систематическое совершение физического, психологического или экономического 

насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которой 

виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит 

к физическим или психологическим страданиям, расстройств здоровья, утраты 

трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшения качества жизни 

потерпевшего. Также совершение преступления в отношении лица, с которым 

преступник состоял в близких или семейных отношениях, является отягчающим 

обстоятельством. Кроме того, УК Украины предусматривает ответственность за 

принуждение к браку [5]. 

Уголовное законодательство Болгарии использовало другой подход. Согласно 

Уголовному кодексу Болгарии убийство, причинение телесных повреждений, 

ограничение или лишение свободы, принуждение, преследование, совершенные в 

рамках домашнего насилия, являются квалифицированными составами и 

предусматривают более высокую ответственность. Таким образом, можно говорить о 

том, что совершение преступления в отношении члена семьи или близкого 

родственника является отягчающим обстоятельством. Более того, с 2006 года в 

инструкциях к вынесению приговоров в Великобритании появилось уточнение, что в 
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случаях, когда преступление совершено дома, велика вероятность обстоятельств, 

приумножающих его серьезность. 

Примером криминализации домашнего насилия через ответственность за 

нарушение требований защитного предписания является Республика Молдова. В 

Молдове в 2017 году было принято специализированное законодательство после 

вынесения двух постановлений ЕСПЧ. По этому закону полиция получила полномочия 

издавать чрезвычайные временные ордера с целью немедленного выселения агрессора 

из общего места жительства. Неисполнение ордера, выданного судом, наказывается 

Уголовным кодексом, а за неисполнение полицейского чрезвычайного охранного 

ордера предусмотрена ответственность Кодексом административных 

правонарушений. Кроме того, подобный пример есть в Турции, где лицо, нарушившее 

положения приказа об охране, может быть осуждено на срок от трех до шести месяцев 

тюремного заключения. 

Таким образом, домашнее насилие является общемировой проблемой, которое 

ставит под угрозу жизнь, здоровье и безопасность женщин, детей и иных лиц, по тем 

или иным причинам не имеющим возможности себя защитить. 

Борьба с данной проблемой может быть эффективной при совокупном 

применении мер различного характера, в том числе и правового. Выделение бытового 

насилия в отдельную статью УК улучшит реагирование на такие преступления и 

обеспечит специализированную подготовку сотрудников милиции, прокуратуры и 

судов тому, как эффективно расследовать такие дела и при этом обеспечить 

безопасность пострадавших. Уголовное законодательство может как разграничивать 

различные формы домашнего насилия в отдельных статьях, так и ввести одну 

специализированную статью. 

Кроме того, ответственность за домашнее насилие может быть введена в 

качестве отягчающих обстоятельств. Также одним из вариантов криминализации 

может быть уголовная ответственность при наличии административной преюдиции 

или при нарушении защитного предписания или охранного ордера. Данные меры 

позволят отразить общественную опасность насилия, совершаемого в семье, а также 

обеспечить более широкую возможность наказания и превентивного воздействия на 

насильников. 
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Каждый из преступников является личностью, личность каждого преступника 

уникальна, что, однако, не препятствует возможности выявить некие признаки, общие 

для лиц, совершающих преступления. Подобный подход позволяет не только 

упорядочить совокупность личностных характеристик преступников, но и 

сформулировать на этой основе общие рекомендации по предупреждению преступной 

деятельности отдельных групп лиц. С учетом сказанного, вопрос о типологии личности 

преступника весьма актуален в криминологической науке. 

Анализ криминологической литературы показывает, что вопросы типологии 

преступников активно обсуждались в научной среде, начиная с дореволюционного 

периода развития отечественной криминологии. В частности, занимаясь 

исследованием проблемы преступности несовершеннолетних, профессор А. И. Зак 

обработал более трех тысяч анкет, на основании чего ему удалось предложить одну из 

первых типологий личности несовершеннолетнего преступника. «Прирожденный 

преступник» – характеризуется дурной наследственностью, явными дефектами 

психофизической организации, крайними проявлениями ранней развращенности; 

привычный преступник – подобные типы личности вполне здоровы и физически и 

нравственно, но уже втянуты в стихию преступления; случайный преступник, который 

ввиду возраста незнаком с основными институтами права и «нарушает их с легким 

сердцем, не понимая, что совершает преступление. Если ему даже и известно, что 

можно делать и чего нельзя, он легче, чем взрослый человек, поддается искушению, 

соблазну, случайному впечатлению» [1, c. 88]. 

Значение типологии А. И. Зака сложно переоценить: прежде всего, для 

криминологии это был первый опыт конструирования типов личности преступника на 

основании установленных эмпирическим путем типовых характеристик. Кроме этого, 

как следует из обзора работ, посвященных типологии личности преступника и 

увидевших свет позднее, можно с уверенностью говорить о восприятии авторами 

исследований А. И. Зака в качестве основы выделения и характеристики отдельных 

типов личности [2, c. 69]. 

В рамках советской науки учение о личности преступника получило свое 

первоначальное теоретическое оформление и апробацию в рамках прикладных 

исследований. Так, признаваемая традиционной типология личности преступников с 

учетом глубины, устойчивости и интенсивности антиобщественной направленности, 

была сформулирована именно советскими криминологами и не утратила своей 

актуальности до сегодняшнего дня. Учитывая сказанное, исследователями выделяются 

следующие типы преступников: 

1) «случайные» преступники – лица, впервые совершившие преступления, 

противоречащие их общей социально-положительной направленности, 

характеризуемой всем предшествующим нравственно-положительным поведением; 

2) «ситуационные» преступники – лица, впервые совершившие тяжкие 

преступления под воздействием неблагоприятного стечения внешних обстоятельств и 
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характеризуемых на производстве, в быту и во всех иных социальных проявлениях 

положительно; 

3) «неустойчивые» преступники – лица, совершившие преступление 

впервые, но допускавшие и раньше правонарушения и аморальные проявления; 

4) «злостные» преступники – лица, неоднократно совершавшие 

преступления, в том числе и ранее судимые; 

5)  «особо опасные» преступники – лица, подпадающие под категорию особо 

опасных рецидивистов [2, c. 123]. 

 

Справедливости ради следует указать, что в науке отмечается некоторое 

упрощение проблемы, присущее данной типологии. 

Альтернативная представленной типология, так же в качестве основы для 

разграничения типов личности преступника использующая понятие антиобщественной 

направленности, обращает внимание на ее характер, дополняя характером ценностных 

ориентаций. Подобный подход позволил выделить следующие типы личности 

преступников: 

1) негативно-пренебрежительный по отношению к другой личности и ее 

важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосновенности, чести, 

достоинству, спокойствию и др.; 

2) корыстно-частнособственнический связан с игнорированием права 

человека на все виды собственности; 

3) индивидуалистический – эгоистическое отношение к различным 

социальным установлениям и предписаниям, своим общегражданским, служебным, 

семейным и прочим обязанностям; 

6) легкомысленно-безответственный – безответственное отношение к 

установленным социальным ценностям, своим обязанностям по отношению к ним, 

проявляющееся в совершении различных неосторожных преступлений [2, c. 126]. 

Перспективной с исследовательских позиций является типология, проводимая с 

учетом мотивации преступного поведения, причем ее гносеологическое значение 

предопределяется ролью мотива в характеристике и личности, и ее поведения: 

«…мотив наиболее ярко характеризует человека, и личность такова, каковы ее 

мотивы». С учетом мотивации преступного поведения выделяются следующие типы 

преступников: 

1) корыстолюбивый – совершает преступления из корысти, алчности, 

жадности; 

2) престижный – стремится занять более высокое социальное положение, 

завоевать авторитет, быть на виду; 

3) игровой – увлекается процессом совершения преступления как игрой, 

испытывает азарт; 

4) защищающийся – стремится с помощью преступления защитить себя от 

действительных или мнимых опасностей; 

5) садистский – испытывает удовлетворение от причинения боли, страданий 

жертвы; совершает насилие ради насилия; 

6) сексуальный – совершает преступления ради удовлетворения сексуальной 

потребности, подтверждая свой биологический и физиологический статус; 

7) алкогольный / наркозависимый – стремится добыть средства для 

приобретения алкоголя или наркотиков; 
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8) конформный – совершает преступления в группе, силу готовности 

подчиняться групповой динамике и неспособности к самоопределению; 

9) идейный / фанатичный – воплощает субъективно ценную идею или 

идеалы политического, религиозного, национального характера или канонов 

криминальной общности; 

10) компенсаторный – совершает преступление ради компенсации или 

разрядки психотравматических переживаний собственной ущербности, униженности, 

стигматизированности [3, c. 274]. 

Ю. М. Антонян в рамках типологии личности преступника по мотивации 

преступного поведения также выделяет семейный, дезадаптивный (асоциальный) 

типы; отвергаемый тип, особо выделяемый среди насильников [3, c. 276]. 

Следует сказать, что варианты выделяемых типов личности преступника в 

зависимости от характера и содержания мотивационной сферы довольно разнообразны 

и многочисленны. К примеру, помимо обозначенных типов преступников, в науке по 

указанному основанию также выделяются преступники: 

1) с политической мотивацией; 

2) с корыстной мотивацией; 

3) с насильственно-эгоистической (агрессивной) мотивацией; 

4) с анархическо-индивидуалистической мотивацией; 

с легкомысленно-безответственной мотивацией [3, c. 278]. 

Ю. М. Антоняном предложено в качестве критерия типологии преступников 

рассматривать степень общественной опасности личности преступника: 

1) абсолютно опасные – преступники, виновные в совершении тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности, в том числе, совершавшие их 

неоднократно; 

2) особо опасные – лица, совершающие убийства в конфликтной ситуации; 

корыстные преступления с причинением большого материального ущерба; корыстно-

насильственные преступления. Сюда же следует отнести руководителей преступных 

организаций; 

3) опасные – лица, совершающие иные преступления против личности, 

нарушающие общественный порядок и т. д., но не посягающие на жизнь; 

4) незначительно опасные – остальные преступники, в первую очередь 

совершившие преступления по неосторожности или в силу неблагоприятного стечения 

личных обстоятельств, но не против жизни человека [3, c. 277]. 

Как видно, достаточно распространенным подходом к типологии личности 

преступника является обращение к субъективным ее характеристикам, содержание, 

интенсивность и направленность которых позволяют выделять отдельные типы. 

Однако, в криминологической науке есть примеры типологии, в основе которых лежит 

учет внешних по отношению к личности факторов и особенности их личностного 

субъективного восприятия. В частности, А. И. Долгова выявляет «…тип 

криминогенной личности с тремя подтипами, а также тип случайного преступника», в 

качестве критерия их разграничения признавая «характер ведущей стороны 

взаимодействия социальной ситуации и личности: приоритет относительно 

устойчивых личностных характеристик либо проблемной, конфликтной ситуаций, к 

которым человек не был подготовлен». 

При этом «социальный тип криминогенной личности», характеризуясь 

«определенной целостностью личностных характеристик», включает «три подтипа: 

последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный, ситуативный». Далее 
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автор отмечает, что «72 % представителей последовательно-криминогенного подтипа 

через 10 и 20 лет оказывались в категории рецидивистов. Среди них не было активно 

исправившихся лиц, характеризовавшихся автономным правомерным поведением» [4, 

c. 11]. 

Ценность приведенной типологии личности преступника, помимо прочего, 

обусловлена еще и тем, что характеристика отдельных типов сквозь призму 

особенностей субъективно-объективного взаимодействия личности и ситуации 

позволила автору сделать предположения о детерминантах появления такой личности. 

В продолжение мысли о последовательно-криминогенном типе личности, А. И. 

Долгова связывает ее особенности с «высокой устойчивостью личностных 

характеристик, формируемых с детства и отчетливо сформированных уже к 16 – 18 

годам», а также с «просчетами коррекционной работы с ними и их социальной средой» 

[4, c. 8]. 

Близкой к типологии А. И. Долговой следует признать типологию личности 

преступника, предложенную Л. М. Прозументовым и А. В. Шеслером, поскольку в 

основу ее авторы положили «…такой объективно выраженный критерий, как 

поведенческая активность личности под влиянием конкретной криминогенной 

жизненной ситуации», что, по их мнению, обуславливает практическое значение 

типологии: «определение интенсивности профилактического воздействия на личность 

с целью предупреждения совершения ею повторного преступления» [5, c. 61]. 

Эти ученые выделяют такие типы преступников, как: 

1) последовательно-криминальный – этот тип встречается обычно среди лиц, 

неоднократно судимых за тяжкие преступления; 

2) ситуативно-криминогенный – по данным большинства исследователей, 

наиболее часто встречается среди несовершеннолетних преступников; 

ситуативный – его типичными признаками являются формирование и 

деятельность, как правило, в законопослушной социальной среде; ответственность 

выполнения своих социальных ролей на производстве и в быту; совершение 

преступления под сильным (резко неожиданным или чрезвычайно затяжным) 

влиянием конкретной криминогенной жизненной ситуации [5, c. 63]. 

Таким образом, на наш взгляд, создать исчерпывающую типологизацию 

применимую для всех преступников не представляется возможным. Однако, 

проанализировав типологию личности преступника, можно сказать о важности 

понимания психологии преступника. Его отношение к преступлению, причины 

совершения деяния, отношение к исправлению и осознанию совершенного 

преступления помогут не только вынести правильное решение в назначении вида и 

размера наказания, но и сыграют весьма важную роль в предупреждении новых 

преступлений. 
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БИП – Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал 

Научный рук. Белова И.А. 

 

Теоретические концепции соотношения международного и 

внутригосударственного права имеют сравнительно небольшую историю, несмотря на 

то, что соприкосновение норм этих систем права являлось характерной чертой 

правового регулирования международных отношений на протяжении всей их 

многовековой истории. Этот вопрос стал затрагиваться в научных разработках при 

рассмотрении смежных международно-правовых проблем лишь во второй половине 

XIX века [1]. 

Это было время осуществления первых крупных кодификаций международного 

права, роста числа международных конференций, возникновения первых 

международных организаций. Стремительный рост количества и значения 

международно-правовых норм открыл вопрос решения их конфликта с нормами 

внутригосударственного права, поэтому правовая наука предложила два основных 

подхода. 

Основными концептуальными подходами о соотношении 

внутригосударственного и международного права являются концепции  монизма и 

дуализма. На практике, научный спор в отношении этих подходов сводится в основном 

к проблеме инкорпорации  правил международного права во внутригосударственное 

право.  

Согласно монистической концепции, внутригосударственное и международное 

право являются едиными. Предполагается, что они не имеют особых различий, а 

следовательно, должны рассматриваться как единая правовая сущность. В рамках 

этого подхода различают две концепции. Но их сторонники расходятся во мнениях по 

поводу вопроса верховенств этих правовых систем. Одни из них исходят из 

верховенства внутригосударственного права над международным правом. Так, 

немецкий ученый А. Цорн писал:  «Международное право юридически является 

правом лишь тогда, когда оно является государственным правом» [2, с. 12]. 

Другие же считали наоборот, что международное право имеет верховенство над  

внутригосударственным правом. Так как международное право играет значительно 

более важную роль, оно создает возможность сосуществования множества государств, 
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определяя территориальную сферу их деятельности и способ регулирования 

внутренних вопросов. Или же то, что международное право регулирует вопросы не 

только внешней политики, но и все внутренние проблемы, которые являются 

объектами международных договоров или станут ими рано или поздно. Следует 

упомянуть, что нормы международного права могут регулировать самый широкий 

спектр вопросов. 

В конце 19 – начале 20 вв. получила распространение дуалистическая концепция 

соотношения международного и национального права. 

Данная концепция исходила из самостоятельности и независимости каждой 

правовой системы, что, по мнению сторонников этого направления, было обусловлено 

разными предметами регулирования. С дуалистической точки зрения, международное 

право регулирует отношения между государствами, а национальное право – 

внутренние вопросы между гражданами или между государством и гражданами. 

Более красноречиво эту концепцию представил Г. Трипель. Согласно его 

риторике «Международное и национальное право суть не только различные отрасли 

права, но и различные правопорядки. Это два круга, которые тесно соприкасаются, но 

никогда не пересекаются». Именно поэтому «ни один из этих правопорядков не может 

создавать или изменять нормы другого. Механизм осуществления международно-

правовых норм в рамках национально-правовых систем целиком и полностью зависит 

от усмотрения соответствующих государств» [3, с. 14]. 

«Если национальное законодательство допускает возможность действия норм 

международного права на территории, какой либо страны, то это следует расценивать, 

не как проявление органически присущей международному праву возможности 

реализовывать себя в рамках внутригосударственного правопорядка, а как 

верховенство государственной власти, предоставляющей ему такую возможность» [3, 

с. 15]. 

Но следует, отметь, что к дуализму весьма близок так называемый плюрализм. 

Он содержит несколько направлений, одно из которых указывает на то, что 

международное право неравномерно развито во всех областях и в его рамках можно 

идентифицировать различные подсистемы (собственные отрасли), такие как морское 

право, договорное право, гуманитарное право и т. д. 

На этой основе отмечается также, что, несмотря на существование различных 

мнений в отношении международного права как такового, государства зачастую 

проявляют одинаковое отношение к его конкретным отраслям. Так, например, с 

большей готовностью они соглашаются на непосредственное применение 

международно-правовых решений в области прав человека, чем применительно к 

другим положениям. Из этого следует, что необходимо учитывать как общее 

отношение государства к применению международного права, так и его отношение к 

конкретной отрасли. 

И по причине сложности международного права и различных решений, 

предлагаемых национальными системами правового порядка государств, не 

представляется возможным дать единый ответ по вопросу соотношения 

международного и внутреннего права. 

Поэтому, исходя из вышеупомянутого, механизм осуществления международно-

правовых норм в рамках национальных правовых систем целиком и полностью зависит 

от усмотрения соответствующих государств. Национальное право не реализуется на 

международной арене, потому что государства не могут ссылаться на свое внутреннее 

законодательство при решении международных вопросов. 
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Альтернативная монизму и дуализму теория координации или гармонизации 

была выдвинута английским профессором в 1957 г., известная также как «компромисс 

Фицмориса». Рассматривая данную теорию, можно отметить, что она оспаривает и 

дуалистическую, и монистическую концепцию, отрицает общую сферу действия 

международного и внутригосударственного права. Международное право есть право 

координации, не предусматривающее автоматической отмены внутренних норм, 

противоречащих обязательствам в международном плане. 

Похожую точку зрения имеет французский юрист Руссо, характеризующий 

международное право как координирующее право, которое автоматически не отменяет 

положения внутреннего права в случае конфликта обязательств в международной 

сфере. Данные авторы, а также британские ученые Я. Броунли, Р. Хиггинс, итальянец 

Л. Феррари-Браво, голландец Б. Баархорн отдают предпочтение практике, а не теории 

[4]; [5]; [6]. Думается, что такая позиция обусловлена анализом соотнесения 

международного и внутригосударственного права представителями разных правовых 

семей. 

Я. Броунли отмечает, что «Каждой из двух систем – внутригосударственному 

праву и международному праву – принадлежит верховенство в ее собственной области, 

и ни одна из них не обладает гегемонией над другой» [4, с. 100].  

Я. Броунли считает, что взаимоотношения между этими двумя системами 

обусловлены тремя факторами: 

1) организационным (в какой мере органы государств желают применять нормы 

международного права внутри страны и вне ее).  Это порождает проблему 

ответственности государства, проблему санкций и непризнания противоправных 

действий. 

2) трудность доказывания существования конкретных норм международного 

права в судах (речь идет о государствах с прецедентным правом, когда оценка 

международной нормы судьей может оказаться не соответствующим объективной 

оценке права). 

3) суды, как национальные, так и международные должны принимать решения о 

принятии к руководству норм при так называемой конкурирующей юрисдикции между 

«национальной» или «международной». «Когда национальный суд применяет норму 

международного права по той причине, что она является надлежащей нормой, которая 

должна быть применена, то бесполезно задаваться вопросом, является ли это 

результатом «трансформации» применяемой нормы, если только под 

«трансформацией» не понимать особую процедуру, соблюдение которой требуется 

данным внутригосударственным правом для того, чтобы соответствующие органы 

обладали правомочием или проявляли готовность применять нормы международного 

права» [4, с. 102]. 

Таким образом, сторонники данной теории считали, что основополагающие 

постулаты дуалистической и монистической концепций находятся в противоречии с 

повседневной деятельностью международных и национальных институциональных 

органов и судов. Но последующее развитие международных отношений убедительно 

показало несостоятельность не только этих концепций в их первоначальном варианте, 

но и некоторых положений самой теории координации. 

С другой стороны, стало ясно, что теория единого правопорядка, в котором 

международно-правовые нормы превалируют над нормами национально-правовыми, 

также не соответствует действительности. 
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Поэтому, изложенные выше концепции монизма и дуализма подверглись 

определенной эволюции, породив концепции умеренного монизма и дуализма. А 

именно произошёл отказ от противопоставления государственного суверенитета и 

международного права, осознание факта, что эти правовые категории с 

необходимостью предполагают наличие друг друга, а отрицание одной из них ставит 

под сомнение существование другой. 

Следует отметить, что две эти концепции сошлись в общем понимании 

соотношения международного и внутригосударственного права. Они обе признают 

возможность и необходимость взаимодействия международного и 

внутригосударственного права как самостоятельных систем в процессе регулирования 

неуклонно расширяющегося круга общественных отношений. 
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Исследование личности киберпреступника приобретает особое актуальное 

значение по мере постепенной широкой информатизации общества, так как 

соответствующие познания позволят не только выявлять и пресекать соответствующие 

общественно опасные деяния, но и станут значимы для их превенции, содействуя тем 

самым комплексной охране и защите общественных отношений в сфере компьютерной 

информации. 

Рассматривая основные виды таких преступников, следует обратиться к 

исследованиям М. А. Простосердова, который выделяет два типа киберпреступников – 

хакеры и традиционные киберпреступники [1, с. 65]. 
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Другой исследователь, И. П. Родивилин, провел типологизацию лиц, 

совершивших преступление в сфере компьютерной информации по способу 

преступного деяния. Он выделяет не только хакеров, но и информационных воров, 

целью которых является похищение компьютерной информации [2, с. 311]. 

Е. С. Шевченко в своей работе представила классификацию киберпреступлений, 

основанную на «уровне квалификации пользователя (субъекта преступления) и его 

возможности в выборе «криминальных информационных технологий» – пользователь, 

опытный пользователь, пользователь-специалист [3, c. 9]. 

На наш взгляд, последний подход является достаточно обоснованным, 

непротиворечивым, последовательным и находит свое подтверждение в судебной 

практике. 

Таким образом, наиболее целесообразно, с нашей точки зрения, предложить 

следующую классификацию киберпреступников: 

– лица, владеющие высочайшими познаниями в данной специфической области, 

специализирующиеся на совершении специальных киберпреступлений (субкультура 

«хакер»); 

– лица, имеющие готовый алгоритм совершения преступных действий, слабо 

разбирающийся в деталях и процессах, происходящий в информационных системах, 

совершающие при помощи электронных устройств «неспецифические» для 

киберпространства деяния (мошенничество, кражи, отмывание денежных средств, и 

т.д.); 

– лица, ранее совершавшие преступления, «переквалифицировавшиеся» в 

киберпреступников из-за широких возможностей киберпространства, а также 

представители организованной преступности, способные объединить лиц, имеющие 

специальные знания для совершения преступлений, направляющие основные усилия 

на максимальное извлечение выгоды. 

Продолжая характеристику личности преступника, совершившего преступление 

в сфере компьютерной информации, необходимо отметить ряд особенностей в 

социально-демографических признаках личности преступника. 

Среди половозрастных характеристик большинство осужденныхза данные 

преступления – мужчины. Доля женщин составляет в 2015 г. – 4 %, в 2016 и 2017 гг. – 

5 %, в 2018 г. – 12 %, в 2019 г. – 15 %, в 2020 г. – 12 %, в 2021 году – 26 %. Учитывая 

судебную практику, женщины здесь являются соучастниками совместно с мужчинами, 

либо преступление совершается по совокупности с другими преступлениями, либо 

совершено с использованием своего служебного положения [4, c. 135]. 

Основной возраст осужденных колеблется в пределах от 14 до 59 лет. Доля 

осужденных в возрасте 14-17 лет имеют 1,4 % от всех осужденных с 2015 по 2021 г., в 

возрасте 18-24 лет – 37,6 %, 25-29 лет – 24,3 %, 30-49 лет – 33,4 % [4, c. 135]. Имеются 

единичные случаи, когда осужденные, достигли пенсионного возраста к моменту 

вынесения приговора. Не единичны случаи, когда под уголовную ответственность 

попадают несовершеннолетние лица. Стоит отметить, что в возрасте 14-15 лет на 

сегодняшний день осужденные отсутствуют. Происходит тенденция к «омоложению» 

компьютерного преступника. Такая тенденция может привести к тому, что средний 

возраст преступника снизится ниже планки совершеннолетия, и киберпреступность 

станет ювенальной [4, c. 135]. 

Образовательный уровень лиц, совершающих данную категорию преступлений, 

является важным показателем интеллектуального уровня преступников и находится в 

определенной взаимосвязи с характером их преступных действий. 
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Высшее профессиональное образование имеется у 32,9 % от общего количества 

осужденных за 2015-2021 гг., среднее профессиональное – 33, 8 %, среднее общее – 

25,8 % [4, c. 136]. Редко встречается основное общее, начальное или без образования – 

7,2 %. Столь высокий уровень образования связан с необходимостью обладания 

определенной квалификацией, знаниями в области программирования, высоких 

технологий и хорошими навыками пользователя электронной техники. 

Среднее общее образование имеет высокий результат, возможно, потому, что в 

сети «Интернет» в свободном доступе распространены инструкции и видеоматериалы 

по использованию вредоносных программ и этим может воспользоваться любой 

гражданин независимо от его образования. 

Род занятий (социальное положение). Хотя среди осужденных за 

киберпреступления есть представители практически всех слоев населения, 

преобладающее большинство – это трудоспособные лица без определенного рода 

занятий (без постоянного источника дохода) – 37,9 %, рабочие – 24, 3 %, служащие 

коммерческой организации – 20,2 %, учащиеся и студенты – 6,4 % [5, c. 116]. 

Характеризуя преступления с точки зрения рецидива, следует отметить, что 

киберпреступники в абсолютном большинстве не привлекались к уголовной 

ответственности ранее. Вместе с тем, 7,8 % имеют неснятую и непогашенную 

судимость на момент судебного рассмотрения, признаны совершившими преступления 

при рецидиве – 3,2 % [5, c. 117]. 

Групповые киберпреступления совершают 13,6 % от осужденных. Основным их 

исполнителем является, как правило, грамотный специалист в области IT-технологий, 

а активными участниками (соучастниками) выступают не только хакеры-

профессионалы, но и различного рода мошенники, рэкетиры, террористы, сутенеры, 

торговцы людьми, оружием, наркотиками [5, c. 117]. 

Мотив. Современные киберпреступники финансово мотивированы, и продажа 

конфиденциальных сведений, стала распространенным явлением. Также к 

характерным мотивам можно отнести хулиганские, политические, игровые, 

исследовательский интерес, месть, мотивы, связанные с психическими отклонениями, 

потребность в самоутверждении. 

Таким образом, исследование причинного комплекса компьютерной 

преступности свидетельствует о том, что среднестатистический киберпреступник – это 

лицо, в возрасте 16-40 лет, имеющий либо достаточно хорошие либо 

профессиональные навыки работы с информационными технологиями и/или 

вредоносными программами, проживающий в городской местности, не имеющий 

постоянного источника дохода, совершающий преступления из корыстных намерений. 

Составленный примерный портрет личности киберпреступника, совершившего 

преступление в сфере компьютерной информации, является достаточно условным и 

требуют дальнейших углубленных криминологических исследований с учетом 

постепенного роста динамики данного вида преступности. 
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Система ценностных ориентиров современного общества определяется 

представлением о правах человека, то есть о совокупности фундаментальных или 

основных прав, принадлежащих каждому от рождения. Естественный характер права 

на образование объясняется тем, что человеку свойственно развиваться, творить, 

создавать новое, накапливать опыт, знания в той или иной сфере и, конечно, передавать 

наработанное и познанное другим поколениям, в чем, собственно, и заключается 

сущность образования. 

Нельзя отрицать того, что развитие самого мировоззрения вплоть до Новейшего 

времени протекало в религиозном русле, а значит, и ответ на вопрос, каково место и 

какова роль религии должна быть в современном обществе, напрашивается сам собою. 

Ведь образовательный процесс и само воспитание человека всегда отражали общие 

религиозные и философские идеи. 

Право на образование закреплено во Всеобщей декларации прав человека (1948 

г.), Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Декларации прав ребенка (1959 г.), Международного пакта о гражданских и 

политических правах (1966 г.), Международного пакта об экономических, социальных 

и культурных правах (1966 г.) и в других международных актах, где человек стал 

субъектом не только внутригосударственного, но и международного права. 

В настоящее время невозможно функционирование религиозной и светской 

культур автономно, что приводит к их взаимодействию, сотрудничеству или 

конкуренции. Организация, структура и содержание религиозного образования 

определяется историческими, национально-религиозными особенностями, 

положением соответствующей конфессии в обществе и в значительной степени 
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определяется тем, какая модель взаимоотношений церкви и государства выстроена в 

обществе. 

Современная западная модель взаимоотношений государства и религии чаще 

всего сводится к тому, что государство и религия не вмешиваются в дела друг друга. 

Суверенитет государства и религии характерен для стран Запада. Так, в Италии 

государство и католическая церковь независимы и суверенны в принадлежащей 

каждой из них сфере. Конституция Италии устанавливает, что их отношения 

определяются специальными Латеранскими договорами, которые могут изменять и 

регулировать эти отношения без пересмотра Конституции. 

Некоторые страны с очень пестрой и многоконфессиональной структурой 

специально закрепляют в конституциях и законах отношения между конфессиями и 

государством. Наиболее очевидным примером является ближневосточное государство 

Ливан, в котором насчитывается два десятка религий. В 1943 г. представители этих 

религий приняли специальный закон – Национальный пакт, согласно которому были, 

как они полагали, справедливо распределены возможные должности в государстве. 

В исламских странах, где господствует мусульманская религия, религиозные 

структуры и государство зачастую переплетаются. Модель переплетения религии и 

государства функционирует в Саудовской Аравии, Иране, где религия не только 

доминирует в государстве, но и входит в государственный механизм. Духовные лидеры 

Ирана выполняют вполне светские функции, направляя деятельность президента, 

подсказывая парламенту, какие законы и указы следует принимать. Король Саудовской 

Аравии, являясь главой светской власти, одновременно возглавляет религиозную 

конфессию своей страны. Таким образом, государство и религия соединились в одном 

лице. 

Существует также модель взаимоотношений между государством и церковью, 

которую можно назвать моделью невмешательства и взаимной помощи. Например, в 

армии есть институт полковых или дивизионных священников, которые могут быть 

представителями разных конфессий и присутствуют на ритуале принесения присяги 

вместе с государственными должностными лицами, чтобы свидетельствовать 

правильность и святость этой присяги. 

Модель невмешательства с уступкой полномочий со стороны государства в 

пользу религиозных структур присуща отдельным странам. Так, Израиль – светское 

государство, где суббота – особый день, который должны соблюдать все жители. В этот 

день запрещается как любая работа, так и активный отдых, предусматривается только 

выполнение религиозных предписаний. 

Модель провозглашения определенной религии господствующей присутствует в 

современной практике Великобритании. В Великобритании государственными 

считаются Англиканская Церковь Англии и Пресвитерианская Церковь Шотландии, а 

монарх назначает на высшие церковные должности [1, с. 36-38]. 

Сложившаяся модель взаимоотношений между государством и церковью, как 

было отмечено выше, определяет особенности образовательной системы и наличия в 

ней религиозного компонента. Так, во Франции, Мексике, Уругвае и некоторых других 

странах преподавание религии в государственных учебных заведениях запрещено. В 

США церковь формально отделена от государства, но изучение религии в 

общеобразовательных школах проходит факультативно (для желающих в специально 

отведённые часы). В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Азии изучение 

религии включено в программы общеобразовательных школ всех уровней. В арабских 

и некоторых странах Ближнего и Среднего Востока, Индонезии, где распространён 
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ислам, религиозное образование является составной частью системы общего 

народного образования. 

Таким образом, говоря об образовании в современном контексте, нам следует 

иметь ввиду по крайне мере два типа образования: христианский и светский. Обе 

стратегии ставят в один ряд в качестве действительно высочайшей ценности 

человеческое естество и те проявления несовершенства и зла, с которым мы все 

сталкиваемся в реальной жизни. Только во взаимодействии религиозного и светского 

начал во всех сферах жизнедеятельность и тем более в такой чувствительной сфере, 

как образование, можно выстоять перед онтологическими вызовами 

трансформирующегося общества. 

Подобную стратегию берет на вооружение Республика Беларусь. В 

законодательстве Республики Беларусь право на образование зафиксировано в 

Конституции (ст. 49), Кодексе об образовании и обширном массиве других 

нормативных правовых актов. Основной мыслью этих законодательных актов является 

установление, согласно которому национальная система образования в Республике 

Беларусь носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного 

отношения к религии. Вместе с тем подчеркивается необходимость органам 

управления образования и учебным заведениям учитывать влияние, оказываемое 

религиозными объединениями на формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа. Кроме того, обращается внимание на 

то обстоятельство, что взаимодействие учебных заведений с религиозными 

объединениями должно концентрироваться главным образом в вопросах 

воспитательной деятельности и осуществляться преимущественно во внеучебное 

время. 

В организации и осуществлении своих социальных функций Белорусская 

православная церковь придает очень существенное значение образовательным 

программам, ориентируя их на одухотворение человека и общества. В настоящее время 

факультативные курсы «Основы православной культуры», «Духовные основы 

культуры», «Культура и религия» преподаются в 3 общеобразовательных учреждениях 

Минска и Минской области (около 5% от общего числа этих учебных заведений). При 

Белорусском Экзархате функционирует около 700 воскресных религиозных школ, 

которые посещают наряду с обычными школами. При этом, как отмечает Е.А. 

Никитская, если воскресные школы XIX века – это школы, созданные с целью 

обучения грамоте и письму ремесленного и рабочего класса, то современные 

воскресные школы – это школы, призванные транслировать прежде всего духовно-

нравственные основы Православной Церкви и религиозные знания желающим из всех 

слоев и возрастных групп российского общества [2, с. 131]. 

Благодаря православным ценностям через семью, образование, культуру, 

средства массовой информации у людей формируется комплекс моральных норм и 

принципов, связанных с нравственным поведением и своеобразием в общественном 

сознании и поведении. Среди них такие морально-нравственные качества, как 

патриотизм, любовь к Отечеству, героизм, нравственная целостность, сила духа, 

верность, долг, ответственность, трудолюбие, творчество, преданность, честь, 

достоинство, солидарность, доверчивость, самопожертвование, уважительность и т. д. 

На наш взгляд, сегодня важно открыть дорогу верующим в школы, 

университеты, культурные учреждения. Необходимо ввести в национальное 

законодательство дефиницию «традиционная» религия со всеми вытекающими оттуда 
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последствиями, добиться законодательного запрещения деструктивных сект и 

преподавания религиозного предмета. 

Ряд социологических исследований показывает, что образование и религия 

должны идти рядом, рука об руку. Необходимо развивать в детях и подростках, 

школьниках и студентах нравственное чувство, приверженность к традиционным 

духовным ценностям, любовь к Родине, ее истории, культуре и языку. Следует 

постоянно показывать подрастающему поколению разрушительность и пагубность 

пороков, преступлений, морального нигилизма, вражды и розни, гражданской 

безответственности. От воспитания новых поколений зависит будущее страны, причем 

не в меньшей, а, может быть, даже в большей степени, чем от политики или экономики. 

Человек, не воспитанный на основе нравственных, духовных традиций, не может быть 

истинным патриотом своего Отечества. Вот почему формирование новой системы 

образования, учитывающей религиозный компонент, должно стать важной только 

государственной задачей. 
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Проблема понимания сущности следственного эксперимента во многом 

обусловлена не вполне корректным описанием данного следственного действия в 

Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее − УПК Республики 

Беларусь). Так часть 1 ст. 207 УПК Республики Беларусь закрепляет, что следственный 

эксперимент – это следственное действие, заключающееся в воспроизведении 

действия, обстановки или иных обстоятельств определенного события с целью 

проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела [1]. 

Представляется, что термин «воспроизведение» не дает полного представления об 

истинной сущности и содержании действий следователя при производстве 

следственного эксперимента. 

Отметим, что только в рассматриваемом случае законодатель использует в 

названии процессуального действия термин, обозначающий метод научного познания. 

Этого нельзя не учитывать при определении сущности следственного эксперимента. 

Эксперимент как метод научного познания условно связан с воспроизведением, 

однако таковое относится в первую очередь к условиям, в которых протекает 

деятельность субъекта познания. Воспроизведенные условия также являются 

контролируемыми и при необходимости изменяемыми. Действия же участвовавших в 

преступлении лиц также могут воспроизводиться в ходе следственного эксперимента, 
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однако, это обстоятельство не является определяющим в установлении сущности 

рассматриваемого следственного действия. Воспроизведение действий может иметь 

место и в других следственных действиях, например, в процессе производства 

проверки показаний на месте. Однако в указанном следственном действии 

воспроизводимые действия носят демонстрационный характер, в то время как в 

следственном эксперименте – опытный. Согласно методологии научного 

исследования, эксперимент и представляет собой «разновидность опыта, имеющего 

целенаправленно познавательный, методический характер» [2, c. 119]. 

Эксперимент относится к эмпирическим методам познания, именно вследствие 

того, что под опытом понимается знание, полученное человеком в процессе 

непосредственного контакта с исследуемым объектом. 

Эксперимент также тесно связан с методом наблюдения, однако, в отличие от 

последнего, предполагает активное воздействие на исследуемый объект. Сущность 

экспериментального метода состоит в таком исследовании объекта, когда 

исследователь активно влияет на него путем создания искусственных условий, 

необходимых для выявления соответствующих свойств или же путем изменения 

процесса в заданном направлении. 

Таким образом, эксперимент – это научно поставленный опыт, наблюдение 

исследуемого объекта в учитываемых условиях, которые позволяют следить за ходом 

явления и воспроизводить его многократно при повторении этих условий. О 

постановке опытов в ходе следственного эксперимента говорилось и в Уголовно-

процессуальном кодексе БССР, действовавшем до 1999 г. На наш взгляд, такой подход 

был более удачным, чем используемый в ст. 207 УПК Республики Беларусь. Это 

подтверждается и высказываниями ряда известных ученых-криминалистов по этому 

поводу. 

Так, по мнению Р.С. Белкина и А.Р. Белкина, «нельзя сводить содержание 

следственного эксперимента к понятию «воспроизведение», даже если употреблять 

этот термин в условном смысле. И уже совершенно неверным… будет ограничение 

следственного эксперимента воспроизведением только обстановки события. При таком 

конструировании определения следственного эксперимента из него выхолащивается 

главное – производство опытов, испытаний, т.е. экспериментальный метод 

установления фактов» [3, c. 41]. 

Указанные авторы также указывают, что «вообще сам термин 

«воспроизведение» можно понимать лишь в условном смысле. Воспроизвести или 

воссоздать тот или иной факт, обстоятельство – это значит вновь получить тот же 

самый факт, вызвать к жизни вновь то же самое явление. Но нет и не может быть двух 

тождественных явлений, обстоятельств, фактов» [3, c. 42]. С данным утверждением, на 

наш взгляд, следует согласиться. Действительно, при производстве следственного 

эксперимента можно лишь совершить сходные действия, создать подобные условия, 

но не те же самые, которые существовали при обстоятельствах, связанных с 

преступлением. 

Акцент на необходимости определения понятия следственного эксперимента 

через понятие опытов делается и другими учеными. 

Исследуемым объектом при следственном эксперименте являются процессы и 

явления, связанные с совершением расследуемого преступления. Исходя из этого, 

можно констатировать, что сущность следственного эксперимента состоит в 

постановке опытов, заключающихся в наблюдении за ходом явления, имитирующего 

обстоятельства расследуемого преступления в воссозданных, учитываемых и 
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контролируемых условиях, предусматривающих возможность многократного 

повторения. Сказанное не означает, что поставленные опыты всегда подлежат 

многократному повторению в ходе следственного эксперимента, однако такая 

возможность имеется. Необходимость же ее реализации определяется конкретной 

следственной ситуацией, особенностями задач, стоящих перед следствием [4]. 

Целью проведения следственного эксперимента является проверка и уточнение 

данных, имеющих значение для дела (ч. 1 ст. 207 УПК Республики Беларусь) [1]. 

Благодаря такой удачной и широкой по содержанию формулировке на практике цель 

трансформируется в проверку и уточнение собранных по делу доказательств, 

получение новых доказательств, проверку следственных версий, установление причин 

и условий, способствующих совершению преступлений. 

Следственный эксперимент не относится к первоначальным следственным 

действиям. Он проводится на том этапе предварительного расследования, когда уже 

имеется информация об определенных обстоятельствах совершенного преступления. 

При этом цель следственного эксперимента всегда заключается в проверке 

предположений о данных обстоятельствах (гипотез). 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить следующее. 

1. Весомой проблемой является реализация сущности следственного 

эксперимента, которой в соответствии со ст. 207 УПК Республики Беларусь является 

воссоздание или воспроизведение обстановки совершения преступления. 

Воспроизвести означает возобновить, повторить в копии, воссоздать. Однако, стоит 

учитывать, что на практике, в процессе проведения следственного эксперимента, 

невозможно с абсолютной точностью воссоздать полную обстановку, в которой было 

совершено преступление. Более того, невозможно воссоздать действия и другие 

аспекты, повлиявшие на совершенное преступление. 

2. Следственный эксперимент выступает достаточно сложным и трудоемким 

следственным действием по структуре и по содержанию. Тем не менее, следственный 

эксперимент является неоспоримым и наглядным источником доказательств по делу, 

при условии, что все действия производились профессионально и на высоком уровне. 

Главное содержание следственного эксперимента составляют опыты в контексте 

проверочных мероприятий. Эксперименты необходимы для определения механизма 

совершения преступления, правильного анализа обстановки происшествия, действий 

его участников и других обстоятельств определенного события. В процессе проведения 

следственного эксперимента, данные обстоятельства определяются путем 

непосредственного их воспроизведения. 
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Трудовые отношения между работником и нанимателем предполагают 

соблюдение сторонами обязательств, которые предусмотрены законодательством и 

трудовым договором (контрактом). 

В обязанности работника в отношении учета рабочего времени входит: 

1. Находиться на рабочем месте и исполнять трудовые обязанности 

в соответствии с трудовым законодательством, иными актами законодательства о 

труде, локальными правовыми актами и условиями трудового договора  

2. Приходить на работу вовремя и в полной мере использовать установленное 

законодательством рабочее время для выполнения своих обязанностей; 

3. Перед началом работы в соответствии с порядком, установленным 

нанимателем, отметить свой приход, а по окончании работы – уход с нее. 

В свою очередь, обязанностями нанимателя являются: 

1) создание условий для полного и производительного использования рабочего 

времени; 

2) организация учета присутствия работников на работе, ухода с нее и учета 

фактического рабочего времени каждого работника.  

«Рабочим временем считаются время, в течение которого работник в 

соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК Республики 

Беларусь), иными актами законодательства о труде, локальными правовыми актами и 

условиями трудового договора обязан находиться на рабочем месте или в ином 

установленном по согласованию с нанимателем месте и исполнять трудовые 

обязанности, а также время работы, выполняемой по предложению, распоряжению или 

с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочная работа, работа в выходные дни, а также в государственные праздники и 

праздничные дни». 

Статья 123 ТК Республики Беларусь закрепляет понятие режима рабочего 

времени: «Режим рабочего времени – действующий у нанимателя порядок 

распределения норм ежедневной и еженедельной продолжительности рабочего 

времени, а также времени отдыха на протяжении суток, недели, месяца и иных 

календарных периодов». Его назначение заключается в установлении для трудового 

коллектива, а также каждого работника время начала работы и её окончания, 

обеденного перерыва и специальных перерывов, в том числе порядок чередования 

работников по сменам, и даже дни недели, которые объявлены рабочими и выходными 

днями. Без этого невозможна совместная работа, а также организация коллективного и 

индивидуального труда в целом [4]. 
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Следовательно, учет использования рабочего времени организуется таким 

образом, чтобы: 

 обеспечить контроль за своевременной явкой рабочих и служащих на 

работу, а также выявить тех, кто опоздал и не явился; 

 контролировать за присутствием персонала на рабочих местах в рабочее 

время, а также за их своевременным уходом и приходом во время обеденного 

перерыва; 

 фиксировать своевременный уход работников с работы; 

 учесть фактически отработанное время, простои, болезни, отпуска и иные 

формы использования рабочего времени; 

 регистрировать прогулы. 

Так, при организации учета рабочего времени необходимо учитывать несколько 

основных моментов. 

Во-первых, табель учета рабочего времени (табель – первичный документ, 

который является основным источником информации об использовании рабочего 

времени).  

Учет явок на работу и ухода с нее осуществляется в табелях учета использования 

рабочего времени установленной формы, в годовых табельных карточках и иных 

документах со следующими сведениями: 

1) фамилия и инициалы работника; 

2) календарные дни учетного периода; 

3) количество отработанного времени (в том числе в сверхурочное время, а также 

время в государственные праздники, праздничные и выходные дни); 

4) и иные, при необходимости, сведения (статья 133 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь)). 

Во-вторых, разработка локального нормативного правового акта (далее – 

ЛНПА). 

Наниматель устанавливает порядок организации учета использования рабочего 

времени в ЛНПА с целью систематизации процесса сбора и обработки информации о 

затратах рабочего времени сотрудников организации. 

К примеру, в организации может быть разработано Положение о табельном учете 

рабочего времени, в котором определяются основные правила ведения табеля, 

обязанности должностных лиц, ответственных за это, устанавливается форма табеля и 

иные нормы. 

В-третьих, выбор метода учета рабочего времени. Он может быть 

централизованный или децентрализованный. 

Учет явки на работу и ухода с нее ведется по организации либо отдельно по 

структурным подразделениям. 

В-четвертых, назначение ответственного лица и наделение его полномочиями. 

Ответственные лица из числа сотрудников этой организации (подразделений) 

назначаются для ведения учета рабочего времени в организации (в отдельных 

подразделениях). 

Обязанность вести табель может быть установлена работнику и предусмотрена 

в его должностной инструкции либо возложена на него отдельным приказом по 

основной деятельности. 

В случае невозможности выполнения обязанностей по ведению табельного учета 

назначенным работником, руководитель организации (подразделения) своим 

распоряжением на этот период возлагает обязанности на другого исполнителя [1]. 
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Должностные обязанности работников, ответственных за табельный учет 

использования рабочего времени, предусматриваются функции учета фактического 

времени, проведенного работниками организации (подразделения) на работе, и 

ведения табельного учета. Такие работники несут ответственность за правильное 

отражение учета рабочего времени в табеле и своевременность представления 

указанного табеля. 

В соответствии с белорусским трудовым законодательством форма табеля 

устанавливается ЛНПА. Табель должен заполняться ежедневно. Он составляется, как 

правило, в одном экземпляре, подписывается ответственным исполнителем, 

руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы и в сроки, 

которые установит наниматель, передается в бухгалтерию для начисления заработной 

платы. 

Важно знать, что табель не требует утверждения руководителем организации, 

так как не является распорядительным документом. 

Любые обозначения, которые используются в табеле, не закреплены на 

законодательном уровне. Таким образом, в ЛНПА наниматель может самостоятельно 

утвердить перечень условных обозначений, которые будут применяться им при 

составлении табеля. 

Работник, ответственный за табельный учет, выполняет несколько основных 

функций. 

Так, в обязанности такого работника входит: 

1) вести учет списочного состава работников организации или подразделения; 

2) вносить соответствующие изменения в табель, которые связанны с приемом 

на работу, увольнением, переводом, перемещением, изменением графика работы, 

разрядов, предоставлением отпусков и иные, на основании ЛНПА (например, приказа 

по личному составу); 

3) осуществлять учет своевременности явки на работу и ухода с нее, нахождения 

на рабочем месте работников с уведомлением руководителя организации или 

подразделения об отсутствиях, опозданиях, преждевременных уходах и причинах, 

которые их вызвали; 

4) следить за своевременностью представления и правильностью оформления 

документов, которые подтверждают право работников на отсутствие на рабочем месте 

(например, листок нетрудоспособности, справка по уходу за больными); 

5) подготавливать списки сотрудников для издания приказов о работе в 

выходные дни и иные документы, связанные с табельным учетом использования 

рабочего времени. 

Как учет рабочего времени, так и сам табель, может вестись на бумажном 

носителе либо в электронном виде. Однако предусмотрена и  гибридная форма ведения 

учета рабочего времени, тогда для формирования табеля используется система 

автоматизированного кадрового учета (CRM и другие). В последующем табель может 

быть выгружен, распечатан и подписан, а в некоторых случаях – сразу подписан в 

электронном виде с помощью электронной цифровой подписи [2]. 

Как было уже сказано, форму и средства учета явки работников на работу и ухода 

с нее выбирает наниматель. Однако на практике чаще всего применяются: 

1) контрольно-пропускные устройства (например, автоматизированные 

проходные); 

2) табельные жетоны; 
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3) пропускная система. Она работает следующим образом: работник, приходя на 

работу, сдает свой пропуск, а при уходе с нее этот пропуск ему возвращается; 

4) специальные рапорта (их получают ответственные за учет рабочего времени 

от руководителей организации или структурных подразделений); 

5) специальные журналы учета прихода на работу и ухода с нее. 
В настоящее время, при помощи Закона об электронном документе и 

электронной цифровой подписи [3], Инструкции по делопроизводству, а также 

Инструкции о порядке работы с электронными документами нанимателям 

представляется возможность использовать электронный документооборот в кадровом 

учете. Таким образом, автоматическое заполнение табеля ускоряет процесс ведения 

учета списочного состава работников и внесения в табель иной, при необходимости, 

информации. Кроме того, автоматическое заполнение табеля обеспечивает контроль за 

своевременностью представления и правильностью оформления документов. 
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Гродненский филиал 

Научный рук. Скютте Д.Н. 
 

Правовой статус ребенка в науке определяется как совокупность 

предусмотренных законодательством прав и обязанностей ребенка. Содержание 

правового статуса ребенка зависит от возраста самого ребёнка. Возраст также 

определяет рамки самого понятия «ребенок». Вместе с тем его понимание на уровне 

международно-правовых актов и национального законодательства достаточно 

неоднозначно. 

Обратившись к тексту Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 г. [1], мы можем 

найти в данном международно-правовом акте определение самого термина «ребенок». 

В соответствии с вышеупомянутой Конвенцией, под термином «ребенок» понимается 

https://ilex.by/tabel-ucheta-rabochego-vremeni/
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каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. 

Интерес вызывает тот факт, что до момента принятия Конвенции ООН «О правах 

ребенка» данное понятие рассматривалось исключительно в социальном контексте. 

Кроме этого, Декларация прав ребенка 1959 г. (до момента принятия Конвенции ООН 

«О правах ребенка») содержит лишь напоминание того момента, с которого личность 

следует считать ребенком. Так, к примеру, в преамбуле Декларации указано, что 

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения» 

[2, с. 2]. 

Исходя из содержания Преамбулы Декларации, совершенно очевиден вопрос о 

том, что считать начальным периодом жизни ребёнка, решение которого 

сопровождалось бурными дебатами. Особенно дискуссионным моментом стали 

преамбула и ст.ст. 1 и 6 Конвенции ООН «О правах ребенка». Своеобразным итогом 

всех дискуссий и дебатов стало то, что имеющееся в Декларации прав ребенка 1959 г. 

словосочетание «как до, так и после рождения» не было включено в текст Конвенции 

ООН «О правах ребенка». Это объясняется тем, что все государства мира имеют не 

одинаковую позицию по поводу разрешения или запрета абортов [3, с. 444]. 

Как указывает О. Старовойтов, дискуссия также развернулась при обсуждении 

ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка», дающей определение понятию «ребенок». 

Первоначально проект статьи 1, представленный делегацией Польши, определял 

ребенка как «каждое человеческое существо с момента его рождения до достижения 

18-летнего возраста, если по закону его государства он не достигает совершеннолетия 

раньше». Такая трактовка соответствовала другим соглашениям о правах человека, 

включая Международные пакты, которые не акцентировали внимание на этом вопросе, 

оставляя его на рассмотрение самих государств. Исключением является Американская 

конвенция о правах человека 1969 г., ст. 4 (1) которой налагает на государства-

участники обязательство защищать право на жизнь «как правило, с момента зачатия» 

[4]. Делегации, придерживающиеся концепции, устанавливающей начало жизни с 

момента зачатия, вновь поставили вопрос о включении этого положения в определение 

«ребенок». Разгоревшиеся споры были довольно успешно прекращены делегацией 

Марокко, предложившей убрать из текста ст. 1, сформулированной польской 

делегацией, слова «с момента его рождения» и таким образом решить проблему. 

Предложение было принято, и данная статья стала звучать так: «Согласно настоящей 

Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста, если по закону его государства он не достигает совершеннолетия 

раньше» [5, с. 51]. 

Обратившись к тексту Конвенции ООН «О правах ребенка» не трудно заметить, 

что она не включает в себя положений, которые бы смогли обязать государства 

гарантировать жизнь ребенку, который в настоящий момент ещё не родился (т.е. 

зачатому). Из текста Конвенции вытекает, что в международном праве под термином 

«ребёнок» понимается личность с момента её рождения, но не с момента зачатия. 

Сама Конвенция ООН «О правах ребенка» не содержит запрета на признание 

ребенком человеческое существо с момента его зачатия любым государством. Однако 

интерес вызывает тот факт, что сама защита нерождённого ребенка Конвенцией 

исключается, и она не предусмотрена ни в одном международном договоре. 

Исключение составляет лишь Американская конвенция о правах человека (ст. 4 (1). 

Нерожденному ребенку международное право предоставляет защиту лишь 
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косвенно. Так, к примеру, запрет приводить в исполнение смертный приговор в 

отношении беременных женщин, содержащийся в ст. 6 (5) Международного пакта о 

гражданских и политических правах [6]. Гарантия особой охраны матерям в течение 

разумного периода до и после родов содержится в ст. 10 (2) Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах [7]. Как видим, данные 

международно-правовые акты предоставляют защиту жизни нерождённого ребенка 

только в рамках защиты прав беременных женщин, при этом за нерождённым ребёнком 

не признается абсолютное право на жизнь. 

Следует отметить, что еще одним спорным аспектом в международном праве 

является установление периода времени, до которого личность должна считаться 

ребёнком. Если проанализировать тексты международно-правовых документов, то 

выясняется, что максимальный возраст, по достижению которого ребёнок перестает 

считаться таковым и приобретает уже статус взрослого не определяется в Декларации 

1924 г. [8]. Только в ст. 1 Конвенции ООН «О правах ребенка» мы находим норму, 

согласно которой «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 

18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее». 

Однако при обсуждении в первом чтении текста Конвенции многие государства 

высказались против предложенного максимального возраста ребёнка в 18 лет. Свою 

позицию государства пытались объяснить тем, что в их национальных 

законодательствах получил закрепление максимальный возраст детей не 18 лет, а ниже 

этого. Более того, некоторые государства ссылались на то, что 1979 г. был объявлен 

Генеральной Ассамблеей ООН международным годом ребенка, а при этом был 

установлен верхний возрастной предел детства в 15 лет. 

Некоторые государства высказывались за признание максимальным возрастом 

14 лет в связи с тем, что во многих государствах в этом возрасте заканчивается 

обязательное образование и этот возраст установлен как минимальный для девушек, 

вступающих в брак. Большинство делегаций высказались против установления 

максимального возраста ребенка в 14 или 15 лет, в связи с тем, что в их национальном 

законодательстве закреплен возраст в 18 лет [9, с. 40]. 

Во время второго чтения в 1989 г. Нидерланды предложили убрать из статьи 1 

слово «возраст», так как они утверждали, что совершеннолетие может быть достигнуто 

и по другому критерию, отличному от возрастного. Данное предложение было принято 

и слово «возраст» было исключено из текста ст. 1. Следовательно, ст. 1 позволяет 

государствам, в законодательстве которых возраст достижения совершеннолетия 

установлен ниже 18 лет, сохранить этот возрастной предел. 

Таким образом, Конвенция ООН «О правах ребенка» закрепила верхний 

возрастной предел в 18 лет с оговоркой «если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». 

Возраст в 18 лет устанавливают и некоторые другие международные документы, 

касающиеся защиты детей. Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов, обычаев, сходных с рабством, 1956 г. запрещает передачу 

с целью эксплуатации ребенка или подростка моложе 18 лет (ст. 1). Конвенция о 

защите детей и сотрудничестве в отношении международного усыновления 1993 г. 

применяется в отношении ребенка до достижения им 18 лет (ст. 3) [10, с. 38]. 

Однако в некоторых международных документах установлен иной возрастной 

предел для детей. Гаагская конвенция о гражданских аспектах похищения детей 1980 г. 

и Европейская конвенция по признанию и вступлению в силу решений, касающихся 
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опеки над детьми и восстановления опеки над детьми 1980 г., признают, что для целей 

данных конвенций ребенком является личность до достижения 16 лет (соответственно, 

ст.ст. 4 и 1). Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков 1962 г. оставляет на рассмотрение государств-

участников определять минимальный брачный возраст (ст. 2). При этом Рекомендация 

Генеральной Ассамблеи о согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков 1965 г. предлагает государствам установить 

минимальный брачный возраст в 15 лет (Принцип II). В международном гуманитарном 

праве возраст призыва в вооруженные силы и принятия участия в военных действиях 

установлен в 15 лет (ст. 38 Конвенции о правах ребенка, ст. 77 Дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., ст. 4 Дополнительного протокола II к 

Женевским конвенциям 1949 г.). Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте 

приема на работу 1973 г. устанавливает минимальный возраст в 15 лет (ст. 2 (1). Однако 

Конвенция разрешает государствам с недостаточным уровнем социального и 

экономического развития устанавливать минимальный возраст для приема на работу в 

14 лет (ст. 2 (4) [11, с. 229]. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 

ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Яндульская П.Е.  

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

Научный рук. Иванова Ю. И. 
 

Существует значительное количество глобальных угроз, которые требуют 

создания специальных административно-правовых механизмов для регулирования 

общественных отношений, возникающих в чрезвычайных ситуациях различного 

характера – военного, социального, техногенного и природного. 

Законодательство Республики Беларусь предусматривает два вида 

чрезвычайных правовых режимов – режим чрезвычайного положения и режим 

военного положения, при этом каждый из них регулируется отдельным законом, о чем 

речь пойдет ниже. 

Упомянутые виды чрезвычайных правовых режимов формируют отдельную 

часть административно-правовых режимов, которая создает новую временную систему 

правовых отношений на территориях, где эти режимы введены, с целью нейтрализации 

внутренних и внешних угроз национальной и военной безопасности государства. Это 

отличается от общей совокупности административно-правовых режимов. 

Военное положение – это режим, который может быть объявлен в стране в случае 

угрозы ее безопасности, национальной обороны или гражданской защиты. Это 

временная мера, которая позволяет правительству сосредоточить все свои усилия на 

решении кризисной ситуации. Во время военного положения, гражданские права и 

свободы могут быть ограничены для обеспечения безопасности населения и 

государства. 

Правовое регулирование режима военного положения в Республике Беларусь 

осуществляется в соответствии с Конституцией, Законом Республики Беларусь «О 

военном положении» от 13 января 2003 г. № 185-З (далее – Закон «О военном 

положении»), другими законодательными и подзаконными актами, а также 

международными нормами. 

В соответствии с Законом «О военном положении», военное положение может 

быть введено при наличии угрозы внешней составляющей суверенитета (агрессии, 

угрозы агрессии), при всех других обстоятельствах экстраординарного характера (в 

том числе внутренних угроз безопасности государства, жизни народа) вводится 

чрезвычайное положении [1]. 

Закон устанавливает режим военного положения и определяет его основные 

принципы. Во время военного положения могут быть приняты решения по 

мобилизации, переводу граждан на военную службу, введению карантина, 

ограничению передвижения, конфискации имущества, ограничению свободы слова и 

т.д. 
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Режим военного положения включает в себя разнообразные 

правоограничивающие средства и меры, направленные на создание условий для 

отражения или предотвращения агрессии против Республики Беларусь, 

предусмотренные Конституцией и Законом «О военном положении». 

Режим военного положения регламентируется в рамках конституционного 

законодательства Республики Беларусь и зарубежных государств с большей или 

меньшей степенью детализации. Как правило, в рамках государств Европейского 

Союза данный режим отражен подробно в связи с ограничением прав человека, 

которые могут быть наложены в таких условиях. Нередко вопросы военного 

положения регламентированы непосредственно основным законом государства [2, с. 

45]. 

В соответствии со ст. 63 Конституции Республики Беларусь осуществление 

предусмотренных настоящей Конституцией прав и свобод личности может быть 

приостановлено только в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке 

и пределах, определенных Конституцией и законом.  

Однако, Конституция содержит исключения при установлении ограничений 

прав и свобод личности в условиях особых режимов только применительно к условиям 

чрезвычайного положения. Так, при осуществлении особых мер в период 

чрезвычайного положения не может ограничиваться право на жизнь (ст. 24), право 

самостоятельно определять свое отношение к религии (ст. 31), также никто не должен 

подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство 

обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или 

иным опытам (ч. 3 ст. 25); действует презумпция невиновности (ст. 26) [3]. 

Законодательное определение правового статуса граждан в таких условиях 

необходимо для обеспечения соблюдения конституционных норм и соответствующих 

международно-правовых обязательств; поддержания легитимности правового режима 

военного положения; выполнения обязательств власти перед гражданами по 

соблюдению их прав и свобод в условиях военного времени; создания надлежащего 

политического, экономического и психологического климата на территории, где 

объявлено военное положение [4, с. 16]. 

Ст. 11 Закона Республики Беларусь «О военном положении» определяет 

правовое положение граждан в период военного положения. В соответствии с данной 

статьей граждане в период военного положения пользуются всеми установленными 

Конституцией Республики Беларусь правами и свободами, за исключением прав и 

свобод, ограничение которых предусмотрено настоящим Законом и иными 

законодательными актами в интересах национальной безопасности, общественного 

порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан. 

В условиях военного положения в Республике Беларусь государственные органы 

приобретают расширенные полномочия для обеспечения национальной безопасности 

и сохранения гражданского порядка. Так, правительство может ограничить права и 

свободы граждан в интересах общества и национальной безопасности. Оно может 

вводить ограничения на передвижение, въезд и выезд из страны, а также на 

использование средств связи, сберегательных вкладов и других ресурсов. 

Однако, необходимо учитывать, что расширенные полномочия государственных 

органов в условиях военного положения не должны приводить к нарушению основных 

прав и свобод граждан, а также не должны противоречить международным нормам и 

стандартам в области прав человека. 

В целом, полномочия государственных органов в условиях военного положения 
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направлены на обеспечение национальной безопасности и сохранение гражданского 

порядка в стране. Однако, их действия должны быть ограничены и контролируемы, 

чтобы избежать возможных злоупотреблений и нарушений прав граждан. 

В этой связи, Конституция Республики Беларусь предусматривает механизмы 

контроля за действиями государственных органов в условиях военного положения. 

Так, Президент Республики Беларусь имеет право отменить решения правительства и 

других государственных органов, если они противоречат Конституции. В свою очередь 

Всебелорусское народное собрание для реализации возложенных на него 

конституционных функций может отменять правовые акты, иные решения 

государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам 

национальной безопасности. 

Из вышесказанного следует, что в условиях военного положения ограничения 

прав личности допустимы и вводятся для обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя. 

Также, Закон Республики Беларусь «О военном положении» определяет права и 

обязанности граждан во время военного положения. Так, граждане обязаны выполнять 

распоряжения военных командиров и органов государственной власти, а также 

соблюдать установленные правила и режимы. 

Одним из основных ограничений прав граждан в условиях режима военного 

положения является возможность ограничения свободы передвижения. Граждане 

могут быть ограничены в своих перемещениях, чтобы предотвратить распространение 

угрозы, в районах, где угроза наиболее высока. Кроме того, граждане могут быть 

вынуждены временно покинуть свои дома и переехать в другие районы в рамках мер 

безопасности. 

Во время военного положения может быть также ограничена свобода слова и 

печати. СМИ могут быть временно закрыты или ограничены в своей деятельности, 

если их деятельность представляет угрозу безопасности государства. В целях 

обеспечения государственной безопасности могут быть ограничены доступ к 

информации, включая интернет и другие средства связи. 

Также может быть ограничена свобода собраний и ассоциаций. Однако, эти 

ограничения должны быть умеренными и пропорциональными опасности, которую 

представляет ситуация. Гражданам может быть запрещено собираться в большие 

группы, если это может представлять угрозу безопасности государства. 

Кроме того, во время военного положения могут быть введены особые правила 

поведения граждан. Например, могут быть установлены временные ограничения на 

продажу и приобретение оружия и боеприпасов, а также на хранение и использование 

опасных веществ и материалов. Такие ограничения вводятся с целью обеспечения 

безопасности граждан и предотвращения возможных террористических актов. 

С момента объявления военного положения гражданам Республики Беларусь, 

состоящим на воинском учете в военном комиссариате, обособленном подразделении 

военного комиссариата, запрещается покидать место жительства или место 

пребывания без разрешения военного комиссара, руководителя обособленного 

подразделения военного комиссариата, а гражданам Республики Беларусь, состоящим 

на воинском учете в управлениях Комитета государственной безопасности по 

областям, управлении Комитета государственной безопасности по городу Минску и 

Минской области, – без разрешения начальника управления Комитета государственной 

безопасности по области, управления Комитета государственной безопасности по 

городу Минску и Минской области. 
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Нельзя не отметить, что ограничения прав граждан в условиях режима военного 

положения являются временными. Как только ситуация нормализуется, эти 

ограничения должны быть сняты. Кроме того, правительство обязано соблюдать все 

международные нормы и стандарты, которые регулируют права человека и 

гражданские свободы в условиях военного положения. 

Правовое регулирование военного положения в любом государстве является 

необходимым для обеспечения безопасности государства в условиях угрозы со 

стороны внешних и внутренних факторов. Однако важно обеспечить баланс между 

безопасностью и соблюдением прав и свобод граждан. 

Существуют международные стандарты и принципы, которые регулируют 

введение военного положения и ограничения прав и свобод граждан в этот период. 

Важно соблюдать эти стандарты и не применять незаконные методы ограничения прав 

и свобод граждан. 

Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность и открытость в процессе 

введения и реализации режима военного положения. Гражданам должна быть 

предоставлена полная информация о мерах, принятых во время военного положения, и 

о том, как они будут оказывать воздействие на их жизнь и деятельность. 

Наконец, в условиях военного положения важно обеспечить право на 

информацию и свободу слова. Граждане должны иметь доступ к надежной 

информации о ситуации в стране и мировых событиях, а также иметь возможность 

выражать свои мнения и убеждения без опасности преследования. 
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Соматические права – это такая группа прав и свобод, которые имеют сугубо 

личностный характер и направлены на возможность распоряжаться своим телом и 

всем, что с ним непосредственно связано. 
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М. А. Лаврик в своей научной статье выделил классификацию, в которой описал 

основные категории соматических прав, часть которых урегулирована полностью либо 

частично законодательством Республики Беларусь: 

1. Право на смерть. 

Основные формы реализации данного права – это осуществление суицида и 

эвтаназии. 

В соответствии со ст. 31 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» от 

18 июня 1993 г. № 2435-XII (далее – Закон «О здравоохранении») под эвтаназией 

понимается удовлетворение просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его 

организма и наступлении смерти посредством каких-либо действий (бездействия) с 

целью избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым заболеванием 

[1]. 

Законом «О здравоохранении» запрещается осуществление эвтаназии, в том 

числе с помощью медицинских и фармацевтических работников. Таким образом, в 

нашей стране эвтаназия квалифицируется как убийство. 

Право на жизнь является одним из основных прав человека, оно закреплено в 

Конституции Республики Беларусь. Тем не менее, вопрос о праве на эвтаназию 

становится все более актуальным в свете развития медицинских технологий и 

увеличения количества тяжело больных людей, которые могут столкнуться с 

необратимыми страданиями. 

Тема эвтаназии вызывает много споров и дискуссий как среди населения, так и 

среди экспертов и законодателей. Несмотря на то, что в настоящее время в Беларуси 

эвтаназия запрещена законодательно, многие сторонники этого права утверждают, что 

оно должно быть закреплено в законодательстве, т.к. осуществление права на смерть 

посредством эвтаназии – более гуманный способ окончания жизни для тех, кто 

страдает от невыносимых болей или неизлечимых заболеваний, которые могут 

привести к медленной и мучительной смерти. 

Исходя из данных соображений одним из способов решения проблемы видится 

введение специального закона, который бы закреплял право на эвтаназию в стране. В 

таком законе можно было бы определить условия, при которых этот процесс может 

быть проведен, а также установить механизмы контроля за его соблюдением. 

Также можно рассмотреть возможность создания специальных комиссий или 

органов, которые бы рассматривали каждый случай индивидуально и принимали 

решение о возможности проведения эвтаназии в конкретной ситуации. 

В целом, вопрос о праве на эвтаназию остается сложным и требует серьезных 

обсуждений с участием широкой общественности, экспертов и законодателей. Важно 

найти оптимальное решение, которое бы учитывало не только права и свободы 

пациентов, но и их безопасность, а также интересы медицинских работников и 

общества в целом. 

Таким образом, реализация права на эвтаназию не закреплена в законодательстве 

Республики Беларусь, так как в настоящее время нет планов на его легализацию. 

Говоря о праве на самоубийство (суицид), стоит отметить, что в 

законодательстве Республики Беларусь не акцентируется внимание на возможности 

реализации данного права самим человеком. В то же время Уголовным кодексом 

Республики Беларусь установлена ответственность за доведение до самоубийства, 

склонение к самоубийству, а также за пропаганду самоубийства. 

2. Права человека относительно его органов и тканей. 

Трансплантация и донорство – основные формы реализации данного права. 
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В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов 

и тканей человека» от 4 марта 1997 г. № 28-З (далее – Закон «О трансплантации органов 

и тканей человека) под трансплантацией понимается замещение у реципиента 

(пациента, которому осуществляется трансплантация) путем проведения 

медицинского вмешательства отсутствующих или поврежденных органов и (или) 

тканей человека, не способных выполнять свои жизненно важные функции, органами 

и (или) тканями человека, полученными в результате забора органов [2]. 

Закон «О трансплантации органов и тканей человека» регулирует, как и в каких 

случаях осуществляется применение права на трансплантацию. 

Данный закон закрепляет: условия и порядок трансплантации (ст. 5); условия 

забора органов для трансплантации у живого донора (ст. 8); права живого донора (ст. 

9); обязанности живого донора (ст. 10); право граждан на выражение несогласия на 

забор органов для трансплантации после смерти (ст. 10-1); и др. 

Процедура использования права на донорство закреплена в ст. 19 Закона 

Республики Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов» от 30 ноября 2010 г. № 

197-З. 

3. Сексуальные права человека. 

Одним из проблемных вопросов в сфере сексуальных прав человека является 

правовое регулирование положения сексуальных меньшинств. 

Республика Беларусь не имеет специального законодательства, гарантирующего 

соблюдение прав и законных интересов сексуальных меньшинств. 

С 1994 года в Республике Беларусь отменена уголовная ответственность за 

добровольные гомосексуальные отношения. Закон, отменяющий данную норму 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, стал, пожалуй, единственным нормативным 

актом, который способствовал развитию толерантного отношения к сексуальным 

меньшинствам. 

О праве на вступление в брак для однополых пар говорить не приходится, т.к. в 

ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье дается определение понятия 

«брак», которое не подразумевает заключение его «однополой формы». Так, брак 

является добровольным союзом мужчины и женщины. Так же прописано и в основном 

Законе Республики Беларусь – в Конституции (ст. 32). 

4. Право на смену пола. 

Право на смену пола регулируется ст. 19 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» и постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 9 декабря 2010 г. № 163 «О некоторых вопросах изменения и коррекции 

половой принадлежности» с изменениями и дополнениями. Данный закон и 

постановление устанавливают, на каких основаниях может применяться это право. 

Так, в ст. 19 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» закреплено, что 

изменение и коррекция половой принадлежности проводятся в государственных 

организациях здравоохранения по желанию совершеннолетнего пациента при наличии 

медицинских показаний на основании решений Межведомственной комиссии по 

медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола 

[1]. 

Постановление утверждает прилагаемое Положение о Межведомственной 

комиссии по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом 

отрицания пола при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, а также 

прилагаемую Инструкцию о порядке изменения и коррекции половой принадлежности 
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по желанию совершеннолетнего пациента в государственных организациях 

здравоохранения. 

Положение о Межведомственной комиссии по медико-психологической и 

социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь определяет порядок создания и деятельности 

данной комиссии. 

Инструкция о порядке изменения и коррекции половой принадлежности по 

желанию совершеннолетнего пациента в государственных организациях 

здравоохранения определяет порядок изменения половой принадлежности пациентам, 

желающим ее изменить, а также гормональной или хирургической коррекции половой 

принадлежности пациентам, изменившим ее. 

Инструкция закрепляет, что  пациент, достигший совершеннолетия и желающий 

изменить половую принадлежность, указанную в паспорте гражданина Республики 

Беларусь или ином документе, удостоверяющем личность, обращается на 

консультативно-диагностический прием к врачу-сексологу консультативно-

поликлинического отделения государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр психического здоровья», который одновременно является 

секретарем Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной 

реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь. 

Пациент, желающий изменить половую принадлежность, проходит комплексное 

медико-психологическое обследование. Обследование пациентов, желающих 

изменить половую принадлежность, проводится в течение года в три этапа в 

закрепленных организациях здравоохранения и включает в себя множество различных 

обследований. 

В Инструкции закрепляется медицинское показание для изменения половой 

принадлежности – диагноз «Транссексуализм» [3]. 

Также, следует отметить, что существует право на выбор пола ребенка, которое 

регулируется Законом «О вспомогательных репродуктивных технологиях». В 

соответствии со ст. 15 данного закона, не допускается выбор пола будущего ребенка, 

кроме случаев возможности наследования заболеваний, которые непосредственно 

связаны с полом. 

4. Репродуктивные права. 

Рассмотрев Закон Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях» можно сделать вывод, что право на искусственное оплодотворение в 

Республике Беларусь допускается. Так, применение вспомогательных репродуктивных 

технологий допускается в отношении лиц, достигших 18 лет, обладающих полной 

дееспособностью, а также прошедших медицинский осмотр и имеющих медицинские 

показания и не имеющих медицинских противопоказаний к применению 

вспомогательных репродуктивных технологий. Более того, Положением «О порядке и 

условиях бесплатного предоставления одной попытки экстракорпорального 

оплодотворения» предусмотрена одна бесплатная попытка всем нуждающимся, однако 

закреплен ряд условий, при которых данная процедура предоставляется бесплатно. 

Следует отметить, что существует возрастное ограничение на процедуру 

искусственного оплодотворения. Так, в соответствии со ст. 6 Закона Республики 

Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» искусственное 

оплодотворение не применяется в отношении пациенток, достигших 50 лет [4]. 
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Суррогатное материнство также регулируется Законом Республики Беларусь «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях». В соответствии со ст. 20 Закона 

суррогатное материнство применяется на основе договора суррогатного материнства. 

Услугой суррогатной матери может воспользоваться только женщина, для 

которой вынашивание и рождение ребенка по медицинским показаниям 

физиологически невозможны либо связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее 

ребенка. Перечень медицинских показаний к суррогатному материнству установлен 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2019 N 

124 «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий». 

Право на аборт – согласно ст. 27 Закона «О здравоохранении» женщине 

предоставляется право самостоятельно решать вопрос о материнстве [1]. 

По согласию женщины в организациях здравоохранения после консультации с 

врачом-специалистом может быть проведено искусственное прерывание беременности 

при сроке беременности не более 12 недель. 

При наличии социальных показаний и согласия женщины проведение 

искусственного прерывания беременности допускается при сроке беременности не 

более 22 недель в государственных организациях здравоохранения. Перечень таких 

социальных показаний для искусственного прерывания беременности устанавливается 

Советом Министров Республики Беларусь [1]. 

Право на контрацепцию, в частности стерилизацию, закрепляется 

постановлением Министерства здравоохранения от 10.12.2014 № 89 «О некоторых 

вопросах проведения стерилизации». 

Еще одним из репродуктивных прав считается право на клонирование. Данное 

право является одним из наиболее дискуссионных в области биоэтики и права. 

Клонирование может иметь множество потенциальных применений в медицине, науке 

и других областях, но также может вызывать серьезные этические и юридические 

проблемы. 

Законодательство Беларуси на внутригосударственном уровне не содержит 

специальной нормы, регулирующей право на клонирование, и отсутствует четкое 

понимание того, какие виды клонирования можно считать допустимыми, а какие - 

недопустимыми. При этом в Постановлении Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств N 29-12 «О 

рекомендациях «Об этико-правовом регулировании и безопасности генетических 

медицинских технологий в государствах – участниках СНГ» закреплено запрещение 

любого вида клонирования. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что необходимо 

развивать законодательную базу в области соматических прав человека в Республике 

Беларусь, учитывая международные стандарты и лучшие практики в этой области. 

Также важно обеспечить широкое обсуждение законопроектов и участие 

общественности в процессе разработки законов в данной области. 
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Могилевский филиал 
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В настоящее время актуальной проблемой для современного общества является 

зависимость от алкоголя, наркотиков, а также азартных игр. Наблюдается рост числа 

лиц, которые страдают хроническим алкоголизмом и наркоманией, и все более 

увеличивается количество лиц, состоящих на наркологическом учете в специальных 

учреждениях. Последствиями таких зависимостей является, как нарушения 

физического состояния человека, так и морального. Зачастую, такие люди 

предпочитают тратить свое время впустую и ставить свою семью в трудное 

материальное положение, чем реализовать себя и стать успешным человеком.  

Одной из мер защиты интересов семьи, несовершеннолетних детей, а также 

профилактики пьянства и наркомании, является ограничения в порядке гражданского 

процессуального законодательства гражданина в дееспособности.  

Дееспособность – это отдельный и самостоятельный институт гражданского 

права, который несет в себе возможность гражданина исполнять свои гражданские 

права, а также совершать различного рода юридически значимые действия и нести 

ответственность за них. Для того, чтобы лицо могли ограничить в его дееспособности, 

требуется наличие оснований, указанных в законодательстве и совершения 

определённой судебной процедуры. Ограничению дееспособности уделяется особое 

внимание, которое подразумевает за собой ограничение в совершении некоторых 

юридически значимых действий, невозможности заключения некоторых сделок, а 

также в распоряжении своим доходом. 

В соответствии с п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 

07.12.1998 № 218-З (в ред. от 18.07.2022 г.) [1] (далее – ГК) лицо может быть 

ограничено в дееспособности и над ним устанавливается попечительство при наличии 

следующих оснований: 

– злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами; 

– ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

Причем, два вышеназванных условия должны находится в причинно-

следственной связи. Так, например, гражданин З. обратился с заявлением в 

прокуратуру района. В заявлении он указал, что его брат С. на протяжении долгого 

периода злоупотребляет спиртными напитками, проживает и ведет совместное 

хозяйство со своей матерью. В ходе совместного проживания свои доходы он тратит 

лишь на приобретение алкогольных напитков и впоследствии устраивает скандалы. 
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Прокуратурой было установлено, что С. имел из способов дохода лишь – пенсию по 

инвалидности, матери никак не помогал в оплате коммунальных платежей, покупки 

продуктов питания и тем самым ставил свою семью в трудное материальное 

положение. По результатам проведенной проверки прокуратурой в суд подано 

заявление о признании С. ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления им 

спиртными напитками. Судом были объективно оценены все собранные по делу 

доказательства. Решением суда С. был ограничен в дееспособности в части 

распоряжения имуществом вследствие злоупотребления спиртными напитками [2]. 

Также хотелось бы обратить внимание на еще одно, относительно недавнее 

изменение в ГК, которое тоже может являться основанием для ограничения 

гражданина в дееспособности, а именно, легкая степень психического расстройства. 

Во многих государствах таких как Туркмения, Таджикистан, Грузия, Армения 

наличие и гражданина психического расстройства является следствием его 

недееспособности. По другому пути пошли такие государства, как Российская 

Федерация и Украина. В данных государствах при наличии у них легкой степени 

психического расстройства возможно лишь ограничение дееспособности. Таким 

образом права таких граждан значительно полны в объеме, чем в том случае, когда их 

полностью ограничивают в дееспособности. 

Немного ранее люди в Республике Беларусь, страдающие психическими 

расстройствами, могли быть только лишены дееспособности, что иногда приводило к 

нарушению их законных прав. Ведь наличие психического расстройства не всегда 

ведет к невозможности осознавать значение своих действий и руководить ими. Часто 

люди работают и не причиняют вред обществу. Также положительно отзываются 

многие ученые о данном нововведении и считают, что данное основание является более 

правильным с точки зрения рассмотрения каждой ситуации индивидуально и не несет 

жесткого ограничения, а даже в некоторых случаях нарушения прав гражданина. Также 

можно отметить важное мнение психиатров о том, что признание граждан 

недееспособными негативно влияет на больного, и даже нарушает процесс 

реабилитации и адаптированы. У некоторых ученых в связи с таким аспектом явился 

новый термин «черная смерть», которые означает так называемое нарушение прав 

таких граждан. Такого мнения придерживаются Шейфер М.С., Зейгер М.В. 

Четкого разграничения отдельных видов психического расстройства на 

сегодняшний день не существует. Как отмечает Т.Д. Трамбачева, к таким видам 

расстройства можно отнести «например, когда у человека наблюдается депрессия, 

невроз или умственный возраст гражданина не соответствует хронологическому 

возрасту лица, отставание гражданина в психическом и интеллектуальном развитии 

(низкий коэффициент интеллекта), слабоумие и т.д. И не всегда психическое 

расстройство лишает этого человека к осознанию своего поведения и контроля над 

ним» [3, с. 57-58]. Именно поэтому, с нашей точки зрения, медицинская экспертная 

комиссия в каждом конкретном случае должна устанавливать не только диагноз 

пациента, но и факт осознания своего поведения и возможность гражданина отвечать 

за свои поступки. А суд, с учетом всех фактов принимает решение об ограничении 

гражданина в дееспособности или лишении дееспособности. 

Таким образом, законодатель с 1 августа 2020 года решил внести данное 

изменение в ст. 30 ГК в силу его целесообразности. 

В Российской Федерации данное изменение появилось с 2015 года. Согласно абз. 

1 п. 2 ст. 30 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства может 
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понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, 

может быть ограничен судом в дееспособности [3, с. 58]. 

Ограничить лицо в дееспособности вправе члены семьи, близкие родственники, 

прокурор и органы опеки и попечительства, подав заявление в суд. Решение в конечном 

итоге примет суд исходя из существенности оснований, которые они предъявят. 

Лица, ограниченные в дееспособности, вправе самостоятельно совершать мелкие 

бытовые сделки. Это сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, 

каждодневных потребностей человека, незначительны по сумме и исполняются 

обычно при самом ее совершении. Все остальные сделки совершаются с согласия 

попечителя. 

Что касается заработной платы граждан, которые ограничены в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртных напитков и ставящие свою семью в тяжелое 

материально положение, они в таком случае могут получать заработок, пенсию и иные 

доходы и распоряжаться ими только с согласия попечителя (п.1 ст.30 ГК). 

В отношении граждан, дееспособность которого ограничена вследствие 

психического расстройства (заболевания), вправе самостоятельно: 

1) совершать мелкие бытовые сделки; 

2) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

попечителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

свободного распоряжения; 

4) получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими. 

Совершать другие сделки такой гражданин может с согласия попечителя. Однако 

суд может ограничить это право по ходатайству попечителя либо органа опеки и 

попечительства при наличии достаточных оснований (ч. 2-3 п. 2 ст. 30 ГК). 

Ограничение в дееспособности не освобождает лицо от обязанности 

самостоятельно нести имущественную ответственность по совершенным им сделкам и 

за причиненный им вред. 

Считаем, что стоило бы дополнить данную группу оснований для ограничения 

дееспособности такой мерой которая воздействовала бы на профилактику совершения 

правонарушений и преступлений, вследствие принятия наркотических препаратов и 

алкогольных напитков и помимо ограничения дееспособности направлять данных лиц 

на принудительное лечение. 

Острой проблемой на современном этапе являются азартные игры и зависимость 

от них, что может также поставить семью в тяжелое материальное положение. Под 

пристрастием к азартным играм предлагается понимать «психологическую 

зависимость, которая помимо труднопреодолимого влечения к игре характеризуется 

расстройствами поведения, психического здоровья и самочувствия гражданина, 

проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрового контроля, 

а также в продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению 

неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи» 

[4, с. 200]. В данный период времени игровая зависимость и страсть к азартным играм 

могут привести к неограниченному количеству долгов у лица, и в последствии 

возможное разрушение семьи, а даже возможность совершения каких-либо 

противоправных действий, которые совершаются для погашениия различных долгов. 

В Республике Беларусь данный момент регулируется самоограничением 

гражданина в посещении игорных заведений. Согласно п. 14-1 Положения «Об 
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осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики 

Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 

г. № 9, лицо самостоятельно может ограничить себя в посещении игорных заведений 

на срок от трех до шести месяцев. Также с таким заявлением могут обратиться близкие 

родственники такого гражданина и лица, проживающие совместно. Для того, чтобы 

применить данную норму гражданину необходимо подать заявление организатору 

такого заведения, с указанием срока ограничения. Однако, данное основание можно 

применить, если лицо само осознает свою зависимость и насколько серьезна данная 

ситуация. Такое бывает крайне редко. Многие ученые, психологи пишут и говорят, о 

том, что зависимые лица редко признают свою проблему и осознают всю тяжесть 

ситуации, особенно от так называемой «лудомании». Особенно в зоне риска, как 

считают ученые-психологи, лица в возрасте до 30 лет (В. Богданчиков, А. Сурайкин). 

У многих из них к данному времени уже имеются семьи, и вследствие такого поведения 

они ухудшают материальное положение своей семьи. Данная норма помогает в 

некоторых случаях гражданам и их семьям, но это, как правило, не решит проблему в 

целом. 

В нашем гражданском законодательстве азартные игры не входят в перечень 

причин, вследствие которых лицо могут ограничить в дееспособности, но в 

законодательстве Российской Федерации такая норма существует. По нашему мнению, 

было бы также целесообразно включить в ст. 30 следующее основание – пристрастие к 

азартным играм. По той причине, что лицо может иметь серьезные материальные траты 

и поставить семью в сложное материальное положение. 

Решение об ограничении дееспособности может быть отменено судом по 

заявлению самого гражданина, его представителя, членов его семьи, органа опеки и 

попечительства, попечителя, психиатрического или психоневрологического 

учреждения в тех случаях, когда отпали основания ограничения дееспособности. Это 

возможно по следующим основаниям: 

– когда имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что гражданин 

прекратил злоупотреблять спиртными напитками, или наркотическими средствами, 

или прошел курс лечения и поэтому ему может быть доверено самостоятельное 

распоряжение имуществом и денежными средствами; 

– когда семья лица, который признан ограниченно дееспособным, перестала 

существовать (развод, смерть, разделение) и отпала обязанность этого лица 

предоставлять средства на ее содержание [5, с. 60]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что гражданина могут 

ограничить в дееспособности по двум причинам: во-первых, если он ставит семью в 

тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

психотропными и наркотическими средствами; во-вторых, вследствие психического 

расстройства (заболевания) ограничена способность понимать значение своих 

действий или руководить ими. 

Важной проблемой о которой стоило бы говорить в нашем времени – страсть к 

азартным играм. В век информационных технологий и расширения компьютерных, 

игровых возможностей данная проблема выходит на новый уровень. Столь серьезная 

зависимость может привести к сильным растратам бюджета семьи. В данном перечне 

страсть к азартным играм отсутствует, хотя и имеется правовой акт, который отчасти 

поможет решить данную проблему, но вследствие такого рода занятий гражданин 

также может поставить свою семью в тяжелое материальное положение и причинить 

вред правам и законным интересам других граждан, которые совместно с ним 
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проживают и находятся на его иждивении. Таким образом, целесообразнее закрепить 

ст. 30 ГК данное основание ограничения дееспособности граждан. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В СТРАНАХ 

СНГ И В СТРАНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Адасенко А.И. 

Белорусский торгово-экономический  университет потребительской 

кооперации 

Научный рук. Коновалова Ж.Ч. 
 

Правовые конфликты, возникающие в обществе, требуют грамотного 

юридического разбирательства между сторонами. Особая роль в современной 

практической деятельности урегулирования существующих проблем в правовых 

отношениях занимает разрешение правовых конфликтов – сложный и чрезвычайно 

важный процесс. 

Противоречивые мнения сторон встречаются во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Споры, связанные с наследованием, разделом имущества при расторжении 

брака, выселением жильца из квартиры, получения компенсации за причинение вреда 

– все эти споры требуют разрешения. И они, в свою очередь, разрешаются с помощью 

правовых средств, которые указаны в законодательстве государства и выведены 

юридической практикой, сформированной на протяжении многих лет. 

В соответствии с правовой практикой в настоящий период времени существует 

большое количество способов и методов по разрешению юридических споров. Как 

средства урегулирования конфликтов в наибольшей степени распространены: 

судебное разбирательство, третейский суд, переговоры, претензионный порядок, 

получение юридического заключения. 

В гражданско-правовых отношениях также используют различные способы 

урегулирования конфликтных ситуаций, одним из которых является осуществление 

процедуры медиации как альтернативного способа рассмотрения споров. 

Применение медиации в Беларуси имеет многовековую историю развития. 

Исходя из древнейших белорусских исторических и литературных письменных 

документов, на основе которых строится научное исследование, история применения 

этого вида альтернативного разрешения спора на территории Беларуси насчитывает не 

одну сотню лет. Так, например, первое письменное упоминание о привлечении 

третьего лица (третьих лиц) для участия в разрешении спора на территории Республики 

Беларусь приходится к началу XIII века. Оно содержится в Договоре Смоленского, 

Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими городами 

1229 года, в статье 33. В частности, упоминается, что «русину не дати пересуда ни в 

Риге, ни на Готьском береге, ни Немечичю же платити пересуда в Смоленске или у 

Князя, или у Тiуна, или урядили будут добрiи мужи» [1, с. 23]. 

Урегулирование конфликтов «добрыми мужами» является первообразом 

порядка выполнения процедуры посредничества в настоящем времени, тем не менее, 

имеет ряд значительных особенностей. В свою очередь, сама суть слова «рядить» 

противоположна по значению понятию «судить», по мнению некоторого количества 

исследователей судопроизводства древних славян, имело значение, что конечный 

результат разбирательства – не рассмотрение конфликта в соответствии с нормами, 

изложенными в законодательстве, а в первую очередь примирение сторон, в результате 

которого создаётся своеобразный договор по поводу предмета спора. В последующем 

процесс посредничества нашёл своё закрепление в Статутах Великого Княжества 

Литовского 1566 и 1588 гг. Так, в соответствии  со статьёй 85 Статута 1588 г. 

гражданский спор между сторонами мог разрешаться «полюбовным судом» и 



207 

результатом рассмотрения являлось вынесение решения на основе мирового 

соглашения – «компромисса» [2, с. 436-437]. 

Применение медиации продолжает использоваться и активно развивается в 

современном обществе. Термин «медиация» происходит от латинского «mediare» – 

посредничать. Медиация – это процесс переговоров, в котором медиатор выполняет 

роль посредника. Медиатор управляет переговорами между конфликтующими 

сторонами, для наиболее выгодного здравомысленного и удовлетворяющего 

интересам обеих сторон соглашения. В итоге исполнения этого договора, стороны 

разрешают конфликт друг с другом. 

При рассмотрении медиации, следует отметить её основополагающие принципы 

вне зависимости от того, в какой сфере она применяется. В целом принципы 

обуславливают дальнейшую модернизацию медиации, персонифицируют процедуру 

среди других способов разрешения споров. Принципы предрешают основные правила 

организации и проведения, излагают определённые особые правовые регламентации 

процедуры медиации. Иными словами, принципы медиации базируются на основании 

практической деятельности посредника по получению положительного результата в 

разрешении спора между сторонами. 

Принципы медиации – это своего рода фундамент, благодаря которому 

процедура медиации существует. Принципы являются одной из основных 

отличительных черт в сравнении с другими способами разрешения конфликтов. 

Неукоснительное и строгое соблюдение основ медиации является одним из первейших 

и важнейших условий функционирования медиации как правового института и одного 

из средств разрешения конфликтов. Обязательность неукоснительного соблюдения 

базовых принципов медиации находит своё подтверждение их нормативно-правовым 

закреплением в государственных законодательных актах, а также в международных 

договорах. 

Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 №58-З «О медиации» (в ред. Законов 

Республики Беларусь от 05.01.2016 N 355-З, от 18.12.2019 N 277-З, от 06.01.2021 N 89-

З) закреплены следующие базовые принципы медиации: добровольность, 

добросовестность, равноправие и сотрудничество сторон, беспристрастность и 

независимость медиатора, а также конфиденциальность [3, ст.3]. 

Исходя из содержания пункта 10.4 Правил проведения медиации, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 декабря 2013 года №1150 

(в ред. от 24.06.2020 N 368) стороны обязаны принимать участие в медиации, используя 

и соблюдая перечисленные принципы медиации [4]. 

По мнению автора, каждый принцип, указанный в законодательстве Республики 

Беларусь, регулирующем основы проведения медиации является важным в системе 

данной процедуры. Принципы дополняют друг друга, являясь своеобразными 

указателями, помогающими в проведении примирительной процедуры. 

Представляющим интерес является то, что наше государство не остается в 

стороне от всемирных инициатив, связанным с проведением медиации. Законом 

Республики Беларусь от 25.062020 № 25-З Республика Беларусь ратифицировала 

Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых 

соглашениях, достигнутых в результате медиации. Следует отметить, что наше 

государство является одним из первым. 

Рассмотрим законодательное закрепление принципов проведения медиации в 

странах СНГ и странах романо-германской правовой системы. Так,  например, в статье 

5 Закона Республики Узбекистан, вступившем в силу 03.07.2018 г. N ЗРУ-482 "О 
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медиации" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.01.2020 г.) не 

зафиксирован принцип добросовестности. 

В Законе Республики Молдова от 3 июля 2015 года № 137 «О медиации» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 15.07.2022 г.) в статье 4 медиация 

осуществляется на основе следующих принципов: добровольность медиации; 

конфиденциальность; свободный выбор медиатора; равенство сторон процесса; 

независимость, нейтральность и беспристрастность медиатора; а также гибкость 

процесса медиации. 

Следует отметить, что в Законе Республики Казахстан от 28.01.2011 года № 401-

IV «О медиации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2021 г.) из 

вышеуказанного перечня основ медиации, закреплённого Республикой Беларусь, 

статьёй 4 не установлены такие принципы, как сотрудничество и добросовестность 

сторон. В Законе о медиации Казахстана, как и в Законе № 1875-IX «О медиации» 

Украины, имеются отдельные статьи, посвященные раскрытию сущности каждого 

принципа медиации. Здесь, следует отметить, что в Украине Закон о медиации вступил 

в силу только 16 ноября 2021 года. 

В Законе Азербайджанской Республики от 29.03.2019 г. № 1555-VQ «О 

медиации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2021 г.) статьёй 4 

зафиксированы задачи медиации, а также перечислены следующие принципы: 

недопустимость вмешательства в процесс медиации, добровольность, 

беспристрастность и независимость посредников, конфиденциальность, равенство и 

сотрудничество сторон. Важно подчеркнуть дальнейшее их толкование в законе. 

В Законе Грузии, который вступил в силу 01.01.2020 года «О медиации», в 

частности в статье 3, процедура проведения урегулирования споров таким способом 

основана на принципах самоопределения, независимости и беспристрастности 

медиатора, добросовестности и равноправия сторон, соблюдения 

конфиденциальности, а также добровольности (кроме случаев, предусмотренных 

законом). Отмечается, что вопросы, возникающие в процессе медиации, не 

регулируемые Законом Грузии «О медиации», должны быть решены с учетом 

указанных принципов. 

В свою очередь,в статье 3, в Законе Кыргызской Республики, вступившим в силу 

28 июля 2017 года № 161 «О медиации» не закреплён принцип добросовестности, но 

имеется принцип нейтральности медиатора. Данный принцип означает, что медиатор 

независим от сторон медиации, государственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, юридических и физических лиц, а также 

беспристрастен. 

Законодательство Французской Республики принятием Закона 8 февраля 1995 

года, официально признавая медиацию, как отдельный способ разрешения 

конфликтных ситуаций. Основой гражданской медиации, закреплённой юридически, 

во Франции (включая коммерческую и связанную с трудовыми отношениями) 

являются следующие нормативные правовые акты: Акт № 95-125 от 8 февраля 1995 г., 

Указ № 96-652 от 22 июля 1996 г., Указ № 2012-66 от 20 января 2012 г., Постановление 

№ 2011-1540 от 16 ноября 2011 г. и производный от него Указ № 2012-66. Данные 

нормативные правовые акты ввели в действие положения Европейской директивы № 

2008/52/ЕС по отдельным вопросам медиации, в частности, при разрешении 

гражданско-правовых и коммерческих споров. Список правовых актов, содержащих 

правила проведения медиации не ограничен и имеет широкое закрепление. Данная 
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процедура также регулируется нормами Монетарного, Уголовного, Гражданского 

процессуального, Трудового, Уголовно-процессуального и Финансового кодексов. 

Нормы о медиации присутствуют в различных ведомственных документах. 

Процесс медиации, прежде всего добровольный, и участники должны 

согласовать процесс, который вовлекает их в поиски позитивного диалога. Посредник 

должен обеспечить нейтральность и беспристрастность медиации. С самого начала 

между сторонами и посредником заключается договор, по которому они взаимно 

обязуются уважать определенное количество позиций на протяжении всего процесса: 

никакой словесной агрессии, полная конфиденциальность, выслушивание и уважение 

другого. 

Согласно статье 216 Швейцарского гражданско-процессуального кодекса 

процедура медиации является конфиденциальной и независимой от примирительного 

органа и суда. 

Закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», 

состоит из 19 статей. Сравнив данный закон с Законом Республики Беларусь от 

12.07.2013 №58-З «О медиации», следует отметить, что на данный момент имеется 

такое же количество статей. В соответствии с 3 статьёй Закона об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника процесс медиации 

проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов 

добровольности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности, 

конфиденциальности, а также независимости медиатора [5, ст.3]. 

В свою очередь немецкий Закон о медиации (официальное сокращенное 

название – «Mediationsgesetz») структурирован всего в девять параграфов, которые 

посвящены основным вопросам медиации. К ним относятся: понятие медиации и 

сертифицированного медиатора; обучение и повышение квалификации медиатора; 

полномочие по изданию распоряжений об обучающих программах медиаторов 

Министерством юстиции; процедура медиации, её задачи; оценка результатов 

действия Закона; обязанность по предоставлению информации и ограничения в 

деятельности медиатора; конфиденциальность; научно-исследовательские проекты и 

финансовая поддержка процедуры, а также переходные положения. 

Особый интерес к медиации в Федеративной Республики Германии возросло 

после выступления председателя конституционного суда Германии на конгрессе судей 

в 1979 г. В результате данного выступления возникла научная дискуссия обширных 

мерок об различных альтернативных способах разрешения споров. В настоящее время 

медиация в Германии довольно компетентно используется в системе рассмотрения дел 

судьями и вынесения справедливого решения или приговора на основе Закона о 

необходимости применения медиации и иных внесудебных средствах разрешения 

конфликтов от 21 июля 2012 г. Следует отметить, что постоянные курсы медиации не 

просто нужны, но и являются востребованными не только юристами. 

Законом о медиации, в частности, параграфом 4 установлена норма, содержащая 

обязанность медиатора обеспечивать конфиденциальность по отношению к сведениям, 

ставшим ему известными в результате проведения процедуры медиации. Необходимо 

отметить, что в этом случае имеются исключения. Они составляют сведения, которые 

нужны для исполнения медиативного соглашения, а также те сведения, раскрытие 

которых способствует уклонению различного рода нарушений в области прав детей 

или иных психически нестабильных лиц, в том числе сведения, которые являются 

общеизвестными и не затрагивают ничьих прав. 



210 

Таким образом, мы видим, что медиация как один из наиболее альтернативных 

способом разрешения правовых споров, является необходимым устройством и 

действенным средством их своевременного предостережения. Вывод о прекращении 

спора на твёрдо установленных условиях принимают сами стороны, в свою очередь, 

медиатор такими полномочиями не обладает. Основная  цель, движущая медиатором, 

сохранение или обеспечение между конфликтующими сторонами обоюдного 

понимания ситуации, приведение их к единому мнению, которое удовлетворит обе 

стороны. 

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь, вступившем в силу 

12.07.2013 №58-З «О медиации» установлен перечень принципов, однако не 

раскрывается  их содержание, поэтому здесь допустимы все виды толкования. Исходя 

из вышеизложенного, автором предлагается внести соответствующие изменения в 

действующее законодательство. 
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Однако основная проблема заключается в том, что новые технологии создают 

беспрецедентные условия для сознательного и бессознательного нарушения 

конфиденциальности информации. 

Угрозы приватности проблема всех существующих баз персональных данных, 

которая проистекает из различия между физической и электронной формой 

представления. Физической формой являются записи на бумажном носителе, которые 

могут существовать в одном месте, а для распоряжения такими данными лицо должно 

физически находиться в месте их хранения. Основное преимущество электронных 

записей заключается в том, что ими легко оперировать, но именно в этой «легкости» и 

заключается опасность: поскольку к компьютерному файлу можно получить доступ 

одновременно с сотен терминалов, задача контроля становится чрезвычайно сложной. 

Практике известны «уровни угроз» информации, хранимой в компьютерах: 

‒ совершение ошибки инсайдером, которая сопровождается разглашением 

сведений третьим лицам; 

‒ инсайдер, злоупотребляя своим правом доступа к информации со злым 

умыслом в два счета добудут необходимые им сведения; 

‒ многие организации не предпринимают особых мер обеспечения 

безопасности хранимой в компьютерах информации (терминалы и системы 

видеонаблюдения размещаются в специальных помещениях или за регистратурой) 

куда при желании сможет попасть каждый; 

‒ также сюда относят недовольных работников, руководителей, служащих или 

внешних нарушителей, планирующих несанкционированный доступ к информации, 

повреждение систем или модификация видеозаписи. 

Защита персональных данных как цифровой сферы частной жизни основная 

потребность человека в современном информационном обществе. Согласно ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» 

обработка персональных данных – любое действие или совокупность действий, 

совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, 

предоставление, удаление персональных данных [1]. Понятие «защита персональных 

данных» не сводится к требованиям обеспечения качества и безопасности обработки 

данных, поскольку включает и защиту права субъекта персональных данных 

контролировать эти данные. Защита прав субъекта персональных данных гарантирует 

право на конфиденциальность информации, поскольку защищает любые данные или 

совокупность данных, которые могут идентифицировать личность, то есть 

«информационные элементы частной жизни человека». 

Право на информационную приватность право индивида контролировать все 

информационные процессы, связанные со сбором и использованием персональных 

данных, независимо от того, какая персональная информация собиралась о нем, а также 

цели и способы ее обработки и распространения. 

Пределы допустимого вмешательства определяются: 

‒ физически границами между публичным и частным, определяющими 

пространство, в которое организации, правительства или другие люди не могут 

вторгаться (здесь важно не забывать и о биометрических данных как «эквиваленте 

тела» индивида); 

‒ в сфере поведения формами деятельности и образом действий, которые 

индивид имеет право защищать (скрывать) от внимания посторонних; 
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‒ в сфере принятия индивидуальных решений человек должен быть защищен от 

вторжения в эту сферу, то есть от давления на него при осуществлении 

индивидуального выбора; 

‒ возможностью человека контролировать информацию о себе решать, когда, 

как и в каком объеме, информация о личности становится известной или сообщается 

другим. 

Обеспечение защиты прав субъектов персональных данных подразумевает не 

только предотвращение злоупотреблений при обработке информации, но и защиту 

права на информационное самоопределение. 

Уже в 2011 г. о новых элементах уязвимости частной информации специалисты 

отмечают «современная техника позволяет практически беспрепятственно проникать 

в частный мир человека, делая его, таким образом, полностью открытым для общества 

и государства, превращая тем самым право на неприкосновенность частной жизни в 

правовую фикцию» [2, с. 204]. 

Статьей 28 Конституции Республики от 15 марта 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 

октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) закреплено право каждого на защиту от 

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на 

тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство [3]. 

В связи со вступлением в силу нормативных правовых актов о защите 

персональных данных возник ряд практических вопросов касающихся правил 

обработки и защиты персональных данных в специфических ситуациях. Одной из 

таких ситуаций является обработка персональных данных при ведении 

видеонаблюдения гражданами и негосударственными организациями. Проблема 

заключается в том, что в отдельных случаях необходимость осуществления 

видеонаблюдения прямо предусмотрено нормами законодательства, правила его 

осуществления разрабатываются отдельно для каждой организации, но при этом 

невозможно предусмотреть все нюансы.  Такая обработка персональных данных 

осуществляется без согласия субъектов персональных данных. 

Если же необходимость использования видеонаблюдения напрямую не 

предусмотрена законодательными актами, то использование допустимо: 

‒ только с согласия субъектов персональных данных; 

‒ для выполнения обязанностей (полномочий), вытекающих из 

законодательных актов. 

Исходя из трудового законодательства, к числу таких обязанностей 

(полномочий) могут быть, в частности, отнесены: 

‒ обеспечение реализации нанимателем возложенных на него обязанностей, 

в том числе вытекающих из п. 2 ч. 1 ст. 55 Трудового Кодекса в части обеспечения 

производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины [4]; 

‒ обеспечение охраны физических лиц (в том числе работников), имущества 

нанимателя от противоправных посягательств в соответствии с Законом об охранной 

деятельности, Указом о мерах по совершенствованию охранной деятельности. 

Согласно подп. 2.6 п. 2 Рекомендаций [5] обработка персональных данных 

работника, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, не может 

обосновываться трудовой (служебной) деятельностью. Юрист Самосейко В.Э. по 

этому поводу отмечает «…т.е. такие персональные данные не могут обрабатываться 

без согласия работника на основании абз. 8 ст. 6 и абз. 3 п. 2 ст.8 Закона о защите 
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персональных данных» [6, с. 18], а также автор подчеркивает, что «для обработки 

личной информации работника, не связанной с исполнением трудовых обязанностей, 

требуется получение согласия» [6, с. 18]. 

Более того, в соответствии с ч. 7 раздела 7 Рекомендаций НЦЗПД обработка 

персональных данных при видеонаблюдении может осуществляться нанимателем 

только при условии, что иными способами, предусматривающими меньшее 

вмешательство в частную жизнь работников и их персональные данные, нельзя 

достичь цели, закрепленной в законодательстве [5]. Специалисты отмечают «при этом 

нельзя, чтобы контроль за деятельностью и поведением работников выступал 

единственной целью использования видеонаблюдения [7] 

Автор убеждена, что гражданин вправе обжаловать решение об установке камер 

видеонаблюдения в местный исполнительный и распорядительный орган, если 

полагает, что нарушаются его гражданские права и законные интересы, он также 

вправе использовать формы защиты, предусмотренные ст.11 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, путем подачи в суд соответствующего искового заявления. В 

Республике Беларусь охраняется изображение гражданина, что обусловлено 

гарантированным правом на невмешательство в личную жизнь, неприкосновенность 

частной жизни. 
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Неотъемлемым элементом правового режима недвижимости является 

государственная регистрация недвижимого имущества. Согласно Закону Республики 

Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), 

государственная регистрация недвижимого имущества – это юридический акт 

признания и подтверждения государством создания, изменения, прекращения 

существования недвижимого имущества [1]. Соответственно, акт государственной 

регистрации является обязательным элементом юридического факта, который 

порождает возникновение, изменение и прекращение прав на недвижимость. Важным 

последствием регистрации является и то, что закон признает ее единственным 

доказательством существования зарегистрированного права на недвижимость, которое 

может быть оспорено только в судебном порядке. 

При осуществлении государственной регистрации каждый объект 

недвижимости и право на него автоматически вносится в единый государственный 

регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – ЕГРНИ), 

который состоит из регистрационных книг, регистрационных дел, кадастровых карт, 

журналов регистрации заявлений. Изначально, с вступлением в силу Закона о 

регистрации, ведение вышеперечисленных документов осуществлялось 

исключительно на бумажном носителе. Затем постепенно предпринимались шаги, 

направленные на автоматизацию работы регистраторов и цифровизацию 

государственной регистрации недвижимого имущества. 

Так, с 2006 года в Республике Беларусь была создана и внедрена в эксплуатацию 

система выдачи электронных документов из ЕГРНИ в режиме реального времени. А 

годом позже было внедрено программное обеспечение обмена информацией между 

территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого 

имущества и внешними пользователями NKA_E_SERVICES, позволившее направлять 

сведения из ЕГРНИ в форме электронных документов. Система NKA_E_SERVICES 

обеспечивает возможность создания и направление запросов о предоставлении 

сведений из регистра недвижимости, а также получения ответов в форме электронных 

документов. Основными потребителями данного сервиса являются местные 

исполнительные и распорядительные органы нотариусы, организации и 

государственные органы. Количество документов, предоставленных в 2021 году 

посредством программного обеспечения NKA_E_SERVICES, увеличилось на 4 % по 

сравнению с 2020 годом. Использование данной системы позволило сократить 

временные затраты на получение необходимых документов, а также снизить расходы 

на почтовые отправления и иные ресурсы, используемые при бумажном 

документообороте. 

С 2008 года в работу регистраторов стали активно внедрять так называемые 

«машинные носители». А именно с 2008 по 2018 ведение регистрационных книг, 

кадастровых карт, журналов регистрации заявлений осуществлялось на машинных 

носителях. Ведение регистрационных дел осуществлялось на бумажных или 

машинных носителях. 
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Помимо этого, в 2012 году начала действовать Инструкция о порядке подачи и 

оформления документов, необходимых для осуществления регистрационных 

действий, для целей их дальнейшего направления посредством почтовой связи или 

передачи в виде электронных документов, утвержденная постановлением 

Госкомимущества от 16 декабря 2011 г. № 70 (далее – Инструкция) [2], которой 

установлен порядок подачи документов, необходимых для осуществления 

регистрационных действий, посредством почтовой связи или передачи в виде 

электронных документов. Инструкция является одним из последовательных шагов, 

осуществляемых в настоящее время для развития системы экстерриториальной 

государственной регистрации, а также электронного документооборота. 

Стоит отметить, что предусмотренный Инструкцией механизм позволяет 

заявителям существенно сократить затраты, связанные с государственной 

регистрацией недвижимого имущества, которое расположено не по месту жительства 

(нахождения) заявителя, а в ином регистрационном округе (районе). Инструкция 

избавляет заявителей от необходимости лично подавать документы для 

государственной регистрации и предоставляет возможность направлять все 

необходимые документы посредством почтовой связи либо в виде электронных 

документов, что оказывает существенное влияние на повышение доступности услуг по 

государственной регистрации. 

В 2017 году в Республиканское унитарное предприятие «Минское городское 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» было подано 

первое заявление о государственной регистрации, подписанное электронной цифровой 

подписью заявителя, а также электронные документы, являющиеся основанием для 

государственной регистрации. 

А 2018 год связан со значимыми изменениями, которые произошли на 

законодательном уровне в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 8 января 

2018 года № 96 – З «О внесении изменении и дополнений в некоторые Законы 

Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним» [3]. В данной редакции Закона о регистрации 

было закреплено, что ведение регистрационных книг, кадастровых карт, журналов 

регистрации заявлений осуществляется на электронных носителях информации. 

Помимо этого, в Закон о регистрации внесены изменения и дополнения, 

предоставившие возможность экстерриториального удостоверения регистраторами 

сделок с объектами недвижимого имущества (вне зависимости от места нахождения 

объекта недвижимого имущества). Именно после вступления в силу данной редакции 

Закона о регистрации осуществился переход на формирование регистрационных дел 

исключительно в электронном виде. 

Важно отметить, что в 2018 г. в Республике Беларусь в системе государственной 

регистрации, обеспечиваемой различными информационно-коммуникационными 

технологиями, появился новый институт – институт авторизованного посредника. 

Таким образом в соответствии со ст. 15 данного закона Закон о регистрации был 

дополнен ст. 18-1 «Авторизованный посредник», которым могут быть: 

1) адвокат, 

2) риэлтерская организация, 

3) юридическое лицо, уполномоченное должностное лицо которого подписало 

документ, являющийся основанием для государственной регистрации, 

4) нотариус или другое должностное лицо, имеющее право совершать 

нотариальные действия [1]. 
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Данный авторизованный посредник оказывает услуги гражданам, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, связанные с 

государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 

внесением исправлений, внесением отметок в регистрационную книгу, 

предоставлением сведений и документов из единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, посредством электронного 

взаимодействия с организациями по государственной регистрации. 

С помощью авторизованных посредников предоставляется возможность 

совершить следующие действия: 

 зарегистрировать сделку купли-продажи; 

 зарегистрировать право собственности на недвижимость; 

 снять ограничения с недвижимости; 

 внести исправления в документы; 

 получить сведения о недвижимости из ЕГРНИ. 

Преимуществами работы с авторизованными посредниками является экономия 

времени и сокращение посещений различных инстанций, возможность 

зарегистрировать объект недвижимости в день удостоверения сделки. 

Взаимодействие авторизованных посредников с организациями по 

государственной регистрации недвижимого имущества осуществляется на базе 

автоматизированной информационной системы NCA_AP путем отправки и получения 

электронных документом, а также электронных копий документов на бумажном 

носителе. Стоит отметить, что на практике данный вариант электронного 

взаимодействия не пользуется популярностью, поскольку многие услуги уже 

возможно получиться дистанционно посредством Единого портала электронных услуг. 

В основном нотариусы направляют электронные документы регистраторам, что, стоит 

подчеркнуть, происходить редко. 

Переход к цифровому формату и сокращение бумажного документооборота 

стало возможным благодаря созданию необходимой материальной базы деятельности 

организаций по государственной регистрации: современная компьютерная техника, 

специализированное программное обеспечение, создание электронных архивов. 

Основной программой, которую регистраторы используют в своей работе является 

автоматизированная информационная система (далее – АИС) NKA_NET. Первая 

версия данной программы просуществовала недолго, и уже в сентябре 2004 года в 

территориальных организациях по государственной регистрации началось внедрение 

программы NKA_NET 2. К концу 2005 года был осуществлен переход с программы 

NKA_NET 1 на программу NKA_NET 2 во всех территориальных организациях по 

государственной регистрации и земельному кадастру [4, c. 18]. В ноябре 2017 года 

специалисты Национального кадастрового агентства приступили разработке АИС 

NKA_NET 3. И уже в 2021 году был завершен процесс внедрения программного 

обеспечения (далее – ПО) NKA_NET 3. АИС NKA_NET 3 предназначена для 

автоматизации деятельности регистраторов, улучшения взаимодействия с клиентами, 

повышения скорости и качества информационного обеспечения профессиональных 

участников рынка недвижимости. Она представляет собой web-приложение, доступ к 

которому осуществляется через сеть Интернет. По сравнению с предыдущей версией 

программного обеспечения АИС NKA_NET 3 является более модернизированной и 

интегрированной. На данный момент только электронные документы по технической 

инвентаризации находятся на отдельном Интернет-ресурсе rh.nca.by, связанном с АИС 

NKA_NET 3. B том время как ранее электронный архив документов и электронные 
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документы по технической инвентаризации не были интегрированы в АИС NKA_               

NET 2. 

В настоящее время АИС NKA_NET 3 включает в себя 24 модуля (9 основных и 

15 вспомогательных). 

Данные модули обеспечивают реализацию следующих основных задач: 

 государственная регистрация объектов недвижимого имущества, прав на них 

и сделок с ними; 

 учет правообладателей  на объекты недвижимого имущества; 

 выдача информации из  Регистра недвижимости; 

 контроль за соблюдением действующего законодательства в области 

предотвращения легализации доходов и финансирования террористической 

деятельности; 

 удостоверение регистраторами документов, выражающих содержание сделки 

с объектами недвижимого имущества; 

 обеспечение интеграции с другими информационными ресурсами и 

системами агентства (реестр адресов, реестр технических характеристик, реестр 

регистраторов и др.); 

 обеспечение реализации принципа экстерриториальности в деятельности 

организаций по государственной регистрации. 

В 2021 году система государственной регистрации продолжала развиваться с 

учетом тенденций развития системы электронных архивов и оборота электронных 

документов. Переход на использование цифровых архивов основан на создании и 

широком внедрении специализированного ПО Архивная открытая информационная 

система (далее – АОИС) и поэтапном использовании единой центральной базы данных 

цифрового архива, охватывающего данные со всех агентств по государственной 

регистрации и земельному кадастру. В 2021 году продолжилась эксплуатация ПО 

АОИС-2 во всех агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру. 

Организациями по государственной регистрации продолжалась работа по 

наполнению регистрационными делами, в том числе заведенными ранее на бумажных 

носителях, АОИС-2. В течение 2021 года в ней размещено 607 881 регистрационное 

дело, общее количество которых по состоянию на 31.12.2021 года составляет 3 869 208 

дел (44,7 % от общего количества заведенных регистрационных дел). 

Необходимо подчеркнуть, что отмечается рост предоставления организациями 

по государственной регистрации  электронных услуг пользователям различными 

способами: 

 через глобальную компьютерную сеть Интернет; 

 через корпоративную сеть организаций по государственной регистрации 

недвижимого имущества; 

 через корпоративные сети внешних пользователей; 

 через общегосударственную автоматизированную информационную систему 

на едином портале электронных услуг. 

Организации системы государственной регистрации оказывают следующие   

электронные услуги: 

 предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

сведений о принадлежащих имущественных правах в виде простых информационных 

сообщений;  
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 предоставление массивов данных посредством систем электронного 

взаимодействия; 

 предоставление дистанционного доступа к ЕГРНИ; 

 предоставление электронных документов. 

С марта 2021 в Республике Беларусь функционирует Единый портал 

электронных услуг. В настоящий момент на данном портале возможно получить 

доступ к ЕГРНИ и получить информацию об изолированном помещении, 

обремененном залоговыми обязательствами, сведения о жилых помещениях (долях в 

праве общей собственности на жилые помещения), принадлежащих (принадлежавших) 

гражданину в Республике Беларусь и др. Однако непосредственно осуществить 

регистрацию возникновения или перехода права собственности, регистрацию сделки 

пока осуществить невозможно. 

Таким образом, существующая система государственной регистрации 

обеспечивает выполнение поставленных перед ней государством задач по оказанию 

электронных услуг и предоставлению информации гражданам, юридическим лицам и 

государственным органам в сфере государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним с использованием информационно-

коммуникационных технологий и обмена электронными документами. 

Вместе с тем, для обеспечения надлежащего уровня оказываемых услуг в 

системе государственной регистрации требуется дальнейшее совершенствование, 

обусловленное ростом возможностей современных информационных технологий и 

требований, предъявляемыми потребителями услуг. 

Необходимо расширить осуществление государственной регистрации на основе 

использования электронных документов и электронных копий документов, отказа от 

архивов бумажных документов, повышения эффективности за счет снижения издержек 

и увеличения количества и качества услуг, сокращения сроков государственной 

регистрации. 

Дальнейшее развитие института государственной регистрации должно быть 

направлено на реализацию возможности осуществления административных процедур 

в электронной форме через единый портал электронных услуг, ускорение процесса 

принятия решения о совершении регистрационных действий и минимизации риска 

внесения неточных данных, оптимизацию работы регистраторов недвижимости путем 

сокращения трудозатрат при оказании ими соответствующих услуг. 

Однако, не стоит забывать о защите персональных данных и особенно в 

цифровом формате. Для этого уже сегодня доступ к информации пользователям 

ограничен и при заказе выписки из ЕГРНИ, если выписку заказывает не 

правообладатель и не кандидат в правообладатели, персональные сведения 

собственника объекта недвижимости скрыты [4]. 

Учитывая тенденции цифровизации земельно-имущественных отношений, стоит 

изменить подход к определению понятия Единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. На данный момент Закон о 

регистрации определяет ЕГРНИ как систематизированный свод сведений и 

документов в отношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, 

находящихся на территории Республики Беларусь [1]. Однако, необходимо обратиться 

к Закону Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации», а именно к определению понятия «база 

данных», содержащемуся в первой статье. База данных – совокупность 

структурированной и взаимосвязанной информации, организованной по 
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определенным правилам на материальных носителях [5]. По содержанию ЕГРНИ уже 

представляет собой базу данных, а не систематизированный свод сведений, поскольку 

информация, вносимая в журнал регистрации заявлений, регистрационное и 

регистрационную книгу является структурированной и взаимосвязанной, и вносится в 

единую централизованную базу данных вместо разрозненных бумажных документов. 

Следовательно, представляется целесообразным закрепить в Законе о регистрации 

закрепить следующее определение ЕГРНИ: «Единый государственный регистр 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним – база данных, содержащая 

сведения в отношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, 

находящихся на территории Республики Беларусь». 
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Несмотря на стремительное развитие цифрового пространства, в белорусском 

законодательстве такое понятие как «цифровые объекты интеллектуальной 

собственности» отсутствует, а, следовательно, вместе с этим и отсутствуют вопросы 

правовой защиты таких объектов. 
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Для того чтобы определить, что относится к цифровым объектам 

интеллектуальной собственности необходимо рассмотреть данное понятие по его двум 

составляющим, а именно, что относится к цифровым объектам и имуществу, а что к 

интеллектуальной собственности. 

Цифровое имущество – более широкое понятие, и включает помимо виртуальной 

также цифровой формы других объектов гражданских прав (например, результатов 

интеллектуальной деятельности). Это связано с тем, что термин «цифровизация» 

означает придание материальному объекту цифровой формы [1, с. 267]. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует нормативно-закрепленное 

понятие «интеллектуальной собственности», однако на практике под ней понимают 

совокупность имущественных и личных неимущественных прав в отношении объектов 

интеллектуальной собственности: произведений науки, литературы и искусства, 

изобретения, полезной модели, промышленного образца и прочее [2, ст. 90]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что к цифровым 

объектам интеллектуальной собственности относится совокупность имущественных и 

личных неимущественных прав в отношении объектов интеллектуальной 

собственности: произведений науки, литературы и искусства, изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, выраженных в цифровой форме. 

Проводя сравнение с российским законодательством, в котором присутствуют 

нормы о цифровых правах, под которыми понимаются обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам 

[3, ст. 141.1] 

В белорусском законодательстве, а именно в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь отсутствуют нормы о цифровых правах, в связи с их нераспространенностью, 

и отсутствием практики применения Декрета Президента Республики Беларусь от 21 

декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики». 

На сегодняшний момент остается актуальным вопрос правовой защиты 

цифровых объектов интеллектуальной собственности. Важнейшей из проблем 

является то, что цифровые объекты легко скопировать из сети Интернет и выдать за 

свои, при этом они не будут отличаться от оригинала. Наиболее частому копированию 

подвержены такие объекты, как звуковые записи, книги, фотографии, компьютерные 

программы и трансляции видеозаписей. 

С развитием сети Интернет доступ к объекту интеллектуальной собственности 

одновременно предоставляется для широкого круга лиц, включая миллионы 

пользователей. При таком открытом доступе к объектам в сети Интернет, практически 

невозможно предотвратить дальнейшее его использование. В результате чего, 

правовое регулирование отношений, связанных с использованием произведений в сети 

Интернет, существенным образом отстает от уровня развития цифровых и 

компьютерно-сетевых технологий на современном этапе. 

Отношения, связанные с копированием произведения в компьютер, должны 

регулироваться правом той страны, где находится компьютер. При этом вопрос, как 

квалифицировать действия по использованию произведений, размещенных в сети 

Интернет, решен не до конца. Другими словами, неясно, следует ли проводить 

различие между копированием файлов, расположенных на сервере, на локальный 

компьютер для последующего использования (например, прослушивание музыки, 

распечатка книг, просмотр фильма и прочее), и ознакомлением с произведением 
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непосредственно с сервера посредством «потокового» аудио и видео или просмотра 

книги в виде текста на экране компьютера. 

Второй не менее важной по значимости проблемой выступает плагиат. А именно 

представление чужой работы или идеи как своей собственной, без должной похвалы 

оригинальности автора (создателя). Плагиат является незаконным согласно 

белорусскому законодательству, хотя обычно он рассматривается как нарушение 

академической или профессиональной этики, а не как уголовное преступление. 

Плагиат может принимать различные формы, например, копирование и вставка 

текста с веб-сайта или другого источника без указания авторства, использование чужой 

работы в презентации или публикации без разрешения или представление чужой 

работы как своей собственной. 

И последней проблемой в данной сфере выступает пиратство, то есть незаконный 

сбыт копий (например, копий музыкальных или литературных произведений, фильмов 

и прочее), с целью получения выгоды. Но также сюда можно отнести любое нарушение 

авторских прав, к примеру, взлом, хранение, распространение продажа, перепродажа 

легально приобретенных копий, а также несанкционированная передача. 

Также необходимо отличать пиратство от плагиата. Различие заключается в том, 

что пиратство направлено на материальную составляющую, то есть получение какой-

либо выгоды от незаконного использования чужих объектов интеллектуальной 

собственности. Плагиат же в свою очередь направлен просто на использование 

объектов без разрешения автора, и не направлен на получение самой выгоды. 

Основным направлениям борьбы с этими двумя явлениями с юридической 

стороны выступает право потребовать через суд прекратить незаконное использование 

объекта и возместить все полученные им убытки, а также взыскание владельцем 

исключительных авторских прав в свою пользу всех доходов, полученных от 

нелегального использования. 

Другим способом решения этой проблемы является повышение 

осведомленности общественности о важности защиты интеллектуальной 

собственности и правовых последствиях нарушения авторских прав. Это может 

включать в себя образовательные кампании, семинары и другие инициативы, 

направленные на продвижение культуры уважения прав интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь. 

Технологические способы борьбы выделяют такие как технологии управления 

цифровыми правами, также могут быть использованы для защиты цифровой 

интеллектуальной собственности. Технологии управления цифровыми правами могут 

включать шифрование, водяные знаки и другие механизмы, которые затрудняют или 

делают невозможным несанкционированное копирование или использование 

цифровых произведений. 

Анализируя вопрос об ответственности за нарушение авторских прав в сети 

Интернет обратимся к решениям судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Так, 8 февраля 2019 г. было 

рассмотрено дело № 12-01/13-2019. Истцу «П» на праве авторства принадлежало 

стихотворение. Редакционно-издательское учреждение «З» разместило на своем 

интернет-сайте материал, который содержал отрывок из данного стихотворения. В 

связи с чем истец «П» обратился в суд с иском о взыскании компенсации в связи с 

нарушением исключительного права на объект авторского права. Верховный Суд 

Республики Беларусь удовлетворил иск «П», и взыскал с редакционно-издательского 

учреждения «З» в пользу компенсацию в размере 510 (пятьсот десять) рублей и в счет 
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возмещения расходов по уплате государственной пошлины 25 (двадцать пять) рублей 

50 копеек, а всего – 535 (пятьсот тридцать пять) рублей 50 копеек [4]. 

Невзирая на то, что белорусским законодательством вопрос правовой охраны 

цифровых объектов интеллектуальной собственности урегулирован не в полной мере, 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности приняты два 

Международных договора: Договор по авторскому праву и Договор по исполнениям и 

фонограммам, которые должны разрешить вопрос свободного размещения в сети 

Интернет объектов интеллектуальной собственности, требуя предоставления правовой 

охраны и эффективных средств правовой защиты, исключая обход тех технических 

средств, которые используют правообладатели. А также 7 июня 2019 г. вступила в силу 

Директива об авторском праве на Едином цифровом рынке Европейского союза. 

Среди современных способов защиты прав на объекты в сети Интернет 

выделяют защиту авторских прав применительно к сети интернет посредством записи 

информации со страниц сайтов на лазерный диск и последующим его депонированием 

в хранилище – wеb-депозитарий. Другим способом защиты выступают водяные знаки 

в электронных копиях фотографий и изображений. К уникальным и не имеющим 

аналогов в реальном мире специальным юридическим проблемам в сфере авторского 

права в сети интернет можно отнести вопросы постановки ссылок, организации сайтов 

с помощью фреймов (framing – рамка), использования мета-тегов. Мета-теги – 

команды, вставляемые в текст НТМL- документа, которые не видны при отображении 

публикации в окне браузера. Их функция заключается в сообщении всевозможным 

поисковым роботам информации о странице и ее содержании. Естественно, мета-теги 

добавляются в текст публикации самими же авторами, и кроме них никто не может 

сообщить роботам поисковых систем что-либо отличное от того, что авторами 

публикации записано в поле мета-тега [5, с.225]. 
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Могилевский филиал 
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Государства с различной степенью активности создают условия для внедрения и 

обеспечения электронного правосудия, что без сомнения, является всемирной 

тенденцией. 

Многие зарубежные страны внедряют активно информационные технологии: в 

облегчении использовании нормативно правовых актов, деятельность органов 

уголовного преследования, уголовного судопроизводства. В связи с чем 

представляется полезным изучить зарубежный опыт на примере таких государств, как 

Англия, Казахстан и Республика Беларусь. 

По мнению Шестаковой Л.А., «значительный опыт цифровизации уголовного 

судопроизводства накоплен в странах англо-саксонского права, некоторые элементы 

этого процесса являются уникальными, не встречаются в законодательстве и 

правоприменительной практике других стран». 

Первые шаги по введению электронного документооборота в уголовное 

судопроизводстве в Соединенных штатах Америки были предприняты еще в конце ХХ 

в. В США все доказательства представляются сторонами в электронном виде по сети 

Интернет прямо в административный аппарат судов, где они регистрируются и 

приобщаются к материалам электронного уголовного дела, которое ведется с 

использованием специализированной системы электронного документооборота - 

CM/ECF (Case Management and Electronic Case Files). 

В Соединенных Штатах Америки вопросы ведения видеозаписи судебных 

заседаний (видео-протоколов) решаются отдельно в каждом штате. В частности, в 

федеральных судах видеосъемка запрещена, а в отдельных штатах, например, в 

Аризоне, разрешена. По запросу запись судебных слушаний может быть получена 

через библиотечно-правовой центр судебных ресурсов в виде компакт-диска. 

Также важно отметить, что именно в Соединенных штатах Америки 

используется опыт 3D видеомоделирования в доказывании по уголовным делам. Это 

связано с усовершенствованием технологии от низкого качества визуальной картинки 

до четкого изображения, сложных схем и высокой реалистичности, от дороговизны до 

удешевления технологии. 

Поддержка жертв преступлений также осуществляется через информационную 

систему Track My Crime. С 2014 года эта онлайн-услуга позволяет потерпевшим 

круглосуточно просматривать информацию о ходе своего дела и обмениваться 

сообщениями с сотрудником полиции, ведущим расследование. 

Последним проектом, связанным с модернизацией судебной системы, стала 

новая система "Цифровой присяжный" (Juror Digital), посредством которой 

потенциальные присяжные заседатели теперь могут подтвердить свою готовность 

участвовать в судебном процессе или запросить другую дату участия без заполнения и 

отправки громоздких бумажных форм. 
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Как и в английском проекте цифровизации, в Шотландии предполагается в 

будущем: 

 - полный отказ от бумажных носителей и использование Системы хранения 

цифровых доказательств (Digital Evidence Sharing Capability - DESC) для хранения 

данных и получения к ним доступа, обмена в безопасной и контролируемой цифровой 

среде разными типами доказательств, которые включают в себя документы, видео- и 

аудиоизображения (но не ограничиваются ими); 

 - широкое применение видео- и телефонной конференц-связи для защиты детей 

и уязвимых свидетелей в ходе осуществления правосудия по уголовным делам, а также 

в других случаях; 

 - внедрение новой модели системы суммарного уголовного судопроизводства с 

рассмотрением мелких правонарушений онлайн; 

 - разработка других проектов с использованием новых технологий в сфере 

уголовной юстиции.  

Проведенное исследование позволяет выявить следующие элементы 

цифровизации уголовно-процессуальной деятельности в ведущих странах англо-

саксонского права:  

- внедрение систем электронного документооборота и цифрового правосудия 

(Англия и Уэльс, Шотландия, США, Канада); 

 - использование технологий искусственного интеллекта в расследовании 

преступлений и рассмотрении уголовных дел по существу (Англия и Уэльс, 

Шотландия, США, Канада); 

 - разработка цифровых технологий для защиты интересов свидетелей и 

потерпевших (Англия и Уэльс, США);  

- использование технологии «цифровой присяжный (Англия и Уэльс);  

- использование видеоконференц-связи (Англия и Уэльс, Шотландия, США, 

Канада);  

- закрепление правового статуса электронной информации и ее носителей(США, 

Канада); 

 - внедрение цифровой технологии «электронное уголовное дело» (США, 

Канада, Англия и Уэльс); 

 - использование компьютерных анимаций (видеоанимаций) (США, Канада). 

Многие из проанализированных цифровых технологий, обогативших уголовное 

судопроизводство зарубежных стран, менее активно, но также используются и в 

России. Однако некоторые технологии еще не имеют аналогов в РФ, например, 

цифровые технологии для поддержки жертв преступлений и свидетелей, а также так 

называемый «цифровой присяжный», которые могут обогатить российскую практику 

и оптимизировать процесс перехода к цифровому уголовному процессу в России [3, с. 

42-46]. 

Следующее государство, которое можно выделить где применение 

информационных технологий в уголовном судопроизводстве выступают эффективным 

инструментом повышения гарантий и защиты прав граждан в Республике Казахстан. 

Также Тлеубаев Д.К., выделил, что «за последние годы в Республике Казахстан 

проведены серьезные преобразования в деятельности органов уголовного 

преследованиями судов». 

Проведенным реформам предшествовало изучение международного опыта, в т.ч. 

возможности расследования уголовных дел в электронном формате. К примеру, был 

изучен опыт электронного документооборота США, где используется 
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многопрофильная функциональная система «Public Accessto Court Electronic Records» 

(далее - PACER) -«Публичный доступ к судебным электронным записям». 

PACER – система публичного доступа к данным окружных судов и 

апелляционных судов США. Особенностью является ее коммерческая составляющая, 

то есть пользователи могут запросить интересующую их информацию за 

определенную плату. Также был изучен опыт Сингапура, где электронное правосудие 

реализуется посредством предоставления услуг через виртуальные суды. 

Правоохранительные органы Сингапура являются одними из первых, кто стал 

применять высокие информационные технологии для сокращения сроков привлечения 

виновного лица к уголовной ответственности. В судах Сингапура впервые была 

применена процедура видеоконференции, являющиеся, в настоящее время, наиболее 

универсальной и продуктивной технологией современности. 

Для ускорения принятия решений суды Сингапура имеют комплексный набор 

онлайновых правовых информационных систем, в частности: 

1. Система «Law Net Legal Workbench» обеспечивает интеллектуальный поиск 

информации по юридическим базам данных. 

2. База данных сотрудников судебных органов (JODB) содержит судебные 

рабочие документы и сборники, систему правил вынесения приговоров (SINGS). 

3. Система управления приоритетами ресурсов (IMPRESS) содержит 

информацию о ранее принятых судебных решениях по делам, рассмотренным как в 

Верховном суде, так и подчиненными судами. 

В 2012 году были внедрены инновационные проекты «Электронный КУЗИ» и 

«Электронный талон», посредством которых прокурор, руководитель органа или 

заявитель в режиме онлайн могут проконтролировать регистрацию, ход и результаты 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. 

В целях предупреждения и пресечения нарушений конституционного права 

граждан на личную свободу, с начала 2012 года в органах внутренних дел г.Алматы и 

Астане экспериментально был реализован пилотный проект: «Дежурный прокурор в 

полиции – гарант прав граждан». В рамках данного пилотного проекта внедрен 

электронный учет и видео фиксация доставленных лиц и посетителей в здания органов 

внутренних дел. 

В последующем, учитывая эффективность проекта, была утверждена 

Инструкция о порядке электронного учета посетителей в правоохранительных органах, 

согласно которой электронный учет посетителей с использованием базы данных АРМ 

ЕРДР ведется правоохранительными органами в городах республиканского значения и 

областных центрах. 

Таким образом, внедрение электронного учета посетителей показало свою 

эффективность, т.к. отмечается ежегодное снижение фактов незаконного содержания 

граждан в служебных помещениях. 

Были утверждены Правила использования системы информационного обмена 

правоохранительных, специальных государственных и иных органов (СИОПСО). 

Основным направлением СИОПСО, объединяющей 73 базы данных государственных 

органов, является реализация механизма интеллектуального анализа, что позволяет 

повысить эффективность профилактики, выявления и раскрытия преступлений. 

Так, создание СИОПСО позволяет сотрудникам правоохранительных и 

специальных органов оперативно получать интересующую информацию от 

заинтересованных государственных органов, а также экономить бюджетные средства, 

выделяемые на эти цели. 
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Для расследования электронных дел реализованы функционалы: 

- доступ в систему посредством 3-х факторной аутентификации; 

- 350 шаблонов базовых процессуальных документов; - нанесение подписей на 

процессуальные документы посредством графического планшета (стилус); 

 - получение персональных сведений из государственных баз данных; 

- «SMS-повестка» (вызов участников уголовного процесса); 

- веб-портал «Публичный сектор» (электронное взаимодействие органов 

уголовного преследования с адвокатами и участниками процесса); 

 - «е-Жалоба» – подача участниками процесса жалоб в онлайн режиме; 

- АРМ «Криминалист» (электронное назначение и получение 

криминалистических исследований); 

 - АРМ «Эксперт» (электронное назначение и получение судебных экспертиз). 

Все залы судебных заседаний в республике оснащены модернизированными 

системами аудиои видео фиксации (АВФ) с возможностью электронного 

протоколирования, что уменьшило основания для жалоб на порядок ведения судебного 

заседания, замечаний на протоколы. В свою очередь, широкий спектр онлайн-услуг 

создает условия для прозрачности и оперативности правосудия, минимизации не 

процессуальных контактов. 

Можно выделить, что электронное уголовное дело охватывает все стадии, 

включая регистрацию «Colloquium-journal», уголовных правонарушений, досудебное 

расследование, судебное разбирательство и даже исполнение наказания [2,с. 31-37]. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии внедрены 

во все сферы жизнедеятельности белорусского общества. Не осталась в стороне и 

юридическая деятельность. 

Как отметила Иванцова Ю.Г., «в Республике Беларусь функционируют 

различные информационно-правовые системы (ИПС) правовой информации, внедрены 

иные информационные технологии, которые оказывают влияние на систематизацию 

информационного законодательства Республики Беларусь». ИПС правовой 

информации являются «необходимым инструментом в процессе деятельности по 

систематизации нормативных правовых актов». 

Автоматизированный учет нормативных правовых актов осуществляется с 

помощью многоуровневого Единого правового классификатора (ЕПК) Республики 

Беларусь представляет собой систематизированный массив правовых актов, 

отражающий «предметное и отраслевое деление нормативных правовых актов, 

составляющих законодательство Республики Беларусь (иерархическое строение 

классификатора)». 

Несмотря на несовершенство структурного строения ЕПК Республики Беларусь, 

он может по праву считаться ориентиром совершенствования и систематизации 

информационного законодательства Республики Беларусь. ЕПК Республики Беларусь 

позволяет вычленить из всей массы действующих нормативных правовых актов 

объекты для дальнейшей систематизации информационного законодательства по 

видовому критерию, объединенные общей сферой государственного управления − 

информационной. Кроме того, предметно-отраслевой критерий представленных в ЕПК 

Республики Беларусь нормативных правовых актов может послужить базой для 

дальнейшего деления (группировки) законодательства на структурные части. 

Свод законов Республики Беларусь (в электронной форме) − доктринальная 

категория и определяется как систематизированное с помощью инкорпорации 
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собрание только законодательных актов, т. е. является непосредственным итогом 

инкорпорации. 

В Свод законов было включено около 345 актов, из названия которых следовало, 

что они регулируют информационные отношения, посвященные отдельным видам 

информации (коммерческой тайне, научно-технической информации и пр.), статистике 

и учету, средствам массовой информации, издательскому делу, рекламной 

деятельности и др. 

Таким образом, акты в информационной сфере в Своде законов представлены 

преимущественно из законов, которые, хотя и регулируют «наиболее типичные и 

устойчивые, ключевые, основные, основополагающие, наиболее важные 

общественные отношения»16 в информационной сфере, но не охватывают все виды 

информационных отношений, поскольку максимальная доля правового регулирования 

информационных отношений приходится на подзаконные акты. 

Можно полагать, что Свод законов Республики Беларусь (в его прежней форме) 

мог бы все-таки играть роль ориентира при кодификации информационного 

законодательства Республики Беларусь (при которой необходимо учитывать не только 

специальные акты в информационной сфере, но и нормы других отраслей права), а для 

других видов систематизации (инкорпорации и консолидации), объектом которых 

является весь массив законодательства, играл бы второстепенную роль. 

Для разрешения проблемы «терминологической неточности» при формировании 

комплексной отрасли информационного законодательства в Республике Беларусь 

создан «Словарь юридических терминов». Указанный ресурс представлен в ИПС 

«ЭТАЛОН» как самостоятельный ресурс в отдельной вкладке, а также имеется его 

интернет-версия, размещенная на Национальном правовом интернет-портале 

Республики Беларусь. Каждая позиция многоязычного словаря, помимо термина, 

представленного на белорусском, русском и английском языках, отражает его 

смысловые (ассоциативные) связи с иной терминологией ресурса, что позволяет 

получить представление об его месте в системе иных терминов с учетом имеющихся 

взаимосвязей. Таким образом, использование Словаря юридических терминов помимо 

поисковой функции при проведении систематизации позволит: 

 − решить проблемы терминологической неточности и неоднозначности 

понятийного аппарата будущей отрасли информационного законодательства, а также 

выявить ее внутренние противоречия; 

− определить системные связи между различными терминологическими 

единицами. 

Использование информационных технологий при систематизации 

информационного законодательства Республики Беларусь упрощает и облегчает 

трудоемкую систематизационную деятельность и позволяет наиболее полно выявить 

проблемы качества нормативных правовых актов [1,с. 176-183]. 

Таким образом внедрение современных зарубежных технологий требует 

изучения, анализа и не заменяет деятельность а, лишь усовершенствует ее. 
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На сегодняшний день вопрос о правовой защите интеллектуальной 

собственности является актуальным как никогда. Возникновение новых технологий, 

влияющих на нашу жизнь, влечет за собой упрощение создания старых и появление 

новых объектов права. Так, создание искусственного интеллекта (далее – ИИ), 

программы, выполняющей свои функции на основе самообучения, повлекло за собой 

необходимость правового урегулирования некоторых теоретических и практических 

вопросов. 

На первый взгляд может показаться, что ИИ выполняет свои функции 

самостоятельно, однако за ним всегда стоит пользователь, который направляет 

деятельность ИИ в нужное ему русло. Однако не во всех случаях пользователь 

предвидит конечный итог, что ставит под сомнение возможность признания 

результата, созданного при помощи ИИ, результатом творческого труда. 

Сегодня существует множество ИИ, например: ChatGPT, InteriorAI, GPT-3, 

BlackInkAI, IMGCreator, NightCafe, DALL-E 2, DeepAI и многие другие. Они позволяют 

с наименьшими вложениями творческого труда достигнуть результата, который 

способен конкурировать с аналогичными, но не произведёнными ИИ. 

Одним из примеров деятельности ИИ, который получил международное 

признание, является картина «Портрет Эдмонда Белами», проданный на аукционе за 

432,5 тыс. $. Картину создал ИИ под названием «GAN» под руководством парижской 

арт-группы «Obvious». ИИ проанализировал более 15 тысяч портретов и на основе 

этого создал данную картину [1]. Таким образом, ИИ способен составить конкуренцию 

человеку не только в вычислительной (математической) деятельности, но и в 

творческой сфере. 

Исходя из того, что пользователь ИИ создаёт какой-либо объект минимально или 

вообще не используя творческий труд, можно ли говорить об интеллектуальной 

собственности, а, соответственно, и о её правовой защите? 

Согласно п. 1 ст. 992 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и 

достоинства произведения, а также от способа его выражения. Законодатель не 

акцентирует внимание на том, что произведение может быть создано любым способом, 

однако он указывает на то, что это обязательно должен быть результат творческой 

деятельности. В чём заключается сущность такого рода деятельности? 

На наш взгляд, творчество – это деятельность, результатом которой является 

создание новых, оригинальных произведений с помощью разума, который обладает 

воображением, т.е. видением того, чего в реальности ещё не было. Таким образом, 

ключевой особенностью творческого труда является осознание, полностью или 

https://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava
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приблизительно, желаемого результата, который ранее не был известен автору, и 

воплощение его в жизнь. Исходя из этого возникает вопрос: может ли ИИ сам быть 

автором произведения или им будет человек? 

Вопрос о правосубъектности ИИ и, соответственно, наделении его авторским 

правом является весьма актуальным, потому как многие объекты, созданные ИИ, могут 

превосходить по многим критериям те, которые были созданы человеком. Однако в 

данной работе нам представляется разумной позиция, которая утверждает, что ИИ – 

это набор настолько слаженно работающих математических функций, что человек 

стремится к упразднению, установлению тождества, а потому он и видит в ИИ подобие 

нашего разума, что приводит к постановке вопроса о правосубъектности ИИ. Тем не 

менее ИИ – это, в первую очередь, набор математических функций. Только человек 

изначально обладает правосубъектностью, а это значит, что только он приобретает 

права и обязанности за действия ИИ. 

Законодательство Республики Беларусь содержит аналогичные положения. Так, 

ч. 1 п. 1 ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

(далее – Закон об авторском праве) содержит указание на то, что автор – это 

физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Следовательно, 

автором произведения может являться лишь человек, а не ИИ или юридическое лицо. 

Тем не менее вопрос о признании произведения, созданного при помощи ИИ, 

результатом творческого труда и, соответственно, объектом авторского права остаётся 

открытым. 

Какое лицо должно быть правообладателем объекта, созданного при помощи 

ИИ? На наш взгляд, можно выделить следующих потенциальных субъектов: 

1) пользователь программы, основанной на ИИ; 

2) правообладатель программы, основанной на ИИ; 

3) собственник или владелец технического устройства, на котором 

осуществлялось использование программы, основанной на ИИ. 

Пользователь – это лицо, которое используя ИИ, достигает определённого 

результата. На наш взгляд, определяя правообладателя на объекты интеллектуальной 

собственности, пользователь является тем субъектом, который по смыслу подходит 

под п. 1 ст. 4 Закона об авторском праве, однако при том условии, что он приложил 

свой творческий труд. Таким образом, эта точка зрения верна, если ИИ использовался 

как инструмент, но с обязательным творческим трудом. Аналогично тому как 

художник запечатляет на холсте природу, используя кисть. В данном случае под 

кистью понимается ИИ. 

Следует упомянуть, что согласно ст. 987 ГК исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации существует 

независимо от права собственности на материальный объект, в котором такой 

результат или средство индивидуализации выражены. Таким образом, 

исключительные права должны принадлежать пользователю, однако необходимо 

разобрать правовой статус иных субъектов. 

Правообладатель программы, основанной на ИИ, – это лицо, которое имеет 

права на объект интеллектуальной собственности – программу, основанную на ИИ. 

Первым правообладателем программы чаще всего является автор, если он не передаёт 

свои права на произведение иным лицам, например, по трудовому или гражданско-

правовому договору. Таким образом, именно правообладатель программы, основанной 

на ИИ, определяет её дальнейшую правовую судьбу, в том числе и права на объекты, 

созданные с её помощью. 
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Если лицо получило на законных основаниях право пользования программой, 

основанной на ИИ, и, если иное не предусмотрено договором между данным лицом и 

правообладателем программы, то объекты, созданные при помощи ИИ и творческого 

труда данного лица, должны принадлежать именно ему, т.е. пользователю. Нам 

представляется это правильным исходя из ст. 136 ГК. 

Если же лицо осуществляет пользование программой, основанной на ИИ, 

неправомерно (например, не приобрёл право пользования у правообладателя 

программы), то у него, по нашему мнению, всё равно должны сохраняться авторские 

права на объект, созданный при помощи ИИ и его творческого труда. Однако в таком 

случае, в соответсвии со  ст. 56 Закона об авторском праве, правообладатель 

программы будет иметь право потребовать возмещения убытков или выплату 

компенсации в размере от одной базовой величины до пятидесяти тысяч базовых 

величин, определяемом судом с учетом характера нарушения. 

Собственник или владелец технического устройства, на котором 

осуществлялось использование программы, основанной на ИИ, по общему правилу не 

должен иметь никаких прав на результат интеллектуальной деятельности автора, если 

последний имел правовые основания для использования технических средств, а также 

если иное не предусмотрено трудовым или гражданско-правовым договором между 

этими лицами. 

Однако если автор произведения использовал технические средства незаконно, 

т.е. не имел права пользования ими, то, по аналогии с правообладателем программы, 

основанной на ИИ, собственник или владелец технического устройства должен иметь 

право потребовать возмещения убытков или выплату компенсации, руководствуясь ст. 

974 ГК. При этом, согласно ст. 987 ГК, а также ч. 1 п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве, 

указывающих на то, что авторское право на произведение не связано с правом 

собственности на материальный объект, в котором выражено произведение, 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности должен 

оставаться у автора. 

Таким образом, права на объект, созданный при помощи ИИ, по общему 

правилу, должны принадлежать пользователю (автору), если при этом он приложил 

свой творческий труд, а также если иное не предусмотрено соглашением пользователя 

с иными лицами. За неправомерное использование программы пользователь обязан 

возместить убытки или выплатить компенсацию иным субъектам (правообладателю 

программы и/или собственнику или владельцу технического устройства), однако при 

этом права на объект, созданный при помощи ИИ, должны оставаться у пользователя. 

Одним из популярных на сегодняшний день видов ИИ является нейронная сеть, 

которая ставит под вопрос возникновение авторского права на произведение, 

созданное с её помощью, ввиду сомнения относительно вклада творческого труда 

пользователя в создание данного произведения. 

Необходимо дать определение нейронной сети. Так, Р. Ш. Рахматулина считает, 

что нейронная сеть (нейросеть) – один из способов реализации искусственного 

интеллекта. Это компьютерная программа, способная не только к действиям в 

соответствии с изначально заложенным алгоритмом, но и к принятию 

самостоятельных (прямо не предусмотренных первоначальным алгоритмом) решений 

на основании самообучения с учетом предыдущего опыта. 

В связи с этим, объекты, созданные с помощью технологий ИИ, отличаются от 

произведений и квазипроизведений, где авторство машины находится под сомнением. 

Правовой режим квазипроизведений характеризуется невысоким уровнем 
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творчества по сравнению с произведениями и объектами, созданными с помощью 

технологий ИИ (с помощью специальных алгоритмов, заданных программе ЭВМ, 

правообладатель создает конечный продукт, а его деятельность по созданию объекта 

предполагает определение условий и выставление «настроек»). 

Например, невысокий уровень творчества фотографических объектов 

(квазипроизведений) определяется тем, что фотограф, создавая фотографию, не вносит 

значительный художественный вклад в ее содержание: он, используя современные 

технологии, лишь осуществляет контроль над фактической формой и выбором 

окончательного варианта произведения [2, с. 38]. 

Таким образом, появление новых технологий, которые значительно снижают 

творческий труд человека в создании произведений, ставят под сомнение авторское 

право лица, использующего такие технологии. В связи с этим необходимо детальное 

изучение вопроса о специфике творческого труда и, соответственно, правовом 

регулировании при создании произведений с помощью ИИ и, в частности, нейронных 

сетей. 

Коданева И. С. предлагает интересный не только с теоретической, но и с 

практической точек зрения вариант решения данных вопросов. Так, представляется, 

что наиболее оптимальным вариантом было бы использование конструкции 

лицензионного соглашения, аналогичного тому, которое используется для 

программного обеспечения, когда пользователь загружает его из Интернета: 

пользователи должны дать свое согласие на использование программного обеспечения 

перед его эксплуатацией. При этом разграничиваются исключительные права на 

программное обеспечение и произведения, созданные с его помощью (например, 

литературные произведения, напечатанные автором в программе Word). 

Данная конструкция является более гибкой по сравнению с традиционным 

авторским правом и позволяет создателю алгоритма, пользователю и, при 

необходимости, авторам исходных произведений урегулировать свои 

взаимоотношения наиболее оптимальным образом, включая условия о разделе 

вознаграждения за реализацию созданных нейросетью произведений. 

В дополнение к этому юридическому механизму целесообразно использовать 

современные технические средства защиты, например, цифровые водяные знаки, в 

которых может быть зафиксирована информация о том, что данное произведение 

создано нейросетью, а также о всех лицах, внесших в его создание свой вклад 

(информация о разработчике алгоритма, его пользователях и авторах исходных 

произведений). В дополнение к этому было бы целесообразно предусмотреть 

регистрацию произведений ИИ в специальном реестре [3, с. 37-38]. 

Таким образом, следует признать, что лицо, использующее ИИ, может создать 

произведение с минимальным или вообще без использования творческого труда, а 

потому его ценность должна быть ниже. Запрещать возможность приобретения 

авторского права на произведения, созданные при помощи ИИ, не является разумным, 

так как ИИ – инструмент, который влияет не только на развитие культуры, но и 

экономики. Именно поэтому представляется целесообразным дифференцированное 

регулирование произведений с использованием ИИ и без такого использования. 

Интересным является мнение о том, что необходимо внедрение отличительных знаков 

на произведения, созданных при помощи ИИ, и создание единой не только 

национальной, но и международной базы таких произведений. 

Представляет научный и практический интерес зарубежный опыт регулирования 

произведений, созданных при помощи ИИ. Так, в Европейском Союзе обсуждают 
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закон об искусственном интеллекте (EU Artificial Intelligence Act), который будет 

регулировать системы, основанные на ИИ. Следует сказать, что данный проект имеет 

своей целью регулирование внедрения в общество систем ИИ, а не правообладание 

результатами, созданными с помощью ИИ [4]. Однако, на наш взгляд, принятие такого 

общеевропейского акта, регулирующего ИИ, привнесёт новые веяния в развитие 

законодательства об ИИ и в том числе законодательства, регулирующего 

исключительные права на произведения, созданные при помощи ИИ. 

В США также появляются примеры регулирования авторского права на 

произведения, созданные при помощи ИИ. Управление по авторским правам США 

(USCO) внесло немного больше ясности, по крайней мере, в отношении своих взглядов 

на законодательство США и произведения, созданные с помощью ИИ. 

Речь идет о художнице Кристине Каштановой (Kristina Kashtanova), которая 

использовала платформу Midjourney для создания своего графического романа «Zarya 

of the Dawn». Однако, даже учитывая работу, которую К. Каштанова вложила в 

создание графического романа, Управление по авторским правам США в конечном 

счете постановило, что изображениям, созданным Midjourney, не хватало достаточного 

участия человека в процессе создания, чтобы претендовать на защиту авторских прав. 

USCO постановил, что, даже если человек вводит текстовые подсказки в Midjourney и 

повторяет изображение до тех пор, пока оно не станет тем, что он хочет, он все равно 

на каком-то уровне не контролирует то, что производит генеративный ИИ. И по этой 

причине это не работа автора-человека. Бюро авторских прав определило, что человек, 

который предоставляет текстовые подсказки Midjourney, на самом деле не формирует 

сгенерированные изображения и не является «главным разумом», стоящим за ними. 

Информация в запросе может влиять на сгенерированное изображение, но текст 

запроса не определяет конкретный результат [5]. Таким образом, правоприменитель 

США настаивает на той позиции, что использование не есть творчество, а значит 

произведение не должно охраняться правом. На наш взгляд, такая позиция является 

целесообразной, принципиальной, развивающей творческий потенциал авторов. 

Подводя итог, нам представляется разумным правоприменительный опыт США 

в области защиты авторского права на произведения, созданные при помощи ИИ. 

Однако мы видим ИИ в качестве инструмента, который облегчает создание 

произведений, именно поэтому любое произведение должно охраняться, если в него 

вложен творческий труд. Права на такое произведение должно приобретать физическое 

лицо, а именно пользователь программы, основанной на ИИ, если иное не 

предусмотрено законодательством или договором между пользователем и иными 

лицами. Учитывая тот факт, что в Республике Беларусь только начинает зарождаться 

правовое регулирование ИИ, то нам представляется целесообразным его дальнейшее 

развитие на основе как зарождающегося национального, так и зарубежного опыта. 
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ЦИФРОВОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДПИСИ 
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Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова 

Научный рук. Рыжанков А.Ю. 

 

В современном мире традиционные способы фиксации информации все чаще 

отходятся на второй план. Многие действия человека оставляют следы не только в 

объективной реальности, но и одновременно в информационном пространстве. Однако 

все также остается важным идентификация человека, совершившего то или иное 

действие. Поэтому и приобретают все большее распространение электронные 

устройства для собирания рукописных подписей. Эти подписи также выступают 

объектом почерковедческих исследований. 

Судебное почерковедение – один из видов криминалистической идентификации 

личности. Его суть состоит и в сравнительном исследовании письма, отображенного в 

документе, исполнитель которого неизвестен или вызывает сомнения, и признаков 

письма, имеющихся в образцах, написанными лицами, подозреваемыми в исполнении 

этого документа [1, с. 303]. 

Цифровая биометрическая подпись (далее – электронная подпись), в отличие от 

электронно-цифровой подписи еще не получила закрепления на законодательном 

уровне в Республике Беларусь. Электронная подпись является относительно новым 

объектом судебной почерковедческой экспертизы и потому должен ставиться вопрос о 

соответствии методики исследования рукописных подписей выполненных 

традиционным способом для исследования электронных подписей. 

Электронная подпись – это подпись, выполняемая цифровым пером (стилусом) 

на графических планшетах, дисплеях для подтверждения целостности и подлинности 

документов в электронном виде и содержащая биометрические данные о ее динамике 

[4, с. 42]. 

М. М. Подполухо считает, что цифровая рукописная биометрическая подпись 

обладает большей почерковой информативностью и возможность ее исследования по 

отдельным аспектам значительно выше традиционной подписи, что обусловлено 

отсутствием в письменном процессе промежуточных звеньев в виде пишущего 

прибора и поверхности бумажной подложки, точностью отображения пера, 

возможностью анализа и сравнения динамических характеристик, ненажимных 

штрихов и т.д. [4, с. 47]. 

Почерк – это понятие, которое очень тесно связано с понятием «письмо» как 

один из видов коммуникации в обществе. Письмо – средство запечатления человеком 

мыслей с помощью специально созданных условных обозначений [2, с. 176]. 

Процесс письма, состоящий в функционировании письменно-двигательных 

навыков, является сложной системной деятельностью, реализуемой с помощью 

соответствующего анатомического аппарата (пишущей руки и верхнего плечевого 

https://artificialintelligenceact.eu/
https://copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf
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пояса), биомеханики, управления движениями со стороны центральной нервной 

системы [2, с. 176]. 

Под почерком в криминалистике понимают «индивидуальный и динамически 

устойчивый зрительно-двигательный образ графической техники письма, получающий 

реализацию с помощью системы движений в рукописях» [3, с. 168]. 

Такое определение почерка отражает его психофизиологическую природу и 

может служить основой для изучения этого понятия в различных областях знаний. При 

этом следует отметить, что такие существенные свойства почерка, как 

индивидуальность и устойчивость, являются предметом изучения только 

криминалистов. Почерк приобретает криминалистическое значение лишь благодаря 

тем присущим ему свойствам, которые, в силу индивидуальности и неповторимости у 

разных лиц, позволяют установить исполнителя рукописи текста, выделить его из 

множества людей, а также из числа лиц, обладающих сходными почерками [3, с. 168]. 

К общим относят признаки, проявляющиеся в рукописи в целом, к частным – 

признаки, характеризующие выполнение отдельных элементов рукописи (букв, цифр, 

их частей, отдельных безбуквенных штрихов) [2, с. 178]. 

К общим признакам, отражающим степень и характер сформированности 

письменно-двигательного навыка: выработанность почерка – уровень овладения 

техникой письма, проявляющийся в способности выполнять рукописный текст в 

быстром темпе, устойчивыми координированными движениями в соответствии с 

общепринятой системой скорописи. Это характеристика степени овладения навыками 

письма, степени сформированности почерка в целом. Она бывает высокая, средняя и 

низкая [2, с. 178]. 

Координация движений при письме – признак, отражающий согласованность 

движений, организацию их в единую композицию. Если же проявляется не 

согласованность координации движений, то она выражается в их извилистости, 

угловатости, неравномерности размера, наклона и др. Она нарушается при изменениях 

внешней обстановки письма, позы и состояния пишущего, при некоторых способах 

намеренной маскировки почерка [2, с. 179]. 

Темп выполнения рукописи – признак почерка, отражающий скорость движений 

при ее написании. Темп движений при письме может быть привычным и измененным. 

Привычный темп письма значительно различается в почерках разных лиц, 

находящихся в пределах одной степени выработанности. Даже в преде-лах группы 

маловыработанных почерков можно различать почерки более медленные и более 

быстрые. Естественно, например, что рукопись учеником 1-го класса будет 

выполняться медленнее, чем учеником 3-го класса. Кроме того, даже находясь на 

одной стадии обучения письму, одни школьники пишут быстрее, другие медленнее. 

Усвоение навыков, в том числе и темпа письма, зависит от типа и согласования 

движений различных звеньев пишущей руки [5, с. 291]. 

Привычный темп тесно связан с выработанностью почерка и его строением. 

Очень условно его можно разделить на быстрый, средний и медленный. В целом, 

естественно, высоковыработанному почерку сопутствуют быстрый и средний темп, 

средневыработанному – средний и медленный, маловыработанному – медленный. 

Однако в пределах одной группы почерков по степени выработанности и в почерке 

одного лица темп может сильно варьироваться [5, с. 291]. 

Основными показателями темпа выполнения рукописи являются степень 

непрерывности движений при выполнении письменных знаков и их сочетаний, 

https://be5.biz/terms/k1.html
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структура начальных и заключительных штрихов, дифференцированность нажима. 

Опосредованным показателем темпа является строение письменных знаков и почерка 

в целом [5, с. 291]. 

Для быстрого темпа характерна большая связность, постепенное увеличение 

ширины начальных и уменьшение заключительных штрихов, дифференцированный 

нажим, наличие упрощений [5, с. 291]. 

Средний темп характеризуется средней и малой связностью, постепенным 

увеличением ширины начальных и уменьшением заключительных штрихов, 

дифференцированным нажимом, простым строением с наличием упрощений и 

усложнений [5, с. 291]. 

Медленному темпу свойственна малая связность и отрывистое выполнение букв 

и их элементов, тупые начала и окончания штрихов, недифференцированный нажим, 

усложненное либо простое строение с наличием упрощений и усложнений [5, с. 291]. 

Строение почерка – признак, отражающий степень сложности движений, 

зависящий от определяющей тенденции в формировании почерка: писать в 

соответствии с прописями (простое строение), своеобразно стройно, с дополнениями, 

украшениями (усложненное строение), быстро, игнорируя внешнюю 

конфигурационную сторону письма (упрощенное строение) [2, с. 181]. 

Признаки, отражающие структуру движений: наклон – преобладающее 

направление движений при выполнении основных элементов букв (правый, 

вертикальный и левый). Также есть такие свойства, как размер – протяженность 

движении по вертикали, которая выражается в высоте букв (большой, средний, малый); 

разгон – отношение ширины букв и расстояний между ними к их высоте (большой, 

средний, малый); связность характеризует степень непрерывности движений 

пишущего; и последнее – нажим, он отражает степень и характер усилий, реализуемых 

в вертикальной плоскости при письме [2, с. 181]. 

К частным признакам почерка относят: строение букв, оно рассматривается со 

стороны сложности движений и конструкции (простое, упрощенное, усложненное); 

вид соединения движений при выполнении букв и их отдельных элементов, то есть 

имеются либо отсутствуют разрывы при написании (интервальный и слитный); 

количество движений, которые выполняются при написании букв, то бишь наличие 

или отсутствие начальных, заключительных штрихов и т.д.; последовательность 

движений характеризует отступления от последовательности выполнения элементов в 

букве, предусмотренной прописями; форма движений характеризует выполнение и 

соединение букв и их элементов (дуговая, петлевая, извилистая и т.д.); направление 

движений – данный частный признак почерка эксперт всегда должен анализировать с 

учетом формы движений при выполнении определенных элементов (левоокружнное, 

правоокружное и т.п.); протяженность движений – в сравнении протяженностей букв 

и их элементов по вертикали и горизонтали; размещение движений при выполнении 

букв и их элементов относительно других букв и их элементов; размещение точек 

начала, соединения, пересечения и окончания [2, с. 183]. 

В связи с современным развитием цифровых и информационных технологий 

диктует необходимость дополнительного теоретического изучения электронных 

документов, а вместе с ним и подписи, выполненные на цифровых устройствах. 

Нами проведено исследование с целью установления сохранения и характера 

отображения идентификационных признаков почерка в электронных изображениях 

подписей. Для данного исследования был отобран образец подписи, выполненный 
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шариковой ручкой на фрагменте белой нелинованной бумаги, а также аналогичные 

образец подписей, выполненный цифровым пером (стилусом) на графическом 

планшете «Wacom lcd signature pad stu-430». 

В ходе визуального исследования электронных изображений подписей в файлах, 

отобранных автором для настоящего исследования (рис. 1, 2), установлено, что 

электронная подпись обладает рядом признаков, такие как: отсутствие сдвоенности 

штрихов, ярко выраженная ступенчатость краев штрихов, проявление которой 

усиливается при увеличении, относительная четкость изображений штрихов и 

контрастность относительно фона. Также в исследуемом изображении имеются 

различия в толщине, яркости и контрастности штрихов, что позволяет определить 

характер нажима. 

    

Рисунок 1,2 Вид электронной и традиционной подписей 

Вышеизложенное свидетельствует об удовлетворительном качестве 

изображений данных подписей, что позволяет выявить комплекс 

индивидуализирующих признаков и провести идентификационное исследование. При 

сравнительном исследовании между собой двух подписей, выполненных на 

графическом планшете, а также на фрагменте бумаги были выявлены совпадения 

общих признаков: степень выработанности движений – высокая, строение – простое, 

наклон – правый, разгон – средний. 

А также имеются совпадения наиболее информативных вариантов частных 

признаков: формы движений при выполнении: верхней части «С» – дуговая; 

заключиельной части 2 элемента «у» – дуговая, приближающаяся к угловатой; 

заключительной части 2 элемента «д» – извилистая и т.д. 

Однако наряду с совпадениями выявлено различие направления линии 

основания подписей: в подписи, полученной шариковой ручкой на фрагментах бумаги 

– поднимающееся; в подписи, полученной цифровым пером (стилусом) на 

графическом планшете – незначительно опускающееся. 

Оценкой результатов сравнительного исследования вышеприведенных подписей 

установлено: совпадающие признаки устойчивы, существенны и образуют 

индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что подпись, 

выполненная шариковой ручкой на фрагменте бумаги, и подпись, выполненная 

стилусом на графическом планшете, выполнено одним лицом. Отмеченные различия 

несущественны и не влияют на сделанный вывод, так как различие направления линии 

основания подписей относится к общим признакам, которые легко меняются по воле 

пишущего, является несущественным и объясняется выполнением исследуемых 

объектов разными пишущими приборами на разных поверхностях. 

Таким образом, сравнив два вида подписей, можно сформулировать выводы: 

При исследовании электронной подписи и подписи, выполненной на бумажном 

носителе, можно сделать вывод, что определенные признаки сохраняются в обоих 
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вариантах. Но несмотря на совпадения в электронном варианте, были выявлены 

несущественные различия между подписями, что объясняется выполнением 

исследуемых объектов разными пишущими приборами на разных поверхностях. 

Исходя из общих и частных признаков электронной подписи, можно сделать 

заключение о том, что данный вид подписи обладает большей информативностью, по 

сравнению с традиционной подписью, выполненной на бумаге. 

В настоящее в Республике Беларусь отсутствует законодательное закрепление 

электронной подписи как равнозначной собственноручной подписи в документе на 

бумажном носителе, а также критериев устройств, на которых она может быть 

исполнена и требований к качеству самой электронной подписи. На основании 

проведенного исследования считаем, что требуется принятие правового акта об 

электронной подписи, где будут закреплены: порядок ее применения, технические 

требования к устройству, качеству электронной подписи и т.д. В части методики 

почерковедческого исследования рукописного текста считаем, что необходимо 

проведения дальнейших исследований относительно электронной краткой записи и 

электронного текста как объекта почерковедческого исследования. 
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Научный рук. Чугунова Т.И. 
 

Цифровизация и автоматизация процессов становятся все более важными и 

необходимыми в современном обществе, в том числе и в правовой сфере. Одной из 

важных областей, которая может сильно выиграть от цифровых технологий, является 

гражданский процесс. Введение цифровых технологий в гражданский процесс 

Республики Беларусь может ускорить процесс сбора, обработки и хранения данных, 

что в свою очередь позволит сократить время, затрачиваемое на рассмотрение дел и 

повысить качество рассмотрения дел. 

Несмотря на различную интенсивность проникновения ИКТ в практическую 

деятельность судов в разных государствах, процесс цифровизации судопроизводства 
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позиционируется в науке гражданского процессуального права как объективная и 

закономерная тенденция, в отношении которой прогнозируется существенная в 

ближайшем будущем трансформация не только организационно-коммуникативной и 

инструментальной стороны повседневной правоприменительной деятельности судов, 

но также процессуального законодательства вплоть до перехода к новой исторической 

модели судопроизводства, базирующейся на обновленной системе принципов и 

процедурных правил [1]. 

Кроме того, цифровизация гражданского процесса может существенно улучшить 

доступность правосудия для граждан. Цифровые технологии позволяют ускорить 

передачу информации, уменьшить время на прохождение различных процедур и 

сократить издержки на обработку документов. 

В настоящее время в Республике Беларусь уже есть ряд достижений в области 

цифровизации гражданского процесса, но есть также и проблемы, которые требуют 

решения. Посему актуальность настоящих тезисов заключается в необходимости 

разработки и внедрения новых технологий, которые позволят ускорить процесс 

рассмотрения дел и повысить качество рассмотрения дел в гражданском процессе 

Республики Беларусь. 

Одним из основных видов цифровых технологий в гражданском процессе 

являются электронный документооборот и электронная подпись. Использование 

электронных документов и электронной подписи позволяет существенно ускорить 

процесс обмена документами между сторонами и судом, а также сократить затраты на 

их хранение и обработку. 

В Республике Беларусь электронный документооборот уже внедрен в некоторых 

сферах, например, в электронную систему государственной регистрации 

недвижимости, а также в систему электронных закупок. В гражданском процессе 

электронный документооборот позволяет заменить бумажные документы 

электронными, что упрощает их хранение и поиск, а также облегчает доступ к ним для 

участников процесса. 

С помощью электронного документооборота становится возможным быстрое 

получение и передача документов между участниками процесса, а также 

автоматизация процессов их обработки и хранения. Благодаря этому ускоряется 

процесс рассмотрения дел, уменьшается количество ошибок и повышается качество 

предоставляемых услуг. 

Однако, при внедрении электронного документооборота необходимо учитывать 

ряд ограничений и рисков, например, связанных с безопасностью хранения данных и 

их защитой от несанкционированного доступа. Важно также учитывать возможные 

технические проблемы, связанные с неправильной работой программного обеспечения 

или несовместимостью различных систем. 

Электронная подпись является одним из наиболее важных элементов цифровых 

технологий в гражданском процессе. Она используется для подтверждения 

подлинности электронных документов и удостоверения личности их авторов. 

Использование электронной подписи позволяет ускорить процесс обмена 

документами в гражданском процессе, сократить время на их подписание и снизить 

вероятность ошибок и фальсификации документов. Это особенно важно при 

рассмотрении дел в судах, где соблюдение правил доказывания имеет решающее 

значение для вынесения справедливого решения. 

В Республике Беларусь электронная подпись, равно как и электронная 

документация, регулируются Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 



239 

113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Так, согласно 

указанному закону, электронная цифровая подпись – это последовательность 

символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, 

предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами [2]. 

Еще одним важным видом цифровых технологий в гражданском процессе 

является использование информационных систем и программного обеспечения, 

которые позволяют судам автоматизировать ряд процессов, таких как формирование 

судебных решений и протоколов, хранение и обработка данных о гражданских делах и 

т.д. Это сокращает время на подготовку документов, уменьшает вероятность ошибок и 

повышает общую эффективность судебных процессов. Суды Республики Беларусь 

активно внедряют современные технологии для ускорения сбора, обработки и 

хранения данных в гражданских процессах. В целом, использование информационных 

систем и программного обеспечения является важной составляющей цифровизации 

гражданского процесса в Республике Беларусь и позволяет судам более эффективно 

работать с данными и сокращать время, затрачиваемое на обработку и 

административные процедуры. 

Также следует отметить использование цифровых технологий в процессе 

судебной экспертизы. Например, эксперты могут использовать компьютерные 

программы и специальное оборудование для анализа цифровых данных, таких как 

изображения, звуковые файлы и тексты, что значительно повышает точность 

результатов экспертизы. 

Использование цифровых технологий в процессе судебной экспертизы имеет 

важное значение для повышения качества и эффективности этого этапа гражданского 

процесса. Одним из примеров таких технологий является компьютерная томография 

(КТ), которая может использоваться для получения точных и детальных изображений 

внутренних органов или скелета в качестве доказательства в суде. 

Также существуют программы и системы, которые позволяют проводить 

судебную экспертизу в электронном формате, что ускоряет процесс и делает его более 

удобным. Например, эксперты могут использовать специальные программы для 

анализа и обработки цифровых изображений, звуковых файлов и видео. 

Более того, цифровые технологии также используются для хранения и обработки 

данных, полученных в ходе судебной экспертизы. Электронные базы данных 

позволяют легко и быстро находить и анализировать информацию, необходимую для 

рассмотрения дела. 

Кроме этого, следует упомянуть использование цифровых технологий в 

процессе судебного разбирательства. Это включает в себя использование 

специализированного программного обеспечения для анализа больших объемов 

данных, таких как телефонные записи и электронные сообщения, а также применение 

специальных устройств для получения физических и цифровых доказательств. 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) может стать одним из самых 

перспективных и востребованных инструментов в гражданском процессе, поскольку 

он позволяет автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа данных. 

Кроме того, ИИ может помочь в определении правильности доказательств и 

оценке рисков. Например, системы машинного обучения могут использоваться для 

анализа большого количества судебных решений и выявления закономерностей в 

принятых решениях. Это позволит судьям принимать более обоснованные решения на 

основе анализа данных, а также уменьшить вероятность ошибок и снизить риски. 
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Одной из главных перспектив использования ИИ является ускорение процессов 

обработки информации. Например, системы ИИ могут автоматически обрабатывать 

большой объем документов и выделять важную информацию для использования в 

судебных процессах. Это может значительно сократить время, затрачиваемое на поиск 

и обработку данных, и ускорить процесс принятия решений. 

Наконец, ИИ может быть использован для создания индивидуализированных 

решений и определения наиболее эффективных стратегий для разрешения конфликтов. 

Системы машинного обучения могут анализировать данные о предыдущих судебных 

решениях и рекомендовать оптимальные решения на основе этой информации. 

Однако, следует отметить, что использование ИИ в гражданском процессе также 

может иметь риски и вызвать вопросы о конфиденциальности данных и 

справедливости принимаемых решений. Поэтому важно обеспечить соответствующую 

защиту данных и убедиться в правильности и объективности работы систем ИИ. 

В связи с тем, что в процессе гражданского процесса обрабатываются 

чувствительные данные, включая персональные данные, конфиденциальную 

информацию и другую важную информацию, защита этих данных является критически 

важным аспектом. 

Для обеспечения безопасности электронных данных в гражданском процессе 

используются различные методы и технологии. Одним из наиболее распространенных 

методов является шифрование данных. Шифрование позволяет защитить данные путем 

их преобразования в нечитаемый формат, который можно дешифровать только при 

помощи специального ключа. Это позволяет обезопасить данные от 

несанкционированного доступа, а также от перехвата их в процессе передачи. 

Другим важным аспектом обеспечения безопасности электронных данных 

является аутентификация пользователей и контроль доступа. Для этого используются 

различные методы, такие как пароли, PIN-коды, биометрическая идентификация и т.д. 

Это позволяет гарантировать, что только авторизованные пользователи имеют доступ 

к чувствительным данным. 

Кроме того, для обеспечения безопасности электронных данных в гражданском 

процессе используются такие технологии, как защита от вирусов, фильтрация контента 

и мониторинг сетевой активности. Эти технологии позволяют обнаруживать и 

предотвращать потенциальные угрозы безопасности данных, такие как вирусы, 

хакерские атаки и другие виды киберпреступности. 

Также важным аспектом обеспечения безопасности электронных данных в 

гражданском процессе является обучение и информирование пользователей. 

Работники, которые работают с чувствительными данными, должны быть обучены 

методам защиты данных, а также быть осведомлены о возможных угрозах 

безопасности и методах их предотвращения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что преимущества использования 

цифровых технологий в гражданском процессе могут быть различными и включать: 

1. Ускорение процесса сбора, обработки и хранения данных: использование 

электронных документов, электронной подписи и информационных систем позволяет 

ускорить процесс сбора и обработки данных, а также хранить их в цифровом виде, что 

обеспечивает быстрый доступ к информации. 

2. Снижение затрат: использование цифровых технологий позволяет сократить 

затраты на печать, курьерскую доставку и хранение бумажных документов, а также на 

обработку и анализ данных, что может привести к экономии времени и денежных 

средств. 
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3. Улучшение качества информации: цифровые технологии позволяют 

сократить количество ошибок при обработке и анализе данных, а также повысить 

качество и точность информации благодаря использованию специальных программ и 

алгоритмов. 

4. Улучшение доступности информации: использование электронных 

документов и информационных систем позволяет судам и сторонам процесса быстро 

получать доступ к необходимой информации, что может ускорить рассмотрение дела. 

5. Улучшение качества судебных решений: цифровые технологии могут 

использоваться для анализа и сравнения большого количества данных, что может 

привести к более объективным и качественным судебным решениям. 

6. Улучшение эффективности процесса: использование цифровых технологий 

может ускорить процесс сбора и анализа данных, что может улучшить эффективность 

гражданского процесса в целом. 

Перспективы внедрения цифровых технологий в гражданский процесс 

Республики Беларусь огромны. Некоторые из возможных направлений развития можно 

обозначить следующим образом: 

 Развитие автоматизации процессов в гражданском процессе. Уже сейчас 

автоматизация позволяет значительно ускорить процесс сбора, обработки и хранения 

данных, что снижает нагрузку на судей и повышает качество принимаемых решений. 

В будущем можно ожидать еще большей интеграции автоматических систем, 

например, в области судебной экспертизы. 

 Внедрение ИИ. Искусственный интеллект может быть использован в 

различных аспектах гражданского процесса, например, в судебной экспертизе, 

автоматическом анализе большого количества данных, выявлении связей между 

фактами и т.д. В будущем, с развитием ИИ, можно ожидать усиления его роли в 

гражданском процессе. 

 Использование блокчейн технологий. Блокчейн позволяет обеспечить высокую 

степень защиты и сохранности электронных данных, что особенно важно для 

гражданского процесса. Кроме того, блокчейн может использоваться для упрощения 

процедур взаимодействия различных участников гражданского процесса, например, 

для заключения договоров. 

 Развитие облачных технологий. Облачные технологии могут значительно 

упростить процессы хранения, обработки и передачи данных в гражданском процессе. 

Благодаря облачным технологиям, становится возможным обеспечить доступ к 

данным в любой точке мира, а также повысить степень безопасности хранения этих 

данных. 

В рамках исследования влияния цифровых технологий на ускорение процесса 

сбора, обработки и хранения данных в гражданском процессе Республики Беларусь 

было проведено исследование использования цифровых технологий в гражданском 

процессе, а также оценены их преимущества и перспективы использования. 

Результаты исследования показали, что использование цифровых технологий в 

гражданском процессе позволяет существенно ускорить процесс сбора, обработки и 

хранения данных. Это достигается за счет автоматизации процессов и улучшения 

качества и точности сбора и обработки данных. Также цифровые технологии 

позволяют повысить уровень безопасности электронных данных и снизить вероятность 

ошибок. 

Одним из главных результатов исследования является выявление перспектив 

использования искусственного интеллекта в гражданском процессе. Искусственный 
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интеллект может использоваться для анализа большого объема данных, определения 

паттернов и закономерностей, а также для принятия решений на основе этих данных. 

Это позволит судам более быстро и точно принимать решения и ускорить процесс 

гражданского процесса в целом. 

Также результаты исследования подтверждают, что автоматизация процесса 

сбора данных является одним из ключевых факторов, позволяющих ускорить 

гражданский процесс. Использование информационных систем и программного 

обеспечения также позволяет судам повысить эффективность и точность сбора и 

обработки данных. 

Однако при использовании цифровых технологий необходимо учитывать 

вопросы безопасности электронных данных. Результаты исследования показали, что 

введение электронной подписи и использование специальных систем защиты данных 

позволяют снизить вероятность несанкционированного доступа к данным и повысить 

уровень их безопасности. 
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ИГРОВЫЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К 

УЧРЕЖДЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ананьева К.В. 

Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова  

Научный рук. Комарова И.А. 

 

Поступление ребенка раннего  возраста в учреждение дошкольного образования 

сопровождается рядом изменений: ему  приходится придерживаться строгого режима 

дня, научится общаться с другими детьми,  привыкнуть к длительному отсутствию 

родителей в течении дня. Подобные резкие изменения в жизни маленького ребенка 

приводят    к возникновению стрессовых ситуаций, частым болезням, капризам, 

страхам, отказу от еды, психической  регрессии и т.д.  

В психолого-педагогической науке и практике существует множество 

специальных условий для адаптации детей раннего возраста к учреждению 

дошкольного образования. Одним из ведущих адаптационных условий является игра 

как  основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Облегчить процесс 

адаптации ребенка поможет правильно организованная игровая развивающая среда , 

направленная на формирование эмоциональных контактов в диадах «ребенок-

педагог», «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель». Основной задачей игры является 

налаживание доверительных отношений  с педагогом, с детьми, а также попытка 

наладить отношение ребенка к детскому саду, группе. Игра помогает ребенку не 

испытывать разочарование и беспомощность; открыть для себя что-то новое, развивать 

самоуважение, достичь успеха в собственных глазах, пережить массу положительных 
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эмоций. 

Целью нашего исследования явилось разработка психолого-педагогических 

условий адаптации детей раннего возраста к учреждения дошкольного образования 

посредством их включения в игровую деятельность. 

Согласно определению, данному в Большой советской энциклопедии, адаптация 

(adaptation) понимается как процесс приспособления строения и функций организмов 

(особей, популяций, видов) к условиям среды. В психолого-педагогической литературе 

адаптация рассматривается в процессе эволюции филогенеза и онтогенеза в 

следующих аспектах:  

 как адаптация на генетическом уровне (Г. Селье, Н.В. Васильев); 

 как адаптация на уровне высшей нервной деятельности, психических функций 

и поведения (П.К. Анохин, И.П. Павлов); 

 как адаптация на эмоциональном уровне (В.М. Банщиков, В.П. Казначеев, 

А.Д. Слоним); 

 как адаптация на уровне интеллекта, т.е. на уровне когнитивных структур 

мозга (Р. Немов, О. Ротанова); механизмов индивидуальной адаптации (Р.Ю. 

Ильючонок, Р.В. Тонкова-Ямпольская); 

 как особенности адаптации человека, приспособление среды за счет ее 

изменения (Н.М. Аксарина, Е. Шмидт-Кольмер, А. Атанасова-Вукова);  

 как адаптация в онтогенезе, развитие адаптационных механизмов в разном 

возрасте (Н.П. Жукова, Н.Д. Ватутина и др.).  

Анализ понятия «социальная адаптация» представляется сложным по двум 

обстоятельствам. Во-первых, социальная адаптация есть взаимодействие двух взаимно 

адаптирующихся структурно-сложных систем - личности и социальной среды. 

Социальная среда и личность, являющаяся субъектом и объектом общественных 

отношений находятся в сложном взаимодействии: личность в такой же мере 

адаптирует к себе социальную среду, в какой степени социальная среда адаптирует к 

себе личность. Во-вторых, анализ понятия социальная адаптация осложняется тем, что 

термин «адаптация» наделен социальным содержанием с сохранением некоторых 

биологических характеристик. Имея в виду биосоциальную природу человека, 

механизмы адаптации необходимо рассматривать на разных уровнях его 

биологической и социальной организации: адаптацию к постоянно действующим 

факторам среды обеспечивают генетические программы, сформированные в процессе 

длительной биологической эволюции. В возрасте до трех лет ребенок имеет ряд 

специфических возрастных возможностей. Этот период характеризуется обостренной 

чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Поступление в детский 

сад часто вызывает у ребенка стрессовую ситуацию. Это обусловлено тем, что в корне 

меняется не только режим дня, привычный с момента рождения, но и окружающая 

ребенка среда, появляется большое количество незнакомых людей. Приспособление 

организма к новым условиям социального существования, новому режиму 

сопровождается изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, 

аппетита настроения. Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы 

приспособиться к новым жизненным обстоятельствам.  

В ходе адаптационного процесса выделяют три основных фазы : 

 острая фаза, которая сопряжена с частыми соматическими заболеваниями, 

нарушением сна и аппетита, снижением речевой и игровой активности  и длится 

примерно около одного месяца; 

 подострая фаза, когда  все сдвиги первого месяца уменьшаются и 
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регистрируются по отдельным параметрам, но общий фон развития замедлен (длится 

от трех до пяти месяцев); 

 фаза компенсации, когда убыстряется темп развития ребенка. 

Особую роль в период адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному 

учреждению  имеет игровая деятельность. Развитие игры в раннем возрасте изучали 

классики психолого-педагогической науки Н.М. Аксарина, Р.И. Жуковская, Р.Я. 

Лехтман-Абрамович, Д.Б. Эльконин, С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина, Н.Н. Палагина 

и др. Так, традиционная точка зрения Д.Б. Эльконина на вопрос возникновения и 

развитие игры в раннем возрасте гласит , что первые два года игры  в жизни малыша 

еще не существует в ввиду отсутствия у него процессов мышления и воображения. 

Подготовительным этапом к развитию игры в раннем возрасте является предметная 

деятельность [3].  

Альтернативную позицию на вопрос возникновения и развития игры в раннем 

возрасте выдвинула Н.Н. Палагина. Опираясь на учение И.П. Павлова относительно 

потребностей маленького ребенка в активности и движениях общении себе с подобным 

и склонности к подражанию Н.Н. Палагина предположила существование игровой 

деятельности с момента его рождения. Так, первыми играми малыша, начиная с 3-4 

месяцев, являются игры с собственным телом. Позже ребенок начинает осуществлять 

манипуляции с разными предметами (хватать, удерживать, бросать), а после 6 месяцев 

– отдавать преимущества одной игрушке пред другой, сопровождая собственный 

интерес лепетом. К концу первого года жизни одной из важных черт формирующихся 

игровой деятельности малышей является ее разрушительный характер, когда 

маленькие дети все окружающие предметы, которые находятся в поле их зрения, бьют, 

ломают, рвут. В этот же возрастной период в жизни малыша возникают прототипы игр 

с правилами, которые формируются из недр народной педагогики (к примеру, игры 

«Ладушки», «Прятки», «Сорока – ворона», «Коза рогатая» и др.). Данные народные 

игры , в которые играет ребенок со взрослыми, включают в себя элементы условности, 

сочетающие словесное обозначение и несложные действия персонажа, которые 

взрослые адресуют малышу. Ребенок не сразу воспринимает такие игры как условные, 

его начинает привлекать в них яркая эмоциональная окраска, возможность бегать и 

прыгать, особые вестибулярные ощущения, возникающие в тот момент, когда 

взрослый активно взаимодействует с малышом. Основным содержанием данных игр 

является действия-манипуляции [1; с 6-7]. 

Овладение ходьбой и речью на втором году жизни способствует дальнейшему 

развитию игры в раннем детстве. В этом возрасте малыши активно манипулируют с 

окружающими предметами (коробами, пирамидками, кубиками), подражают первым 

игровым действиям детей более старшего возраста, начинают использовать в 

собственных играх предметы с элементами движения (машины, каталки, самокаты, 

самолеты), строительные материалы, а также сюжетные игрушки.  

Несмотря на склонность к разрушению и не произвольному сопровождению 

первоначальных игровых действий несформировавшимися речевыми 

характеристиками,  к концу  второго года жизни у ребенка появляются игры с 

воображаемыми предметами, малыши начинают в собственных играх подражать труду 

взрослых, а также искать партнеров для совместных игровых действий. Формирование 

первоначальных игровых умений в данной возрастной период тесно связано с 

освоением детьми орудийных действий. В данный период в жизни маленького ребенка 

появляется отобразительная игра, которая является кульминационным моментом 

развития игровой деятельности детей раннего возраста. В основе данных игр лежат 
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действия-манипуляции, благодаря общению со взрослым ребенок на практике узнает 

название и целевое назначение предметов и переносит их в собственную игровую 

деятельность.  

После двух лет игра малыша становится сюжетно-отобразительной, меняется ее 

психологическое содержание: наблюдается перенос действий с предметов, усвоенных 

в одних условиях, на другие условия (например процесс кормления ребенка 

переносится на куклу); осуществление предметных действий сопровождается 

использованием предметов-заместителей(вместо ложки-палочка, вместо чашки-кубик 

и др.; появляются зачатки ролей и их выполнение в игровой ситуации (ребенок 

называет себя личным именем и комментирует собственные действия, находя подобие 

между своими действиями и действиями взрослого, выделяя одну игрушку из 

множества других). На третьем году жизни происходит усложнение структуры 

игровых действий: от одноактных игровых действий, не связанных между собой, до 

появления последовательных игровых действий, связанных в единый сюжет. Так  

зарождаются предпосылки сюжетно-ролевой игры, которая постепенно развивается и 

совершенствуется в дошкольном возрасте. 

Таким образом, можно определить несколько своеобразных черт, 

характеризующих игру как специфическую детскую деятельность. Это, в первую 

очередь, свобода и самостоятельность ребенка в игре, что находит свое проявление в 

выборе игры и ее содержание; добровольном объединении с другими детьми и 

взрослыми; свободе входа и выхода из игры; в выборе роли и места игры. 

Своеобразными чертами игровой деятельности малышей являются ее творческий 

характер, что связано с работой мышления и воображения, а также эмоциональная 

насыщенность игры, позволяющая ребенку проявлять в ней различные чувства и 

эмоции и получать удовлетворение от игровой деятельности. игра- один из видов 

деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, 

обучения их различным действиям, способам и средствам общения. Именно в игре у 

ребенка формируется те стороны психики , от которых зависит, насколько ребенок 

будет успевать в учебе, работе, как сложатся отношения с другими людьми. 

Многие педагогики и психологи (А.Н. Фролова, Н.Я. Михайленко, Е.В. 

Зворыгина, С.Л. Новоселова) рассматривают обучающие игры как одно из 

необходимых условий адаптации ребенка  к новым условиям учреждения дошкольного 

образования, формирование самостоятельной игровой деятельности дошкольников. 

Они считают, что эмоциональная и интеллектуальные стороны развития ребенка в игре 

взаимообусловлены и естественно вытекают из реальной жизни и что игра – 

разновидность интеллектуальной деятельности, а уровень решения игровых задач 

зависит от реального опыта ребенка.  

Разрабатывая методы формирования игры, исследователи должны учитывать 

специфику игрового действия, которая всегда направлена на достижение определённой 

цели. Педагог не только руководит игрой, но и участвует в ней на правах равного 

партнера, демонстрирую в игровой форме образцы поведения в жизни. Он показывает 

воздействие на ребенка с помощью сюжета и распределение ролей в зависимости от 

этапов формирования игровой деятельности и возрастных особенностей детей [2; с 8] 

 Существует множество обучающих игр,  направленных на создание 

эмоционально благоприятной атмосферы в группе, сближение детей друг с другом и с 

воспитателем, формирование доверительных отношений. Нами были разработаны и 

модифицированы игры для детей раннего возраста, которые возможно использовать в 

период их адаптации к учреждению дошкольного образования. Экспериментальная  
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работа проводилась в августе-декабре 2022 года нами на базе ГУО «Детский сад №35 

г. Могилева» и ГУО «Детский сад №71 г. Могилева». В эксперименте участвовало 30 

детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

На первом этапе адаптации ребенка к учреждению дошкольного образования и 

посещения Материнской школы (август 2022 г.) нами использовались игры диады 

«ребенок-взрослый»: (такие как «Иди ко мне», «Хоровод», «Привет! Пока!», «Коготки-

царапки» и др.). Данные игры направлены на установление эмоционального контакта 

между ребенком и взрослым (педагогом и родителями). Подобные игры рекомендуется 

проводить дополнительно родителям дома вместе с малышами.  

На втором этапе адаптации ребенка к учреждению дошкольного 

образования(сентябрь-октябрь 2022г.)  нами были  постепенно введены игры диады 

«ребенок-ребенок» («Гусеница», «Медведи», «Раздувайся, пузырь!», «Поезд» и др.). 

Эти игры направлены на формирование групповой сплоченности и на снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

 На третьем этапе адаптации ребенка к учреждению дошкольного 

образования(ноябрь-декабрь 2022 г.)  нами были даны рекомендации родителям на 

проведение игр в диаде «ребенок-родитель» : («Полянка настроения», «Колючий 

ежик», «Дом счастливого ребенка» и др.) с целью эффективной организации игровой 

деятельности в условиях семьи. 

Таким образом, поступление ребенка раннего возраста в дошкольное 

учреждение меняет практически все аспекты  его жизни. Процесс адаптации детей 

двух-трех лет к условиям УДО будет завершен быстрее и успешнее при тесном и 

планомерном сотрудничестве, педагогов и родителей. Важным фактором, влияющим 

на характер поведения ребенка в адаптационный период , является личность самого 

воспитателя, который должен любить детей, быть внимательным и отзывчивым по 

отношению к каждому из них, уметь привлечь их внимание и заинтересовать делом. 

Использование игры и игровых упражнений в период адаптации детей раннего 

возраста к дошкольному учреждению значительно облегчит вхождение малыша в 

новую обстановку, повысит его эмоциональный фон и создаст необходимые условия 

для формирования дружеских, гуманных отношений среди сверстников и педагогов. 
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Значительное внимание в Республике Беларусь уделяется работе  с 
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несовершеннолетними, употребляющими психоактивные вещества. Координация 

деятельности возлагается на социально-педагогические центры, в которых 

разрабатываются и реализуются первичные индивидуальные реабилитационные 

программы с данным контингентом несовершеннолетних.   

Основой для работы являются следующие документы: Закон Республики 

Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 31.05.2013 №200-З (в ред. от 18.05.2022 №169-З); 

Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях деятельности учреждений 

образования по реализации норм Положения о порядке комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в 

соответствии с законодательством» от 14 декабря 2017 года;  Положение о порядке 

комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива установлены в соответствии с законодательством», утвержденное 

Постановлением Совета Министров РБ от 27.06.2017 г. № 487.  

В качестве примера приведем особенности работы специалистов сектора 

профилактики и комплексной реабилитации ГУО «Кобринский районный социально-

педагогический центр».  Остановимся на основных понятиях, используемых в 

деятельности работников центра и учреждений образования.   

Профилактика – это комплекс социальных, психологических, педагогических и 

иных мероприятий, направленных на воспитание позитивно ориентированной 

личности, формирование культуры здорового образа жизни, ценностных ориентаций, 

укрепление психического здоровья несовершеннолетних, формирование у них 

навыков конструктивного взаимодействия с окружающими, развитие 

коммуникативных способностей [1]. 

Комплексная реабилитация  – система мероприятий по оказанию социально-

педагогической, психологической помощи, проведению медицинской профилактики и 

медицинской реабилитации в отношении несовершеннолетнего, направленных на 

восстановление здоровья несовершеннолетнего, формирование у него умений и 

навыков оценивать, контролировать и конструктивно разрешать проблемные 

ситуации, формирование ценностных ориентаций и культуры здорового образа жизни 

[2]. 

Первичная индивидуальная реабилитационная программа – это документ, 

определяющий комплекс реабилитационных мероприятий, конкретные виды и сроки 

проведения реабилитации несовершеннолетнего, индикаторы и показатели 

эффективности, а также ответственных за ее проведение исполнителей [2]. 

Для определения порядка комплексной реабилитации несовершеннолетних 

разработан алгоритм деятельности: 

1. Комиссия по делам несовершеннолетних в течение 3 рабочих дней  с момента 

принятия решения направляет копию документа о проведении комплексной 

реабилитации по месту жительства.  

2. Заинтересованные учреждения в течение 5 рабочих дней со дня получения 

копии подготавливают предложения по мероприятиям первичной индивидуальной 

реабилитационной программы. 

3.Социально-педагогический центр по месту жительства несовершеннолетнего 
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после получения предложений не позднее 15 рабочих дней разрабатывает  и направляет 

в комиссию по делам несовершеннолетних первичную индивидуальную 

реабилитационную программу. 

  4. Комиссия по делам несовершеннолетних в течение 3 рабочих дней после 

утверждения первичной индивидуальной реабилитационной программы направляет ее 

копию законным представителям несовершеннолетнего, заинтересованным органам, 

учреждениям и организациям;  устанавливает периодичность анализа реализации этой 

программы. 

Большая часть мероприятий первичных индивидуальных реабилитационных 

программ реализуется учреждением образования, в котором обучается 

несовершеннолетний. Соисполнителями являются специалисты системы 

здравоохранения, ИДН, центра дружественного подросткам «Ориентир» при детской 

поликлинике (психолог, психотерапевт, нарколог) и специалисты Кобринского 

районного СПЦ. Именно комплексное оказание помощи ребенку и его родителям 

приносит положительный результат.  

Основная цель участников межведомственного взаимодействия – оказание 

помощи семье и ребенку с позиции семейно-ориентированной и социальной работы, 

что дает возможность глубже вникнуть в проблемы семьи, оценить ее роль в 

разрешении собственных проблем, а также использовать ресурсы для восстановления  

нормальной жизнедеятельности. 

Составляя программы, направленные на предупреждение рецидива 

употребления ПАВ, педагог-психолог центра ориентируется на диагностические 

заключения по результатам методик. Для диагностики мы используем опросник 

«Взаимодействие родитель-ребёнок», опросник «Типовое семейное состояние», 

методику изучения самооценки Дембо-Рубинштейна, опросник «Отношение к 

учебным предметам и обучению» Г.Н. Казанцевой, тест Л. Шмишека по изучению 

акцентуаций характера. Немаловажное значение имеют диагностические беседы и 

наблюдения за несовершеннолетним. 

Они проводятся с каждым подростком и его родителями во время изучения 

вопроса на комиссии по делам несовершеннолетних для составления первичной 

реабилитационной программы. Психологическое заключение педагога-психолога 

центра передается в учреждение образования и в комиссию по делам 

несовершеннолетних. Далее каждое учреждение в зависимости от рекомендаций 

подбирает мероприятия, которые помогут несовершеннолетнему справиться с 

выявленными проблемами с учётом индивидуальных особенностей  и социального 

окружения.  

На  этапе составления первичной индивидуальной реабилитационной 

программы осуществляется тесное сотрудничество со специалистами Кобринского 

РОВД и врачом-наркологом Кобринской ЦРБ. Они присутствуют на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, активно участвуют в обсуждении и 

планировании работы с несовершеннолетними.        

Специалисты СПЦ, отвечающие за организацию и проведение комплексной 

реабилитации, в рамках своей деятельности на начальном этапе:  

– изучают жизненную ситуацию несовершеннолетнего,  условия его 

проживания, данные  фиксируют в акте;  

– налаживают межведомственное взаимодействие с учреждением образования 

по месту обучения несовершеннолетнего в процессе реализации первичной 

индивидуальной реабилитационной программы, распределяют обязанности по 
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сопровождению;  

– способствуют созданию поддерживающих условий выхода из сложившейся 

ситуации (взаимодействие с семьей);  

– проводят анализ деятельности, качества и результативности реабилитационной 

работы с целью своевременного корректирования программы.  

Работа с семьёй несовершеннолетних осуществляется в рамках 

профилактической программы «Вместе», занятия в которой проходят в форме 

тренингов, круглых столов, лекций. В содержание деятельности входит знакомство 

родителей с психологическими особенностями подростков, особенностями семейных 

взаимоотношений и конфликтов,  причинами поведенческих нарушений. Законным 

представителям несовершеннолетних рассказывают и показывают негативные 

последствия, которые оказывают  психоактивные вещества. Специалисты оказывают  

помощь родителям в осознании личностных, семейных и социальных проблем, 

выявлении форм работы, способствующих преодолению сложностей во 

взаимоотношениях с детьми. Совместно определяют   направления и стратегии 

развития социально-средовых ресурсов. Обучают навыкам социально и 

психологически поддерживающего и развивающего поведения в семье. На 

практических занятиях разрабатываются модели конструктивного взаимодействия с 

детьми без применения насилия.  

Педагогом-психологом Кобринского социально-педагогического центра 

разработана программа тренинговых занятий для подростков, в отношении которых 

составлены первичные индивидуальные реабилитационные программы. Занятия по 

программе «Искусство жить в ладу с собой» по самоутверждению и выработке умений 

проявлять эмоциональные реакции на ситуации в социально приемлемой форме для 

данной категории несовершеннолетних проводятся 1 раз в месяц. Подростки получают 

возможность осознать свои сильные и проработать слабые стороны, соотнести 

самооценку с оценкой группой, развивают способность понимания своего состояния и 

состояния других людей.  

Специалисты центра с целью просвещения законных представителей 

несовершеннолетних  обучающихся по вопросам профилактики потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, а также формирования позитивного мировоззрения, 

направляют материалы для родителей в группу в Вайбере «Профилактика» и для 

несовершеннолетних в группу  в Вайбере «Профилактика СПЦ». Такие формы работ 

позволяют чаще контактировать с подросткам и их законными представителями. 

Отвечать на интересующие их вопросы, оказывать своевременную консультативную 

помощь. 

Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» при 

поддержке Министерства образования РБ реализует  проект «Подросток в конфликте 

с законом: от конфликта к инклюзии». В нем участвуют  несовершеннолетние, в 

отношении которых составлены первичные индивидуальные реабилитационные 

программы.  

Одной из ключевых идей проекта является разработка и апробация 3 

профильных типовых программ по работе с детьми в конфликте, т.е. достигших 

возраста ответственности, и контакте, т.е. не достигших возраста ответственности 

перед законом. На первом этапе участники проекта знакомятся с содержанием 

программы «Движение вверх». Предварительно межведомственная команда района 

участвовала в обучающих тренингах, семинарах, форумах, которые помогают 
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специалистам оказывать всестороннюю помощь и поддержку подросткам, попавшим в 

трудные жизненные ситуации.  Используются предложенные в рамках проекта 

следующие методики:  

– оценка рисков и возможностей дальнейшей криминализации, с использованием 

СМАРТ целеполагания;  

–  подход кейс-менеджмента;  

– мотивационное интервью.  

На втором этапе разработана и апробирована программа  «Дорогою добра», 

посвященная поддержке и формированию у подростков, преодолевших риски 

формирования конфликтного и противоправного поведения, навыков проектирования 

позитивной деятельности, кооперации с заинтересованными, поисков и получения 

поддержки в ее реализации.  

В рамках занятий хобби-клуба правовой направленности для подростков 

«Открытые двери» на базе ГУО «Средняя школа №8 г. Кобрина» подростки, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, познакомились с методом социального 

проектирования. Узнали, что социальный проект – это продуманное и описанное 

решение (улучшение) социальной проблемы целевой группы указанными методами 

(действиями) за чётко ограниченное время на конкретной территории.  

Подростки выявили и исследовали социальные проблемы учащихся 8-9 классов 

своей школы (общественные проблемы) – вопросы и ситуации, которые, прямо или 

косвенно влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов 

сообщества, требуют коллективных усилий по их разрешению. Участники предложили 

стратегию проекта: как это будет сделано, кто будет осуществлять действия, когда и в 

какой последовательности, какие ресурсы (исполнители, помещение, оборудование и 

др.) будут привлечены. Проект предполагается реализовать в ближайшем будущем.   

Специалисты ГУО «Кобринский районный социально-педагогический центр» 

используют в работе структурированный метод «Оценка рисков и возможностей» 

(предложенный в проекте), который представляет собой методику для оценки риска 

совершения повторного противоправного поведения несовершеннолетних группы 

«риска», т.е. социально дезадаптированных подростков, попавших в поле зрения 

специалистов социальных служб.  

Методика позволяет не только оценить потенциал реабилитационного 

пространства подростка с учетом его личностных особенностей, жизненной ситуации, 

социального окружения и наличия реабилитационных ресурсов,  но и использовать 

полученные знания для эффективной работы. 

Основной задачей использования методики «Оценка рисков и возможностей»  

является оказание своевременной психолого-педагогической и социальной помощи 

несовершеннолетнему, демонстрирующему рискованное поведение. С этой целью  

разрабатывается индивидуальный профилактический маршрут,  определяются  

профилактико-реабилитационные меры. Комплексная социальная, психологическая, 

медицинская, педагогическая работа с несовершеннолетними группы «риска» на 

основе формализованной методики упрощает межведомственное взаимодействие 

специалистов, участвующих в реабилитационном процессе.  

В рамках реализации проекта специалисты СПЦ провели две обучающие встречи 

с педагогами социальными района, встречу-консультацию со специалистом ОО «Мир 

без границ» для педагогов-психологов и педагогов социальных учреждений 

образования Кобринского района. 

За период реализации Положения, специалистами Кобринского районного 



251 

социально педагогического центра было составлено 77 комплексных 

реабилитационных программ несовершеннолетних, в отношении 63 из них программы 

завершены, в том числе 39 в связи с достижением совершеннолетия, 23 в связи с 

истечением срока начального этапа комплексной реабилитации, 1 – в связи с 

переменой места жительства. За 4 года в специальные лечебно-воспитательные 

учреждения были направлены 5 несовершеннолетних. Первичные индивидуальные 

реабилитационные программы с результатами их реализации были направлены в 

данные учреждения. 

На данный момент разработаны и реализуются 15 первичных индивидуальных 

реабилитационных программ для несовершеннолетних (6 девушек,  9 парней), в 

которые включены мероприятия заинтересованных учреждений защиты детства 

(учреждение образования, детская больница, районный отдел внутренних дел, 

социально-педагогический центр, комиссия по делам несовершеннолетних).  

Наибольший результат по мнению специалистов в работе с подростками дают 

тренинговые занятия, а также беседы и индивидуальные занятия. Во время тренинга 

подростки наибольшим образом открывают свой внутренний мир, а специалистам 

проще выявить волнующие проблемы подростков, из-за которых они употребляют 

психоактивные вещества. Причины употребления психоактивных веществ 

подростками разнообразные: проблемы детско-родительских отношений, интерес, 

желание казаться взрослым.  В последнее время увеличение употребления 

подростками алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива напрямую связано с 

рекламой спиртных напитков с различным вкусами. Большинство подростков 

употребляют слабоалкогольные пивные напитки, имеющие вкус фруктов и ягод. 

Подростков, употребляющих наркотические вещества в Кобрине и Кобринском 

районе, не выявлено. Также, по мнению специалистов межведомственного 

взаимодействия, одной из причин повторного употребления психоактивных веществ 

подростками является количество свободного времени (особенно его много в 

каникулярный период). В связи с этим специалистами был составлен индивидуальный 

план мероприятий для каждого подростка, с которым проводится первичная 

индивидуальная реабилитационная программа, что помогло грамотно организовать 

каникулярный период подростков и предупредить противоправное поведение. 

Категория несовершеннолетних, с которыми на данный момент проводится 

первичная индивидуальная реабилитационная программа от 14 до 18 лет. Четверо 

несовершеннолетних посещают учреждения общего среднего образования, 

одиннадцать несовершеннолетних обучаются в учреждения среднего специального 

образования. 

Реабилитация несовершеннолетнего, употребляющего психоактивные вещества,   

предполагает восстановление и укрепление веры в себя, формирование способности к 

волевым решениям, к желанию отказаться от  пагубной привычки. Индивидуальные 

программы, беседы, полученные навыки становятся основой для дальнейшей 

успешной адаптации, повышают и расширяют возможности подростков. 

Важным фактором успешности реабилитационной работы центра является 

создание комфортной обстановки, в которой несовершеннолетний ощущает 

искреннюю заботу, поддержку, внимание, готовность к диалогу и сотрудничеству.  
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В последние десятилетия современное общество оказалось в ситуации глобальных 

мировых изменений, в том числе и экологических. Человек всегда являлся частью 

природы, но в последнее время его деятельность носит разрушительный характер для 

всей планеты. И для того, чтобы не допустить необратимых природных катаклизмов, 

необходимо начинать действовать уже сегодня, обращаясь к молодому поколению, 

нашим детям, передавая им те знания, с помощью которых они могут оперировать в 

будущем.  

Экологическое образование – это важное направление психолого-педагогической 

науки и практики в области дошкольного образования, в процессе которого знакомим 

детей с животным и растительным миром, с неживой природой и человеком. Среди всего 

многообразия живой и неживой природы наибольшую сложность для детей имеет 

формирование представлений о растительном мире, ввиду отсутствия основного качества 

живого объекта – движения. Поэтому так важно сформировать у детей представления о 

растительном мире как живой природе. Одним из методов работы с детьми является игра 

- как ведущий вид детской деятельности. 

Целью нашей работы явилось – формирование представлений детей старшего 

дошкольного возраста о растении как живом существе. 

В качестве основных задач нами были определены: 

– психолого-педагогический анализ литературы по проблеме формирования 

представлений детей старшего дошкольного возраста о растении как живом объекте; 

– изучение уровня знаний детей старшего дошкольного возраста о 

растительном мире; 

– разработка системы занятий и дидактических игр по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с растительным миром и проверка эффективности 

проведённой работы. 

Проблему формирования экологических представлений у дошкольников изучали в 

своих научных исследованиях Н.Н. Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, П.Г. 

Саморукова, Т.А. Серебрякова, И.А. Хайдурова, Т.В. Христовская и др., в которых 

доказана возможность формирования экологических представлений у старших 

дошкольников о растениях и животных как живых существах, их многообразии, росте и 

развитии, приспособленности к среде обитания, об их взаимоотношениях с другими 

растениями и животными. Ими доказано, что в процессе предметно-чувственной 
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деятельности ребенок может выделить центральные связи явлений в природе и отразить 

их образно, в форме представлений [3, с. 7-8]. 

Кроме того, в данных исследованиях доказана возможность формирования у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о зависимости роста и развития растений 

от наличия внешних факторов среды. Так, Т.В. Христовская доказала возможность 

познания старшими дошкольниками экологически значимой закономерности, 

существующей в природе – закономерности роста и развития растений. Представление о 

закономерностях роста и развития позволяют детям дошкольного возраста высказывать 

правильные предположения о предстоящих изменениях в состоянии растений, связать их 

рост с условиями жизни [3, с. 8]. 

В своих трудах С.Н. Николаева рассматривает формирование представлений о 

взаимодействии человека и природы в рамках экологического образования 

дошкольников. Содержание данных представлений раскрывает через последовательность 

«природа – человек – взаимодействие». Она указывала, что «формирование 

экологических представлений - необходимое условие выработки такого отношения к 

окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в 

форме познавательного интереса, гуманистических и эстетических переживаний, 

практической готовности созидать вокруг себя» [2, с. 34]. 

В исследованиях, посвященных формированию представлений о природе у детей 

старшего дошкольного возраста (С.Н. Николаевой, И.А. Хайдуровой и др.) выявлены 

способности дошкольников к освоению зависимости жизнедеятельности растений от 

условий их произрастания, о приспособлении животных к среде обитания. 

Природоведческие представления у детей старшего дошкольного возраста составляют 

основу бережного отношения к природе, включая элементарную природоохранительную 

деятельность детей с самых ранних лет [3, с. 9]. 

Н.Н. Кондратьева, П.Г. Саморукова, И.А. Хайдурова считали, что в процессе 

экологического образования большое внимание должно уделяться системному 

построению процесса развития экологических преставлений. Так как системный подход 

позволяет дошкольнику осознать наиболее значимые связи между объектами 

окружающей природы. С возрастом с происходит накопление и расширение этих знаний, 

тем самым в старшем дошкольном возрасте ребенок обладает гораздо большим 

количеством знаний и экологическими представлениями об окружающей природе, по 

сравнению с младшим дошкольником. К примеру, в младшем дошкольном возрасте 

ребенок способен определить связи, которые представлены наглядно, а в старшем 

дошкольном ребенок способен устанавливать более сложные связи, такие как 

пространственно-временные, морфофункциональные, причинно-следственные, 

генетические [3, с. 10]. 

В ходе экспериментальной работы нами были изучены и проанализированы 

парциальные экологические программы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

растительным миром, «Юный эколог» (С. Николаева), «Мы – земляне» (Н. Вересов), 

«Мы» (Н.И. Кондратьева), а также комплексные программы для учреждений 

дошкольного образования Республики Беларусь (Учебная программа дошкольного 

образования) и Российской Федерации («Детство» (В.И. Логинова, Н.И. Кондратьева, 

Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.), «Истоки» (Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. 

Давидчук и др.)). 
На основании детального анализа программных документов мы пришли к выводу, 

что дети старшего дошкольного возраста должны познакомиться с многообразием 

растений, их сезонными изменениями, ростом и развитием. 
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Нами был проведён констатирующий эксперимент (сентябрь – октябрь 2022 г.) на 

базе ГУО «Детский сад № 35» и «Детский сад № 71» г. Могилёва, который состоял из 

трёх этапов: анализ документации (годового плана, планов воспитательно-

образовательной работы); проведение диагностики с детьми старшего дошкольного 

возраста; проведение анкетирования с педагогами УДО по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с растительным миром. 

В эксперименте приняло участие 24 детей старшего дошкольного возраста, 

которых мы разделили на две группы: экспериментальная группа – 12 человек, 

контрольная группа – 12 человек. 

Проанализировав документацию, мы увидели, что многие виды деятельности были 

напрямую связаны с тематикой здорового образа жизни, ознакомление с растительным 

миром в том числе, посредством дидактических игр. В планах воспитательно-

образовательной работы педагогами используются такие формы по ознакомлению с 

растительным миром, как занятия, беседы, дидактические и настольно-печатные игры. 

Вопрос формирования представлений детей старшего дошкольного возраста с 

растительным миром и растениями как живыми существами решается эпизодически и не 

имеет системного характера. В планах наиболее широко раскрываются темы 

многообразия растений и их сезонными изменениями, а тематика роста и развития 

растений менее ярко, ввиду того, что у педагогов этот вопрос вызывает определённую 

трудность в ознакомлении с детьми. 

Для изучения знаний детей старшего дошкольного возраста нами была разработана 

и адаптирована методика, которая включает в себя ряд игровых вопросов и заданий. 

Детям было предложено ответить на вопросы и задания в индивидуальной форме, 

касающихся понимания разновидностей растений, его частей, места произрастания, 

стадий роста, особенностей развития. 

В результате предложенных заданий и вопросов, мы выявили, что половина 

участников не владеют необходимыми знаниями по теме ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с растительным миром, и представления детей о растении как 

живом существе не точны и недостаточны ввиду того, что у растений отсутствует 

основной признак живого - движение. 

Результаты диагностики показали, что с высоким уровнем представлений – 5детей 

(21%), со средним уровнем – 15 детей (63%), с низким уровнем – 4 ребёнка (16%). 

В ходе формирующего эксперимента (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.) нами 

разработана система мероприятий по ознакомлению детей с растениями как живыми 

существами с использованием игровых обучающих ситуаций на занятиях и 

дидактических игр в самостоятельной деятельности детей, которая позволила расширить 

представления детей не только о разнообразии растительного мира, о сезонных 

изменениях в мире растений, об особенностях ухода за растениями, но и признаках 

растений как живых существах, особенностях их роста и развития, воспитании 

ответственности за состояние растений ближайшего окружения.  

Игра как ведущий вид детской деятельности даёт высокую эффективность по 

освоению детьми новой информации, что безусловно помогает педагогам в ознакомлении 

с окружающим миром, а также растениями, как живыми существами. Ведь растения – это 

такие же живые объекты, как и человек и нам необходимо сформировать у детей эти 

представления. 

Изучив содержание образовательной области «Ребёнок и природа» Учебной 

программы дошкольного образования по формированию представлений о растительном 

мире, нами были подобраны материалы, объединённые в следующие группы: 
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– Дидактические игры и игровые обучающие ситуации, направленные на 

расширение и углубление представлений и умений о растительном мире; 

– Дидактические игры и игровые обучающие ситуации, направленные на 

воспитание ответственности за состояние растений ближайшего окружения. 

Содержание дидактических игр и игровых обучающих ситуаций разработано в 

соответствии с Учебной программой дошкольного образования и включает следующие 

темы: 

– «Какие разные растения» (разнообразие растительного мира); 

– «Времена года» (сезонные изменения в мире растений); 

– «Зелёные группы» (группировка растений по разным признакам); 

– «Я и растения» (особенности ухода за растениями); 

– «Живые растения» (особенности роста и развития растений). 

К примеру, дидактическая игра «Сравнение игрушечной ёлки с живой елью» 

направлена на овладение представлениями о том, чем отличается живая ель от 

игрушечной ёлочки, воспитывает бережное отношение к хвойным деревьям, желание 

сохранить их растущими на участке и в ближайшем окружении, в лесу [1]. Игровая 

обучающая ситуация «Чиполлино помогает детям выращивать лук» направлена на 

овладение представлениями о том, что для выращивания лука нужны такие же условия, 

которые необходимы всем растениям для роста и развития (питательная почва, вода, 

тепло, свет). В ходе данной игровой обучающей ситуации дети приобретают и повторяют 

имеющиеся знания о росте и развитии растений [1]. 

Овладение знаниями о природном мире в процессе игры способствует 

формированию у детей осознанно-правильного отношения к растительному и животному 

миру, а также выполняет ряд функций в развитии личности человека, способствует 

решению различных учебных задач [1, с. 5-7]. 

В конце учебного года (апрель – май 2023 г.) нами будет проведён контрольный 

эксперимент, который покажет эффективность проведённого исследования. 

Таким образом, можно сказать, что ознакомление детей с растительным миром, 

знакомство с ростом и развитием будет возможным благодаря эмоциональности 

преподнесения знаний данного направления через игру, что облегчит усвоение детьми 

знаний и сформирует у них осознанное отношение к растительному миру.  
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В современном мире молодежь играет важную, значимую роль от результатов 

становления и развития которой зависит жизнь общества. 

Молодежь является социально-значимой категорией граждан, как в Беларуси, 

так и в России. Социальный и интеллектуальный потенциал, трудовой вклад в 

экономическое развитие, репродуктивные возможности – это то, что характеризует 

молодое поколение, обладающее мощным воздействием на функционирование 

общества и его динамику [1, с. 177].  

В процессе получения социального опыта современная белорусская молодежь 

испытывает на себе влияние множества факторов, формирующих личность. Важную 

роль в этом принадлежит средствам массовой информации (далее по тексту – СМИ). 

Через них транслируются образцы поведения, стиль жизни, с их помощью 

формируются нравственные основы бытия. Современные медиасистемы обращают 

немного внимания на эту аудиторную группу: на страницах массовых периодических 

изданий молодые люди не находят, по их мнению, ни достоверной информации, ни 

актуальных для них тем, газеты не становятся помощниками в решении проблем 

молодого поколения. Соответственно, вопрос о наличии в Беларуси качественного и 

вместе с тем способного заинтересовать читателей молодежного издания сегодня 

остается открытым. 

Немаловажная роль в процессе влияния СМИ на белорусскую молодежь 

отводится информационной политике государства, которая воздействует как на 

социально-политические отношения между гражданами страны, так и на духовную 

сферу жизни общества.  

В Республике Беларусь государственная информационная политика реализуется 

через деятельность республиканских органов государственного управления, 

направлена на развитие информационной сферы общества и охватывает всю 

совокупность общественных отношений, связанных с созданием, накоплением, 

хранением, обработкой и распространением всех видов информации [2, с. 236]. Стоит 

отметить, что для формирования патриотического самосознания белорусов (молодежи 

Беларуси в том числе) в Республике Беларусь созданы тематические каналы. 

Например, «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3» и тому подобные.  

В структуре медиапотребления молодежи Беларуси происходит 

«переформатирование»: молодежная аудитория предпочитает получать массовую 

информацию не из традиционных СМИ (печать, радио, телевидение), а из сетевых 

источников (Интернет). Одной из ключевых характеристик «новой среды» является 

интерактивность: благодаря цифровой среде Интернета потребитель не только 

получает медиапродукт, но и участвует в процессе его создания [1, с. 180].  

В контексте новой медиареальности структура информационного потребления 

белорусской молодежи, выявленная в ходе социологических опросов, представляется 

вполне естественной, соответствующей общемировым тенденциям. Более того, 

предпочтение Интернета и социальных медиа отнюдь не означает игнорирование так 

называемых традиционных источников массовой информации, так как их веб-версии 

широко представлены на мультимедийной платформе белорусской части Интернета 

(Bynet). Следовательно, информационная политика в новых медиа сейчас и в 

ближайшей перспективе будет выступать эффективным инструментом формирования 

мнений и установок современной молодежи [1, с. 181]. 

Парадоксальность современной ситуации заключается в том, что при всей 

включенности молодого человека в медиасреду, в его отношениях со СМИ 

наблюдается конфликт.  
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В последние десятилетия в молодежной аудитории возникает целый комплекс 

проблем, связанных с тем, что существенно меняются медийные приоритеты 

подрастающего поколения. Сегодня молодежь все более тяготеет к медиатекстам в 

электронном формате. Отсюда и растет влияние Интернет-СМИ. Произошла смена 

модели традиционного чтения. Изменение приоритетов в пользу аудиовизуального 

текста и приводит к изменению качественных характеристик молодежной аудитории 

[3, с.16]. Формируются устойчивые модели поведения молодежи, которые определяют 

дальнейшее развитие общества в целом. 

Также стоит отметить стремительный процесс модернизации и 

коммерциализации, который наблюдается в белорусских СМИ за последние два 

десятка лет, который спровоцировал глубинные профессиональные деформации. На 

нынешнем этапе белорусские СМИ активно культивируют роль транслятора 

информации, финансовых корпораций или крупных рекламодателей. Сегодня 

белорусские средства массовой информации представляют собой изменяющиеся 

организационные структуры. 

В современном белорусском обществе наметилась тенденция использования 

СМИ в своих целях, а точнее, в развитии медиаобразования посредством средств 

массовой информации. Об этом говорилось в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., где 

главной целью развития культуры был определен доступ граждан страны к культурным 

благам и информационным ресурсам государственных, музейных, библиотечных и 

других фондов культуры, а также интеграция белорусской культуры в систему 

мировой культуры как равноправного участника глобальных социокультурных 

процессов [4, с. 72].  

В настоящее время наблюдаем возможность использовать информационные 

ресурсы открытого доступа в любое удобное время.    

Медиаобразование может стать в ближайшем будущем одним из ключевых 

образовательных стратегий подрастающего поколения, так как влияние СМИ на 

белорусскую молодежь возрастает по мере развития новых технологий и инноваций.  

Ключевыми задачами белорусских медиапедагогов являются: развитие 

критического мышления аудитории, эстетическое воспитание подрастающего 

поколения средствами и материалами медиакультуры, освоение социокультурного 

поля медиакультуры. Как можно заметить, данные позиции достаточно близки с 

подходами многих российских медиапедагогов, выдвигающих в качестве основных 

синтез нескольких теоретических медиаобразовательных концепций [4, c. 72].  

Причинами популярности у молодежи Интернет-СМИ может служить тот факт, 

что они отличаются более широкими возможностями в подаче информации за счет 

мультимедийности, интерактивности, гипертекстуальности. Но не стоит забывать, что 

в Интернет-СМИ есть и свои недостатки, которые ставят их на уровень ниже печатных 

изданий. Так, при большом объеме информации, которая публикуется в сети, она носит 

плохо структурированный и бессистемный характер. При отсутствии навыков работы 

с поисковыми технологиями нахождение в интернете может занимать много времени 

и не иметь полезного результата. Кроме того, большинство информации в сети не 

является первоисточником и имеет вторичный характер, что затрудняет процесс 

получения достоверных и объективных сведений. Из этого следует, что проблема 

присутствия молодежной аудитории на страницах современных печатных СМИ 

является довольно сложной, а более подробное изучение данного вопроса делает 

выбранную тему интересной и актуальной. В таком случае белорусская молодежь 
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подвергается дезинформированию, негативному воздействию средств массовой 

информации, что, естественно, пагубно отражается на обществе.  

Средства массовой информации в молодежной среде России теряют свою 

значимость как источник полной, достоверной и качественной информации. Сегодня 

молодежь все более тяготеет к поглощению информации в электронном виде. Можно 

отметить, что произошла смена модели традиционного чтения, так же как и в Беларуси. 

Изменение приоритетов в пользу аудиовизуального текста приводит к изменению 

качественных характеристик молодежной аудитории. По данным исследования 

«Информационное пространство российского подростка в постсоветский период» 

интернет-подростки оказались активнее: они чаще ходят в кино, театры, музеи, на 

концерты, больше общаются со взрослыми. Однако они меньше гуляют, меньше 

занимаются творчеством [3, c. 5]. 

Как факт, в российском обществе за последние десятилетия также произошло 

беспрецедентное снижение интеллектуального и культурного уровня. Наблюдается 

целенаправленное размывание гуманистических смыслов и ценностей из всех сфер 

общественной и индивидуальной жизни. Особенно интенсивно этот процесс 

происходит в системе образования и воспитания молодого поколения. И.Н. Сиземская 

пишет: «…ситуация с наукой и образованием сегодня такова, что иначе, как 

свидетельством беспрецедентной для нашей истории сознательной 

деинтеллектуализации общества, ее назвать трудно» [1, с. 15]. 

На современном этапе российские средства массовой информации активно 

культивируют роль транслятора политики, финансовых корпораций или крупных 

рекламодателей. Не должен удивлять количественный рост изданий. Появляются 

новые инвесторы, формируются крупные медиахолдинги, в арсенале которых 

разнообразные СМИ – пресса, интернет-ресурсы, телевизионные и радиоканалы. Эти 

холдинги уже не испытывают серьезных проблем при продвижении новых проектов, 

даже если инвестиции измеряются десятками миллионов долларов. Однако это не 

приводит к повышению роли СМИ в обществе. Печатные СМИ теряют свою 

значимость, число их читателей заметно сокращается. Сегодня чаще других 

выделяются такие функции СМИ, как информационная, коммуникационная, 

социально- ориентирующая, рекреативная, а также функции выражения и 

формирования общественного мнения, теснейшим образом связаны друг с другом. 

Существенно более значительную, чем в прошлые годы, начинает играть функция 

развлечения, она ассоциируется с разнообразными музыкальными программами и 

материалами развлекательного характера, позволяющими заполнить свободное время 

[3, с. 5]. 

В этой связи нельзя не остановиться на образовательной функции СМИ. При её 

реализации осуществляется повышение образовательного уровня аудитории и 

распространение знаний в рамках специальных образовательных программ, каналов. 

Однако, сегодня считают, что данная функция развита не на достаточном уровне. 

Одной из самых распространенных претензий является недостаточное количество 

познавательных программ. В любом обществе трудно переоценить значение 

подготовки молодого поколения к вступлению в социальную жизнь. В 

действительности становятся необходимыми ответы на серьезные жизненные 

вопросы: устройство мира и место человека в этом мире, отношения индивидуума и 

коллектива, поиск смысла жизни, пути к семейному счастью, духовные горизонты 

несчастья, истинные идеалы и ценности. Именно через СМИ транслируются образцы 

поведения, стиль жизни, с их помощью формируются нравственные основы бытия.  
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Исследования в области влияния СМИ на молодежь показали, что современные 

российские медиасистемы в значительной мере пренебрегают интересами этой 

аудиторной группы. По данным исследования, на страницах массовых периодических 

изданий молодые люди не находят, по их мнению, ни достоверной информации, ни 

актуальных для них тем, газеты не становятся помощниками в решении проблем 

молодого поколения. Молодому поколения необходимо научиться работать с потоками 

информации, воспринимать их, критически оценивать, интерпретировать и создавать 

собственный информационный продукт. Сегодня ушла в прошлое прежняя система 

воспитания молодежи, в значительной степени утрачена и традиционная 

воспитательная функция СМИ. Молодые люди все меньше и поверхностнее читают. 

Однако это не значит, что они перестают читать вообще. В последнее время в 

молодежной среде обозначился интерес к журнальной периодике. Они привлекают 

аудиторию обилием знакомых лиц с экранов телевизоров, упрощенными текстами, 

невысокой ценой [3, с. 6]. 

Важный аспект проблемы связан и с тем, что в современной России отчетливо 

проявляется проблема межпоколенного аксиологического конфликта. Изложенная 

выше модель «информационной личности», сформированной посредством СМИ и 

социальных сетей, не может быть принята безапелляционно старшим поколением, 

которое сложно встраивается в современное информационное общество, испытывает 

тоффлеровский «шок будущего» (Тоффлер, 1997), не имеет навыков коммуникаций в 

Интернет-пространстве. В отличие от поколения «советских родителей», российская 

молодежь легко встраивается в современный поток информации, глубоко 

информатизирована и быстро трансформируется, вместе с потоками изменяющегося 

глобального мира черпает новые тенденции, чувствует себя частью мирового 

информационного поля посредством распространения сети Интернет, социальных 

сетей, веб-ресурсов.  

Проблема организации эффективной государственной системы социализации 

молодежи в эпоху глобального информационного общества стоит перед Россией. 

Одним из возможных решений означенной проблемы может стать организация 

эффективного процесса социализации молодежи по средствам отечественных СМИ, в 

рамках проведения государственной информационной политики. Данное решение 

является вполне реалистичным и прогрессивным. СМИ традиционно имеют большое 

влияние на российских граждан, классической задачей которых является 

всеобъемлющее информирование граждан о ситуации в стране и в мире. Правильно 

выверенная подача информационного материала может быть эффективно воспринята 

индивидом, тем самым у государственных структур, занимающихся организацией 

процесса политической социализации, появляются обширные возможности по 

дистанционной передаче ценностей и культуры, существующих в обществе и 

поддерживаемые государством [5, с. 64]. 

Как видим, разница между влиянием СМИ на белорусскую и российскую 

молодежь почти незаметна, несущественна. Это можно объяснить тем, что территории 

Беларуси и России долгое время в истории были практически единым целым, а в 

современности эти две страны граничат друг с другом. В связи с этим трансляция тех 

или иных СМИ на территории двух стран почти тождественна. Но, стоит отметить, что 

это относится в основном к Интернет-СМИ, так как печатные средства массовой 

информации в каждой стране свои, хотя наблюдается тенденция включения 

зарубежных печатных СМИ в сферу оценки и изучения обществом, включая молодежь, 

тем самым влияя на формирование ценностных ориентаций и образа жизни, 
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предпочтений и потребностей. 
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КСЕНОФОБИЯ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В XXI ВЕКЕ (НА ПРИМЕРАХ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
 

Журомская Е.В. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный рук. Вороненко А.И. 
 

Сущность термина ксенофобии давно причисляют к ряду востребованных 

проблем общества. Рассматриваемый объект [ксенофобия] в первую очередь актуален 

тем, что идёт рука об руку с человечеством на протяжении всей истории: конфликтные 

отношения между римлянами и варварами, непринятие и ненависть к народам цыган и 

евреев, нетерпимость к женскому полу.  

Человеку свойственна способность оценивания окружающего мира, жизненных 

обстоятельств с точки зрения норм, морали, ценностей, касающихся общества в целом. 

И, когда он [человек] начинает полагать, что несхожесть между индивидами является 

проблемой, воспринимается как аномалия, как риск потери идентичности – 

ксенофобия становится социальной угрозой. Исходя из этого, природа ксенофобии 

представлена механизмом персонификации страха, демонстрацией антипатии к 

представителям чужих этносов, совершением преступных действий против других 

народов, возведением враждебности, непостижимости чужого в ранг мировоззрения. 

Такая жестокая борьба с чужаками вызывает коренные изменения в обществе, 

массовые процессы переселения из одних регионов в другие, сосуществование нередко 

противодействующих ценностных установок, тем самым придаёт феномену 

ксенофобии наибольшую значимость [1, с.130].  

В XXI веке во многих регионах мира проблема ксенофобии становится более 

острой по степени проявления. Данная проблемная ситуация затрагивает как 

демократические страны, так и страны с тоталитарным прошлым.  

Масштабы ксенофобских настроений особенно велики на отдельных 

территориях Южно-Африканской республики. Основная причина – массовые 

иммиграционные потоки. После продолжительной изоляции, ЮАР начала активное 

внедрение в интеграционные процессы, что стало одной из главных причин тесного 
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взаимодействия с иностранными представителями. Стоит учесть тот факт, что 

недостаточный уровень навыков взаимодействия с чужими культурами, стал 

результатом открытой агрессии, нерасположения, непринятия специфики других 

наций и усугубило несхожесть с ними. На 2017 год процент недоверия по отношению 

к иммигрантам составил около 33% [2, с.173].  

В декабре 2018 года в Африканской республике были зафиксированы 529 

жестоких нападений на почве ксенофобии. Вследствие, страна понесла большие 

людские потери, некоторая часть населения лишилась жилых площадей, прибыльные 

торговые точки были разворованы [2, с.174].  

Период 2021 – 2022 годов был ознаменован нападками местных жителей на 

группы мигрантов с целью борьбы с преступностью, нехваткой рабочих мест, плохим 

медицинским обслуживание, а также не малым количеством социальных проблем, 

вызванных иммиграционным притоком. Ксенофобские действия по отношению к 

иногородним жителям начались в Соуэто, и к 2022 году распространились на другие 

территории ЮАР. Исходя из вышесказанного, приток иммигрантов увеличил рост 

преступности, что приняло глобальный характер и в значительных масштабах 

произвело деформацию общества, при этом оказав негативное влияет на социальные 

отношения. Эти изменения могут стать предпосылкой порождения новых, более 

серьёзных и опасных действий, полностью противоречащих закону и морали. Стоит 

добавить, что данная проблема также приведет к нехватке трудовых кадров, тем самым 

снизить уровень развития инфраструктуры региона.  Ксенофобское отношение к 

иммигрантам может также испортить имидж страны вдвое и повлечь понижение 

туристического потока. Всё вышесказанное замедлит для Африканской Республики 

процессы интеграции и глобализации [2, с.177]. 

Проявление ксенофобии также характерно для районов Федеративной 

Республики Бразилии. Бразилия считается достаточно гостеприимной страной, но даже 

она не остается в стороне, когда речь заходит о ксенофобии. После 2014 года 

проявление данного феномена в стране усилилось, затронув иммигрантов и беженцев 

в основном латиноамериканского и африканского происхождения, покинувших Гаити, 

Сенегал, Венесуэлу, Сирию, Анголу, Колумбию, Ливан, Пакистан, Кубу, Нигерию и 

другие страны. Такие течения иммигрантов, покинувших места конфликтов, 

природных трагедий и стран, испытывающих серьёзные экономические и структурные 

проблемы, создаются в первую очередь из-за стремления найти более мирные регионы 

для проживания. Однако, в Бразилии переселенцы не обнаружили ничего хорошего, 

кроме дискриминации и предрассудков [3, с.102].  

В августе 2018 года произошёл эпизод варварского насилия в отношении 

венесуэльских беженцев в городе Пакарайма. Несколько торговых палаток, в которых 

размещались венесуэльцы, а также другая собственность переселенцев из Венесуэлы, 

были уничтожены огнём. Многие венесуэльцы стали жертвами причинения 

физического вреда. Бразильцы, принимавшие участие в этих насильственных 

действиях, оправдывали это как протест против вторжения в город. Этот протест был 

специально спровоцирован ограблением с физической агрессией, совершённым двумя 

венесуэльцами против бразильского торговца. Часть бразильского населения этого 

города с высокой концентрацией венесуэльцев взяла на себя задачу изгнания 

венесуэльцев из города и действительно спровоцировала изгнание многих из них [3, 

с.102].  

Период 2019 – 2021 отмечен вспышкой коронавируса, что породило в Бразилии 

новые формы проявления ксенофобии в отношении присутствия иммигрантов в стране. 
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Вследствие выявления коронавируса у двух детей из Пакарайме и констатации смертей 

у двух иммигрантов из Боливии, работающих на производствах в Сан-Паулу, протесты 

против иммигрантов приобрели новые масштабы. Обвиняемые в том, что они занесли 

болезнь в Бразилию, переселенцы становятся жертвами экстремального насилия. В 

данной ситуации врагом считают не внезапно появившийся вирус, а именно 

иммигрантов причисляют к ряду врагов, которые принесли в страну катастрофу, 

безработицу, заняли рабочие места в отраслях промышленности и сферы услуг. 

Следовательно, иммигранты подвергаются дискриминации из-за того, что они 

являются более дешевой и некачественной рабочей силой, вдобавок к обвинениям в 

том, что они являются причиной безработицы [4, с.88-89].  

Что касается Беларуси, то в ней ксенофобия не проявляется настолько остро, как 

в ЮАР и Бразилии. Белорусы являются терпимым народом и проявляют толерантность 

к другим этническим группам. Однако особую настороженность белорусский народ 

демонстрируют в сторону национальностей кавказцев, евреев, чеченцев. К слову, в 

2023 году в Республике Беларусь были произведены акты вандализма против 

мусульманских и еврейских наций, проявляющиеся в форме порчи имущества. Вывод 

таков, что белорусское общество не является исключением в проявлении ксенофобских 

настроений, но стоит повторно заметить, что натянутость во взаимодействиях с 

другими нациями здесь значительно меньше, чем в Бразилии и Африканской 

Республике. 

Таким образом, в современном обществе, а конкретно в обществах стран 

Федеративной Республике Бразилии и Южно-Африканской Республики, жертвами 

ксенофобии часто становятся иммигранты, которые пытаются адаптироваться в чужой 

стране. Чувство страха, составляющее основу ксенофобии, губительно для всех 

индивидов. А антипатия, которую оно [чувство страха] генерирует в отношении 

чужаков, всегда направлена на распространение среди участников иных групп. 

Соответственно, ксенофобия действительно является негативным фактором развития 

общества. Данный феномен влечёт за собой нарастание напряженности между 

различными этническими группами, рост насильственных действий и преступной 

деятельности масштабного характера. Склонность к неодинаковому темпу социально-

экономического развития является одной из причин ксенофобии на фоне 

неблагополучного положения другой массы населения. В связи с этим в обществе 

появляется борьба за статус и получение ресурсов, и фигура иммигранта становится 

главным неприятелем в сознании общества. Следствием стремительного 

распространения ксенофобских действий и настроений становится усугубление 

социальных связей, являющихся важными посредниками при взаимодействии, а также 

порождение серьёзных изменений в социальной структуре. Говоря о Республике 

Беларусь, проблематика ксенофобии в стране имеет актуальность, но проявляется в 

минимальных количествах и менее жестоких способах выражения неприязни к другим 

нациям. Однако, любое проявление нетерпимости может повлечь за собой 

значительные проблемы и стать угрозой для будущего любой страны.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ 

В ЮРИДИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

Зарембовский Н.А. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий 

Научный рук.  Кондратьева И.П. 
 

Любой язык в мире постоянно развивается и изменяется. Изучая английский 

язык, я постоянно сталкиваюсь с трудностями перевода. Прежде всего это связано с 

тем, что английский и русские языки различны по своей структуре и системе передачи 

образов. Словарный запас английского языка является одним из богатейших в мире.  

Первое, о чем всегда нужно помнить, осуществляя перевод, это тот факт, что 

порядок слов в английском языке фиксированный: подлежащее-сказуемое и другие 

члены предложения. Второй момент, существуют грамматические конструкции 

Complex Object (сложное дополнение), Complex Subject (сложное подлежащее), 

страдательный залог, косвенная речь и много других сложных вещей для изучения. 

Многие русские конструкции громоздкие, а иногда в русском языке не существует 

значения какого-либо английского слова. На наших занятиях по английскому языку от 

нас всегда требуют дать адекватный, адаптированный к русскому языку перевод, чтобы 

не получить косноязычное предложение в русском языке. Для этого необходимо знать 

особенности языка. В английском языке существует ряд главных и служебных слов, 

которые могут выполнять разные функции в предложении, что обусловлено их 

многозначностью или омонимичностью. Перевод таких слов на русский язык зависит 

от их функции в предложении. 

Я бы хотел остановиться в данной работе на теме многозначности или 

многофункциональности слов в английском языке. Многофункциональные слова – это 

те слова, которые имеют разные функции в предложении. Мне бы хотелось начать с 

функций глагола to be в предложении.  

1. Основная функция глагола to be – быть смысловым глаголом в значении 

«быть, находиться». На пример: The Prime Minister is at the meeting with the Queen now. 

Премьер-министр сейчас находится на встрече с Королевой. 

2. Глагол to be может быть вспомогательным для образования а) времен 

группы Continuous в сочетании с Participle1: The Prime Minister is working at his 

residence now. Премьер-министр сейчас работает в своей резиденции. б) 

страдательного залога в сочетании с Participle 2: The Prime Minister was asked a lot of 

questions about his election campaign. Премьер-министру задавали много вопросов о его 

избирательной кампании. 

3. После слов task, goal, aim, purpose (задача, цель) глагол to be используется 

с инфинитивом смыслового глагола с частицей to: Our task is to study well. Наша задача 

- хорошо учиться. 

4. Глагол to be может выступать в роли модального глагола в значении 
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«должен». We are to be ready for the Students’Conference next week. Мы должны быть 

готовы к студенческой конференции на следующей неделе. 

Многофункциональный глагол to have обладает такими же функциями, т.е. в 

предложении может быть смысловым, вспомогательным и модальным. 

1. Первое и основное значение: иметь, обладать. Переводим чаще всего, как 

«У кого-то есть что-то», но в зависимости от контекста, можно перевести и как иметь, 

обладать, владеть.  

Criminals had less sensibility to pain and touch, more acute sight, a lack of moral sense, 

including an absence of remorse. Преступники обладают меньшей чувствительностью к 

боли и прикосновениям, более острым зрением, отсутствием моральных чувств, 

включая отсутствие угрызений совести. 

2. Действие, в составе устойчивых выражений.  

В значение кушать: я обедаю. I’m having dinner. 

В значении принимать душ: I’m having shower. 

3. Модальный глагол, эквивалент must. 

I have to make a report on Criminal Law. Я должен сделать доклад по Уголовному 

праву. 

4. Вспомогательный глагол во временах группы Perfect. 

Since the late 18th century prisons have combined elements of punishment with 

elements of rehabilitation. С конца 18 века в тюрьмах сочетаются элементы наказания и 

реабилитации. 

Понятие многофункциональности неразрывно связано с понятием значение 

слова. Многофункциональность – это совпадение по форме различных частей речи. 

Это, в свою очередь, ведет к искажению значения смысла слова и в дальнейшем к 

неадекватному переводу всего предложения. 

Приведу пример слова only, которое имеет различные функции в предложении.  

1. Оно может выполнять функцию наречия только. Only our government was 

able to solve this problem. Только наше правительство смогло решить эту проблему. 

2. Функцию прилагательного единственный с артиклем или 

притяжательным местоимением. He is the only person to solve this problem. Он - 

единственный человек, способный решить эту проблему. 

3. Союза но. The members of parliament were ready to amend the legislation, 

only they were not supported. Депутаты парламента были готовы внести изменения в 

законодательство, но их не поддержали. 

Ярким примером многофункциональных слов является местоимение it, которое 

имеет много различных функций в английском предложении. 

1. Личное местоимение. 

Mr. Jones was a highly respected detective. His methods were astonishing. Sometimes 

it was inexplicable how he solved the most difficult cases. Мистер Джонс был очень 

уважаемым детективом. Его методы поражали. Иногда было необъяснимо как он 

раскрывал самые сложные дела. 

2. Неодушевленный предмет или животное.  

The detective had a dog. It was very clever. У детектива была собака. Она была 

очень умной.  

3. Местоимение it часто используется в качестве грамматического 

подлежащего в предложении , где есть логическое подлежащее, которое выражено 

инфинитивом.  

It is very difficult to translate legal texts. Переводить юридические тексты очень 
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сложно. 

4. Местоимение it часто используется в качестве формального подлежащего 

в предложениях, которые сообщают о погоде, явлениях природы, носят описательную 

окраску.  

It is by far the best law library in Great Britain; the staff is excellent; and it has wireless 

networking for their laptops. Это, безусловно, лучшая юридическая библиотека в 

Великобритании; персонал отличный; есть беспроводная сеть для их ноутбуков. 

5. Местоимение it может выступать в роли формального подлежащего в 

усилительной конструкции “it was he … who” с переводом «именно». 

It was Professor Lombroso who is regarded as the father of the scientific study of 

criminals, or criminology. Именно профессор Ломброзо считается отцом научного 

изучения преступников, или криминологии. 

6. В английском языке существует такой оборот it takes. Он употребляется, 

когда нужно сказать сколько времени потребуется для чего-либо.  

It took the detective five days to investigate crime. Детективу потребовалось пять 

дней, чтобы расследовать преступление. 

Еще одним из самых употребимых слов в английском языке является слово that. 

Рассмотрим его самые распространенные функции предложении. 

1. Указательное местоимение, которое переводится то, та, тот, это, эта, этот. 

That year he wrote his most important and influential work, L'uomo delinquente, which was 

published in various European languages. В том же году он написал свою самую важную 

и влиятельную работу "L'uomo delinquente", которая была опубликована на разных 

европейских языках. 

2. Союз в сложноподчинительных предложениях, который переводится как 

что.  

In an enormous book called The Criminal, Lombroso set out the idea that there is a 

definite criminal type, who can be recognized by his or her appearance. В огромной книге 

под названием "Преступник" Ломброзо изложил идею о том, что существует 

определенный тип преступника, которого можно распознать по внешнему виду. 

3. Относительное местоимение который, которое, которая. 

It was a crime that was much spoken about. Это было преступление, о котором 

много говорили. 

4. Слово-заместитель, которое не переводится или опускается при переводе. 

The criminality rate in 2021 was higher than that in 2019. Уровень преступности в 

2021 году был выше, чем в 2019 году. 

5. Формальное подлежащее в устойчивых словосочетаниях, которое не 

переводится. 

That’s quite right. Совершенно верно. 

That’ll do. Этого хватит. 

6. Часть усилительного оборота именно. 

It was our strong will that helped to defeat. Именно наша сильная воля помогла 

победить. 

В английском языке очень употребимо слово Since, которое может быть 

предлогом, наречием и союзом. В качестве союза причины соединяет придаточные 

предложения причины и главные предложения в рамках сложноподчиненных 

конструкций. В качестве союза времени Since привязывает временные придаточные 

предложения к главным. Основная роль союза «since» во временном значении – 

формирование временных отношений соотнесенности. Данный союз содержит в своей 
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семантике двойное указание на время: он дает указание на удаленное во времени 

начало какого-то действия придаточного предложения, после которого реализуется 

действие главного предложения [1, с. 252]. 

1. Наречие с тех пор. 

Since then, imprisonment has remained the central form of punishment in the criminal 

justice system. С тех пор тюремное заключение остается главной формой наказания в 

системе уголовного правосудия. 

2. Предлог времени с, после. 

We haven’t talked since Monday. Мы не разговаривали с понедельника. 

3. Подчинительный союз поскольку, так как. 

Since everything was ready, we didn’t want to waste time. Так как все было готово, 

мы не хотели терять время. 

Изучая английский язык на начальном этапе, мы часто встречаем конструкцию 

there is, there are. Эти конструкции показывают, что где-то что-то существует, 

указывает на расположение какого-либо предмета. Конструкции находятся в начале 

предложения, но не переводятся на русский язык. Перевод начинается с обстоятельства 

места.  

There is some discrepancy in the results obtained. В полученных результатах есть 

расхождения.  

В некоторых предложениях конструкции переводятся как где-то что-то лежит 

или стоит. Иногда бывает уместным вообще не переводить данную конструкцию.  

В моем доме грабители. There are burglars in my house. 

Интерес вызывает конструкция в устойчивых словосочетаниях. Хорошим 

примером является выражение «there is no doubt».  

there is no doubt означает «не может быть и речи» 

there is no doubt of — нет сомнения; бесспорно 

there is no doubt of that — безусловно 

there is no doubt of whatever — нет абсолютно никакого сомнения 

there is no doubt of whatever that — нет никакого сомнения в том, что 

there is no doubt of of his honesty — в его честности сомневаться не приходится, 

его честность вне подозрений  

there is no doubt of that we were wrong the start — несомненно, мы были не правы 

с самого начала. 

Многофункциональных слов в английском языке слишком много, нет 

возможности привести их все в моей работе. Стоит отметить, что перевод 

многофункциональных слов представляет собой сложную задачу, так как требует 

учитывать контекст при переводе и одновременно особенности и специфику самого 

многозначного слова. На мой взгляд, первым шагом к адекватному переводу 

многофункциональных слов является отказ от соблазна при переводе применять то 

значение слова, которое чаще употребляется. 

Многофункциональные слова, имеющие в языке перевода несколько 

эквивалентов, вызывают наибольшую трудность при переводе. В этом случае при 

переводе следует учитывать контекст и почаще прибегать к словарю. 

На третьем курсе факультета «Международное право» на занятиях иностранного 

языка мы разбираем много текстов по специальности. Многофункциональные слова 

встречаются очень часто. Хочу на практике перевода разных предложений показать 

некоторые из них. 

Since the place was used as a police station, the headquarters of Metropolitan Police 
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became known as Scotland Yard. Поскольку это место использовалось в качестве 

полицейского участка, штаб-квартира столичной полиции стала называться Скотланд-

Ярд. Since выступает здесь в роли союза в сложноподчиненном предложении. 

However, the stigma of imprisonment, and long absences from work on CVs, has a 

tendency to put employers off hiring former prisoners - increasing the risk of a return to crime. 

Однако стигма тюремного заключения и длительное отсутствие работы в резюме, как 

правило, отталкивает работодателей от найма бывших заключенных, увеличивая риск 

возвращения к преступной деятельности. Глагол has выполняет роль сказуемого. 

The communication is then referred to the standing committee or committees having 

jurisdiction of the subject matter of the proposal. Затем сообщение передается в 

постоянный комитет или комитеты, в юрисдикции которых находится предмет 

предложения. Форма having входит в состав причастной конструкции. 

This may emanate from the election campaign during which the Member had promised, 

if elected, to introduce legislation on a particular subject. Это может быть следствием 

предвыборной кампании, в ходе которой член парламента обещал в случае избрания 

представить законодательство по определенному вопросу. Форма had входит в состав 

Past Perfect прошедшего совершенного времени и является сказуемым. 

A lawyer may counsel a government client about how an inter-nation human rights 

treaty that has been ratified by that government impacts the government’s torture policies. 

Адвокат может проконсультировать правительственного клиента о том, как 

межнациональный договор по правам человека, ратифицированный этим 

правительством, влияет на политику правительства в отношении пыток. Глагол have 

имеет форму страдательного залога has been ratified и выступает в роли сказуемого. 

The aim is to provide flexible but coherent programmes of activities which are as 

constructive as possible and can include an element of vocational training. Целью является 

обеспечение гибких, но последовательных программ деятельности, которые являются 

максимально конструктивными и могут включать элемент профессионального 

обучения. As входит в состав сравнительного оборота. 

In addition, international business lawyers may advise on setting up and dissolving 

foreign companies as well as international rules and regulations applicable to global 

businesses. Кроме того, юристы по международному бизнесу могут консультировать по 

вопросам создания и ликвидации иностранных компаний, а также по международным 

правилам и нормам, применимым к глобальному бизнесу. As well as выступает в роли 

соединительного союза в сложносочиненном предложении. 

They may use this method as a part of criminal investigation. Они могут использовать 

этот метод в рамках уголовного расследования. As выступает в роли предлога, который 

чаще всего переводится на русский язык «в качестве кого-то или чего-то». The ICJ’s 

statute refers to “international custom, as evidence of a general practice accepted as law,” as 

a second source of international law. В качестве второго источника международного 

права в Уставе МС упоминается "международный обычай, как свидетельство общей 

практики, принятой в качестве закона". 

For the most serious offences young adults may be sentenced to custody for life. За 

самые серьезные преступления молодые люди могут быть приговорены к 

пожизненному заключению. For выступает в данном предложении в качестве предлога 

за. 

The custodial sentences for offenders of this age are the detention center order (for 

young men sentenced to a term of four months or less) and the youth custody sentence (for 

both sexes). Приговорами к лишению свободы для правонарушителей этого возраста 

https://www.britannica.com/topic/International-Court-of-Justice
https://www.britannica.com/science/family-practice
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являются приказ о заключении под стражу (для молодых людей, осужденных на срок 

не более четырех месяцев) и приговор о заключении под стражу молодежи (для обоих 

полов). For выступает в данном предложении в качестве предлога для. 

Nearby is situated the Royal Courts of Justice placed there in 1882 for convenience. 

Рядом находится Королевский суд, размещенный здесь в 1882 году для удобства. 

The jurors are responsible for listening to a dispute, evaluating the evidence presented, 

deciding on the facts, and making a decision in accordance with the rules of law and their jury 

instructions. Присяжные заседатели отвечают за то, чтобы выслушать спор, оценить 

представленные доказательства, определиться с фактами и вынести решение в 

соответствии с нормами закона и инструкциями для присяжных. For является 

предлогом и входит в состав устойчивого выражения. 

For example, during the 1960s the United States and the Soviet Union played a far 

more crucial role in the development of customs relating to space law than did the states that 

had little or no practice in this area. Например, в 1960-е годы Соединенные Штаты и 

Советский Союз сыграли гораздо более важную роль в развитии обычаев, относящихся 

к космическому праву, чем государства, которые имели мало или вообще не имели 

практики в этой области. For является предлогом и входит в состав устойчивого 

выражения. 

Проведенная нами работа позволила сделать следующие выводы. Изучение 

языковых особенностей письменной и устной речи в текстах правовой направленности 

имеет огромное значение для будущих юристов со знанием иностранного языка. 

Необходимо подчеркнуть, что английский язык представляет огромное поле для 

исследований. В первую очередь, он отражает фундаментальные аспекты теории 

перевода: изучение того, что было сказано и что подразумевалось, а также 

существование смысла за пределами лингвистических знаков. Кроме того, глубокое 

исследование особенностей английского языка позволяет решить не только проблему 

изложения одной и той же лингвистической системы, но и проблему перехода от одной 

языковой системы к другой. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
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Научный рук.  Митяева А.М. 

 

Ситуация, сложившаяся в современном обществе и обусловленная 

экономическими кризисами, политической нестабильностью и многими 

стрессогенными факторами обладает высоким уровнем конфликтности, что 

отражается на всех его уровнях, включая не только отдельно взятые социальные 

группы и институты, но и самих индивидов. Особенно распространен высокий уровень 

конфликтности среди подростков. Развитие личности, формирование ее 
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мировоззрения, самосознания и конфликтности, поиск способов контроля, 

предупреждения этой конфликтности являются одними из актуальных проблем 

психологии, конфликтологии и педагогики. 

Л.И. Божович представлял конфликтогенность личности как следствие 

воздействия различных возрастных кризисов. Ребенок начинает противопоставлять 

себя взрослым, стремиться доказать свою автономность и значимость, что является 

закономерным на данном этапе развития [1, с.13]. 

Конфликт – это способ социального взаимодействия, субъекты которого 

вступают в противоборство по поводу столкновения их взаимоисключающих 

интересов, целей и потребностей. Участниками спора могут быть как отдельные 

индивиды, так и большие или малые социальные группы, классы, целые народы и 

государства. Нередки конфликтные ситуации между родителями и детьми. Подобные 

столкновения происходят из-за просчетов в воспитании, возрастных кризисов детей (в 

том числе подростковые кризисы) и их родителей, их индивидуальных и 

психологических особенностей, которые зачастую не учитываются членами семьи. 

Основным решением данной проблемы является повышение педагогической культуры 

родителей и индивидуальные беседы с детьми и их родителями. 

Конфликтность можно определить, как свойство личности, оно отражает частоту 

ее вступления в различные конфликты. На уровень конфликтности могут оказывать 

влияние такие факторы как: микроклимат в социальной группе, в котором состоит 

индивид (школьный коллектив, друзья) и взаимоотношения в семье, общая 

удовлетворенность членов этих групп психологической атмосферой, сложившейся в 

них, стилем построенных взаимоотношений. 

Подростковый возраст характеризуется как некая граница между детством и 

взрослой жизнью, это период физических и психологических изменений, включающих 

в себя эмоциональное, интеллектуальное и социальное созревание, формирование 

жизненной философии. Это достаточно кризисный период, имеющий следующие 

особенности: 

1. Изменение ситуации развития – у подростка формируется стремление к 

независимости; 

2. Изменение, ведущий видов деятельности – учеба отходит на второй план, 

подросток уделяет больше внимания эмоционально-личностному общению со 

сверстниками; 

3. Появление психологических и физиологических новообразований. 

Из-за глубокой гормональной перестройки организма, вызывающей усиление 

роста, непропорциональность тела, усиление потливости, появление акне и т.п. у 

подростков повышается уровень тревожности эмоциональная напряженность, что 

оказывает влияние на мотивацию и способности сосредотачиваться. Возникает 

рассеянность, хуже воспринимается и запоминается информация, из-за чего 

ухудшается успеваемость в школе, а также взаимоотношения с учителями и 

родителями. 

В подростковом возрасте происходит глубокая перестройка психики. Это 

явление обусловлено не только физиологическими изменениями, но и влиянием 

окружения подростка. Подростки стремятся к изучению собственного тела, своего 

образа мышления, сравнивают себя со своими сверстниками, что вызывает у них 

сильную озабоченность и конфликтогенные реакции на различного рода замечания, 

которые они чаще всего воспринимают как негативные, принижающие их чувство 

собственного достоинства. Также для данного периода характерно беспокойство, 
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тревога, без видимой на то причины, высокий уровень раздражительности, 

переживание противоречивых чувств и эмоций, депрессия, повышение утомляемости 

и снижение работоспособности, справиться с которыми поможет поддержка родных и 

близких, а в случае необходимости, помощь специалистов (психологов). Очень важно 

в этот период проявить понимание и оказать поддержку ребенку, объяснить, что 

данный непростой этап в жизни проходят все и с ним можно справиться, необходимо 

указать на достоинства подростка, его потенциал, который он способен развить. Так он 

поймет, что ничем не хуже своих ровесников, приобретет уверенность в себе и получит 

мотивацию развиваться и взрослеть в нужном ему темпе. 

Не стоит забывать, что есть и позитивные проявления: формирование своего «Я», 

появление новых ценностей, развитие моровосприятия и мировоззрения, расширение 

круга общения, формирование дружественных связей и т.п. 

Для предотвращения возникновения конфликтов необходимо включить в 

профилактические мероприятия следующие компоненты: 

1. Направленность на ликвидацию источников дискомфорта, причем, не только 

в самом подростке, но и в его социальной среде; 

2. Обучение подростка новым навыкам разрешения конфликтных ситуаций; 

3. Предупреждение еще не возникших проблем и преодоление 

конфликтогенных факторов. 

Предотвратить возникновение конфликтной ситуации легче, чем разрешить ее, 

поэтому следует стараться заранее выявить конфликтогенные факторы и 

минимизировать их негативное влияние. Напчать можно с построения 

конструктивного диалога, в котором следует соблюдать следующие правила: 

• Учитывать индивидуальность ребенка; 

• Не воспринимать противоречия как отклонение в развитии; 

• Страться понять требования ребенка; 

• Вести диалог на равных, как со взрослым; 

• Проявлеть постоянство в отношении к подростку; 

• Применять наказания при строгом соблюдении их справедливости; 

• Разьяснять возможности негативных последствий поступков ребенка и давать 

ему возможность проувствовать их. 

На конфликтность подростка влияют его психофизиологические особенности, 

условия, в которых он воспитывается и обучается, конфликтные ситуации, в которые 

он попадает и внутриличностные конфликты самого ребенка. Если подросток 

воспитывается в неблагополучной семье, где ссоры являются обычным явлением, либо 

родители имеют пагубные привычки, то скорее всего его взаимодействие в конфликте 

будет приводить к негативным последствиям, а закреплённые в семье модели 

поведения в конфликтных ситуациях он пронесёт с собой через всю жизнь. 

Семейные конфликты оказывают огромное влияние на всех членов семьи, 

создают психотравмирующую обстановку. Между родителями, детьми и супругами 

закрепляется негативный опыт общения, накапливается стресс, теряется доверие друг 

к другу, появляются и развиваются психологические и психофизические травмы.  

Таким образом, для профилактики возникновения семейных трудностей, следует 

развивать компетентность в этом вопросе у всех членов семьи. Этому способствует 

совместное позитивное восприятие и переживание семейных кризисов, умение их 

обнаружить; стремление к конструктивному разрешению любого конфликта; знание 

основ семейной психологии; развитие навыков взаимопомощи. 
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Хиппи, стиляги, эмо, готы, панки и металлисты… Говоря о подрастающем 

поколении, нельзя обделить вниманием молодежные субкультуры: они всегда были, 

есть и будут. Тем более, благодаря развитию интернета и соцсетей парни и девушки 

могут найти единомышленников в любой точке земного шара. 

Молодежь — это один из самых главных движущих факторов развития внутри 

любой цивилизации, это растущий капитал, который социум создает ради своего 

будущего блага. В этой связи особо актуализируется вопрос о природе молодежных 

субкультур, их роли и месте в жизни белорусского общества, детальное исследование 

которого позволяет нам с большей вероятностью выявить возможный позитивный 

потенциал молодежных субкультур, который можно использовать в интересах 

государства и общества. 

Явление молодежной субкультуры представляет собой поле неограниченных 

исследований, поскольку является проблемой социального порядка, связанной с 

решением многих проблем развития человека, и, в частности, формированием его норм 

и ценностей. Именно поэтому изучение молодежных субкультур и их специфики 

является одной из важных задач, решив которую, становится возможным 

прогнозирование культурного развития страны, что подчеркивает актуальность 

выбранной темы. 

Субкультура является частью общей культуры со своими собственными 

отличительными чертами. Каждое неформальное объединение имеет свои собственные 

правила, которым подчиняются все его члены. Молодежные субкультуры — это 

определенные отклонения от общепринятой, традиционной культуры. Хотя многие 

люди негативно относятся к панкам, хиппи, эмо и другим представителям 

неформальных группировок, не все из них опасны для общества [3]. 

Каждая социальная группа или поколение имеет определенные взгляды на 

жизнь. Точно так же и подростковая субкультура — это всего лишь неформальное 

поведение подростков. Подростки убегают от проблем взросления, конфликтов дома 

или в школе и решения реальных проблем. За своеобразной маской они скрывают свою 

растерянность перед будущим, неимение собственных устремлений. Они лишь 

подражают своим кумирам. 

Основная тенденция сегодняшних субкультур – это омоложение ее участников. 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-konfliktnosti-podrostkov-i-harakteristika-treninga-ee-snizheniya.%20–%20Дата%20доступа%2015.02.2023
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Если раньше, в неформальных группах состояли, как правило, взрослые люди, то 

сегодня в различных субкультурных движениях начинают принимать участие 

школьники. Наблюдается забавное явление: ученики младших классов стремятся к 

подражанию старшим. Они не столько улавливают и усваивают суть самого движения, 

сколько просто копируют внешние признаки, то есть то, что на поверхности: стиль 

одежды, манеру разговаривать и прочее. Это входит в моду. В наше время количество 

субкультур сильно увеличилось, связано это с теми изменениями, что происходят в 

нашем обществе. Если общество и родители не могут предложить ребёнку или 

подростку эффективных культурных образцов и способов социализации, то он ищет их 

сам. Подросток стремится войти в группу людей, в которой он перестанет чувствовать 

себя одиноким, где ему будет о чём поговорить с другими людьми, а значит, у него 

снижается чувство тревоги. Активный поиск себя, обеспокоенность и необходимость 

реализации своих амбиций способствуют активному распространению субкультур [2, 

с. 61–88]. 

По данным эмпирических исследований, 14,5% опрошенных считают, что люди, 

вступая в субкультуры, ищут новых друзей с общими интересами, 19% – хотят 

самовыразиться, самоутвердиться; 6,7% думают, что люди вступают в субкультуры из-

за скуки и одиночества 6% – за компанию с другом. 12,6% – хотят экспериментировать, 

пробовать что-то новое, 12,3% хотят жить по нормам и правилам, отличным от 

образцов господствующей культуры общества. Примерно равное количество 

респондентов (6,7%) вступают в субкультуры из-за конфликтов в семье, в школе, хотят 

противопоставить себя миру взрослых и интереснее проводить свободное время. 

Респонденты также выбирали пункт «другое» и самостоятельно писали ответы, среди 

которых были следующие варианты: «уход от проблем в другой мир», «развлечение» 

или «подходят все варианты [5, с. 305]. 

Молодежные движения можно разделить на следующие группы: 1) 

последователи культуры музыкальных стилей: рокеры, металлисты, панки, готы, 

рэперы; 2) отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, 

хиппи, панки, растаманы; 3) связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, 

скейтеры, стрит-байкеры, байкеры; 4) связанные с играми, уходом в другую 

реальность: ролевики, толкиенисты, геймеры; 5) связанные с компьютерными 

технологиями: хакеры, юзера, геймеры; 6) враждебно или асоциально настроенные 

группы: панки, скинхэды, РНЕ, гопники, люберы, нацисты; 7) религиозные 

объединения: сатанисты, сектанты, кришнаиты; 8) группы современного искусства: 

графиттеры, брейк-дансеры, просовременные художники, скульпторы, музыкальные 

группы; 9) социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, 

пацифисты [2, с. 17–35]. 

С одной стороны, когда люди чем-то увлечены, это отлично. Но, к сожалению, 

реальность такова, что некоторые молодежные субкультуры являются 

деструктивными. Люди старшего поколения наверняка сразу вспомнят «скинхедов». В 

интернете до сих пор есть отголоски «Синего кита» – «группы смерти», когда 

подростков склоняли к самоубийству. Были и «офники» (в эту группу чаще всего 

входят ребята, склонные к проявлению агрессии). 

В целом положительно относятся к молодежным субкультурам 11,3% 

респондентов, и только 2,9% отрицательно. Нейтрально относятся к молодежным 

субкультурам 33,2% респондентов, но большинство респондентов отметили, что 

относятся к разным субкультурам по-разному (52,5%) [5, с. 305]. 

В современном белорусском обществе широкое распространение получили 
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анимешники, гопники, вейперы. 

Анимешники произошли от японских мультсериалов «аниме». Идеология 

данной субкультуры отсутствует полностью. Движение хорошо развито в крупных 

городах, но в небольших населенных пунктах они отсутсвуют, либо присутствуют в 

очень малом количестве. К анимешникам в основном можно отнести подростков от 16 

до 17 лет, однако встречаются и взрослые люди. Однако увлечение японскими 

мультсериалами заканчивается примерно к 30 годам, когда наступает финальный 

перелом в сознании человека. Из всех современных молодежных субкультур 

анимешники самые безобидные и не несут опасности как для общества, так и для своих 

последователей. Плюсом этого движения является изучение японской культуры в 

целом. Представители данной культуры занимаются, в основном, просмотром аниме и 

его обсуждением в «своих» кругах. У каждого последователя есть любимый сериал или 

мультфильм, любимый герой и любимый злодей [1]. 

Гопники появились в начале девяностых годов. По идеологии они близки к 

хулиганам или так называемым «беспредельщикам». От других субкультур 

отличаются повышенной ненормативной лексикой, жестокостью, низким уровнем IQ 

(но не всегда). В музыке предпочитают тюремный шансон, в которых поется о 

понятиях и о том, как должен жить человек. Занимаются они «разводом» (ограблением) 

людей: сначала с жертвой ведется «разговор по понятиям» (психологический 

прессинг), после которого жертва сама отдает ценности; если же этого не происходит, 

то применяется физическая сила. Отношение к другим субкультурам агрессивное. 

Определить гопника по внешнему виду не составляет труда: большинство из них носят 

спортивный костюм (обычно черный с тремя белыми полосками), и короткую стрижку. 

Возраст самый разнообразный: имеются личности, совершившие разбойные нападения 

или грабежи в 12 лет [1]. 

Вейперы – довольно-таки новая молодежная субкультура. Её представители не 

отличаются от других людей, разве что вместо сигарет используют некие 

приспособления, которые якобы в дальнейшем помогают бросить курить. В основном 

ребята собираются и показывают друг другу фокусы с паром (очень похоже на отрывок 

из фильма «Властелин колец. Братство кольца», где один из главных героев пускает 

кольцо из дыма, а второй создает из дыма кораблик, и загоняет его в это кольцо). Как 

правило — это не агрессивные люди, никому не навязывающие свою точку зрения о 

полезности вейпа или вейпинга [1]. 

Сегодня общество всколыхнули редановцы. Это движение взращено культурой 

японской аниме-анимации. Существенным отличием этой современной молодежной 

субкультуры является увлечение интернетом и видеоконтентом. По сообщениям СМИ, 

группа «Редан» выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. 

Особенности объединения – черная одежда с изображением паука, на котором 

нарисована цифра «4», клетчатые штаны. Данный образ взят из мультсериала «Хантер 

х Хантер», в котором фигурировала группа под названием «Геней Редан» или «Пауки». 

Любая субкультура возникает, достигает своего пика и исчезает (достаточно 

вспомнить готов, эмо, скинхедов и прочих), и к тому времени, как вырастут ваши дети, 

многие современные субкультуры либо исчезнут, либо как-то изменятся, а скорее 

появятся новые. Нормальный понимающий человек не против того, чтобы его ребенок 

вошел в ту или иную субкультуру, главное, чтобы это не навредило как обществу, так 

и самому ребенку. Достичь уничтожения с помощью запрета любых субкультур 

невозможно. Это, наоборот, заставит бунтовать их представителей, что является 

вполне естественной психологической реакцией у молодёжи. 
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И если мы признаем, что молодежная субкультура – объективная реальность, 

которую необходимо изучать и знать, это позволит разрушить привычные стереотипы 

нашего мышления при изучении молодежной субкультуры. Для того, чтобы понять 

молодых людей из неформальных объединений, необходимо знать историю и причины 

их возникновения, и только после этого выработать к ним свое отношение [4, с. 389]. 
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Особое производство представляет собой отдельный вид гражданского 

судопроизводства, который регулируется определенными правилами и направлен на 

рассмотрение конкретной группы дел, указанных в ст. 361 Гражданского 

процессуального Кодекса (далее - ГПК) [1]. 

В правовой науке существует дискуссия относительно того, можно ли 

рассматривать лиц, участвующих в делах особого производства, как стороны по делу. 

Некоторые авторы утверждают, что в процессе особого производства не существует 

сторон и нельзя называть участников процесса истцами или ответчиками [2, с. 94-116]. 

Однако советский и российский ученый-правовед М.С. Шакарян опровергает эту точку 

зрения. Анализируя нормы гражданского процессуального законодательства, автор 

приходит к выводу, что «стороны могут называться лицами, участвующими в особом 

производстве». Например, в случае, когда идет речь о признании гражданина 

недееспособным, члены его семьи могут выступать в его защиту и оспаривать 

утверждение заявителя. Сам гражданин также может спорить с заявителем, если он 

участвует в судебном заседании и если возникает спор о его правовом статусе [3, с. 

332-373]. 

Другие источники также указывают, что в процессе по делам особого 

производства могут быть привлечены третьи лица, которых называют 

заинтересованными. В случае, когда ставится вопрос о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным, как гражданин, так и его члены 

https://scienceforum.ru/
https://1mozyr.schools.by/
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семьи могут считаться заинтересованными лицами [2, с. 96-116]. Тем не менее, 

возможность отсутствия спора о праве в делах особого производства порой вызывает 

сомнения. В частности, В.В. Блажеев высказывает мнение о том, что «дела, связанные 

с принудительным изменением правового статуса гражданина (например, дела о 

признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим), имеют исковый характер». Он указывает 

на наличие спора по поводу обоснованности и законности требований, а также наличие 

двух противостоящих сторон, обладающих противоположной юридической 

заинтересованностью в исходе дела [4, с. 6]. 

Некоторые авторы называют участников дел особого производства, которые 

являются заинтересованными лицами, «потенциальными ответчиками». Они 

ссылаются на то, что «в судебной практике встречается множество спорных дел о 

признании гражданина недееспособным» [5, с. 354]. 

Однако, на наш взгляд, гражданин, в отношении которого рассматривается дело 

о признании его недееспособным, не может быть назван ответчиком и занимать 

соответствующее положение, даже если он участвует в процессе и возражает против 

заявления. Предметом судебной деятельности в данных делах является изменение 

правового статуса гражданина. Поскольку «спор», возникающий между заявителем и 

лицом, признания недееспособности которого требует заявитель, не является спором о 

праве, его разрешение не может привести к наложению какой-либо обязанности на 

гражданина. Следовательно, гражданин по данному делу не является субъектом 

какого-либо спорного материального правоотношения. Тем не менее, отсутствие спора 

о праве по делам данной категории не свидетельствует об отсутствии вообще 

процессуального спора, возникающего между заявителем и заинтересованным лицом. 

Закон прописывает, что гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе 

состязательности и равенства сторон (ст. 19 ГПК). Данный принцип применяется для 

всех видов гражданского производства, включая дела анализируемых категорий. 

По нашему мнению, споры в отношении этих категорий дел должны 

рассматриваться исключительно на процессуальном уровне. В делах о признании 

гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным спор о праве отсутствует, 

следовательно, нет обязанной и правомочной сторон, но при разрешении вопроса о 

правовом статусе гражданина в суде возникает процессуальный спор. В связи с этим, 

ГПК предоставляет заявителю и заинтересованным лицам соответствующие 

процессуальные права и обязанности. Следует отметить, что по делам об ограничении 

или лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами, сам несовершеннолетний и его 

законный представитель должны участвовать в деле в качестве заинтересованных лиц 

(согласно п. 4 ст. 25 ГК). Кроме того, в особом производстве возможно процессуальное 

соучастие. Если заявителем выступает член семьи гражданина, в отношении которого 

рассматривается дело о признании его недееспособным, то заявление может быть 

направлено несколькими или всеми членами семьи этого гражданина. В этом случае 

возможно, что часть членов семьи будет поддерживать позицию заявителя, а другие 

будут возражать против обоснованности требования о признании гражданина 

недееспособным [1, c. 119-120]. В действующем ГПК дела об ограничении или 

лишении права несовершеннолетнего распоряжаться своими доходами не выделяются 

в отдельную категорию. Это означает, что такие дела должны рассматриваться судами 

так же, как и дела о признании гражданина ограниченно дееспособным, учитывая 

материально-правовую специфику данных отношений. Указанный правовой институт 
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имеет важное значение для общества, так как значительное количество дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции, разрешается в порядке особого 

производства. 

Цель особого производства заключается не в разрешении спора о праве, а в 

урегулировании существующей неопределенности в связи с самыми разнообразными 

обстоятельствами, действиями и событиями. В особом производстве нет сторон (истца, 

ответчика), третьих лиц, так как отсутствует спор о праве. Дело возбуждается 

заявителем, а в рассмотрении дела могут участвовать заинтересованные лица. В связи 

с этим в особом производстве меньше проявляется принцип состязательности. 

Принцип диспозитивности также действует частично, потому что в особом 

производстве не используются такие типичные для искового производства институты, 

как мировое соглашение, признание иска, отказ от иска и обеспечение иска. 

Одной из проблем гражданского судопроизводства по особым делам является 

высокая нагрузка на специализированные суды, которые занимаются рассмотрением 

этих дел. Это может приводить к задержкам в процессе рассмотрения дел и длительным 

срокам ожидания решения. Кроме того, в некоторых случаях, особое производство 

может быть слишком формальным и ограничивающим, что может затруднять 

представление доказательств и аргументов сторонами дела. 

Также, в некоторых случаях, могут возникать проблемы с определением 

правильной юрисдикции для рассмотрения дела, особенно в случаях, когда дело имеет 

международный характер и вовлекает несколько юрисдикций. Наконец, некоторые 

виды дел, которые рассматриваются в рамках особого производства, могут быть очень 

сложными и требовать специальной экспертизы и знаний, что может затруднять работу 

судей и других участников процесса. 

В итоге, можно отметить, что несмотря на кажущуюся простоту, особое 

производство в гражданском процессе зачастую вызывает у заявителей сложности при 

подготовке заявлений для обращения в суд. Важно понимать соответствующие нормы 

и правильно подходить к вопросу разрешения дел как правоприменителям, так и 

заинтересованным лицам. Это обеспечит наиболее эффективное рассмотрение дел в 

особом порядке. Особое производство в гражданском процессе играет значительную 

роль, позволяя судебным органам расширить свою деятельность по выполнению 

правоохранительной функции и гражданам, и организациям применять судебный 

порядок для защиты своих субъективных прав и охраняемых законом интересов. 
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Выпускник учреждения дошкольного образования вступает в школьную жизнь, 

где заметно меняется социальная ситуация его развития. Заканчивая этап дошкольного 

развития, ребенок должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми, 

чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой следующего этапа развития, 

чтобы школьная линия развития началась полноценно.   

Именно на этапе окончания дошкольного образования должна быть эффективно 

организована работа по выявлению возможных трудностей у будущих 

первоклассников, предприняты меры по развитию и коррекции важных качеств 

дошкольников.  

Старший дошкольный возраст является важным этапом интенсивного 

психического развития детей. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 

изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических 

функций и заканчивая возникновением сложных личностных новообразований. К 

шестилетнему возрасту у детей развивается чёткая избирательность восприятия по 

отношению к социальным объектам.  

Важно отметить, что состояние повышенного внимания у детей связано с 

ориентировкой во внешней среде, эмоциональным отношением к ней. Значительный 

прогресс в развитии внимания связан, с появившейся у шестилетних детей, 

способностью к управлению своим вниманием, направляя его, стараясь задерживать на 

конкретных предметах и явлениях окружающей действительности. Для этих целей 

ребёнок старшего дошкольного возраста использует техники, которые он заимствует у 

взрослых.  

Память в старшем дошкольном возрасте носит непроизвольный характер. 

Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет наибольший интерес, дает 

наилучшие впечатления. Объём фиксированного материала во многом определяется 

эмоциональным отношением к данному предмету или явлению. В период от 5-6 лет 

структура произвольной памяти получает существенные изменения, которые связаны 

со значительным количеством форм запоминания и припоминания.  

Важно отметить, что формирование воображения тесно связано с речью и 

особенностями ее развития. Воображение в этом период служит для ребенка средством 

познания и инструментом взаимодействия с окружающей средой.  

В возрасте 5-6 лет происходит интенсивное формирование и развитие навыков и 

умений, способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств 

предметов и воздействие на них с целью изменения. Полученные знания и умения 

способствуют накоплению фактов, сведений об окружающем мире, созданию основы 

для формирования представлений и понятий. В процессе наглядно-действенного 

мышления проявляются предпосылки для формирования наглядно-образного 

мышления.  

Именно в старшем дошкольном возрасте происходят значительные изменения в 

мотивационном фоне ребенка, появляется система соподчинённых мотивов, которая 

предает общую направленность в поведении старшего дошкольника. Ребенок в данном 

возрасте уже способен удовлетворить основной мотив, идя к конкретной цели, 
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оставляя без внимания, возникающие ситуативные потребности и желания. 

Дошкольники-выпускники стремятся к установлению положительного отношения со 

стороны окружающих, пытаются выполнять определенные правила, которые в 

последующем могут получить одобрение у взрослых.  

Нами установлено, что проблемой готовности детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению занимались Л. С. Выготский [2], Л. И. Божович [1], 

Д. Б. Эльконин [4] и др. На сегодняшний день нет единого подхода по определению 

понятия «психологическая готовность дошкольников к обучению в школе». Под 

данным термином мы, вслед за Л. И. Божович [1] подразумеваем достижение ребёнком 

необходимого и достаточного уровня психического развития, когда дошкольник 

оказывается способным принимать участие в школьном обучении.  

В настоящее время психологи, педагоги-практики, учёные ищут новые, более 

эффективные психолого-педагогические подходы, направленные на проведение 

методов обучения в соответствии с требованиями дошкольного образования. В этом 

смысле проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особое 

значение.  

Представим компоненты психологической готовности ребенка к школе: – 

личностная готовность, подразумевающая формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в 

обществе. Эта готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и 

учебной деятельности; 

 – интеллектуальная готовность предусматривает желание у ребёнка учиться, так 

как у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, 

открывающую ему доступ в мир взрослости (социальный мотив учения); 

 – эмоционально-волевая готовность заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни; 

– социально-психологическая готовность школе определяется желанием ребёнка 

учиться, так как у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе 

людей. 

Следует отметить, что психологическая готовность включает в себя принятие 

позиции школьника, наличие у ребёнка кругозора и развития познавательных 

процессов, умение ставить цель, принимать решения, намечать план действий и 

принимать усилие к его реализации, наличие нравственных и коммуникативных 

способностей.  

Диагностическое обследование – основной инструмент для определения степени 

готовности ребенка к обучению в школе. В рамках данного обследования изучают: 

интеллектуальную, волевую, мотивационную и эмоциональную сферы. Обследование 

всегда начинается с наблюдения за деятельностью ребенка в естественных условиях. 

Педагог-психолог наблюдает за тем, насколько ответственно ребенок относится к 

выполнению, данных ему поручений; обращает внимание на качество их выполнения 

и др.  

Отметим, прежде чем начинать подобное обследование, необходимо серьезно 

отнестись к установлению эмоционального контакта с ребенком. Это можно сделать 

только с применением одного из способов психологической диагностики – беседы, 

которая позволяет установить степень развитости ребенка. Ребёнок с удовольствием 

рассказывает об окружающем мире, его любимых книжках или игрушках. На этом 

этапе педагог-психолог определяет умение ребёнка ориентироваться в окружающей 
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среде. Если контакт не возникает, нужно постараться определить эмоциональное 

состояние дошкольника и понять причину ухода от контакта.  

Диагностическое обследование в начале учебного года даёт возможность 

получить информацию об имеющихся проблемах у дошкольников и провести 

своевременную коррекционную работу по подготовке детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе.  

Одним из важных показателей готовности ребёнка к школе является 

мотивационная готовность. Она выявляется в процессе проведения, специально 

организованного психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста. Мотивационная готовность позволяет констатировать, что 

ребёнок идёт в школу с желанием учиться. Он готов к выполнению новых более 

сложных социальных задач. 

Результаты диагностического обследования дают возможность грамотно 

спланировать и чётко организовать предстоящую учебную работу, дифференцировать 

учебно-воспитательный процесс с учетом установленных особенностей у каждого 

ребёнка.  

Своевременно организованное диагностическое обследование позволяет 

выявить уровень сформированности восприятия, памяти, мышления, внимания, 

воображения, речи и др. В настоящее время имеется большое количество 

диагностических методик, что нередко затрудняет работу педагогического работника, 

который теряется в выборе оптимальных методик.  

Представим, опробованный нами и давший положительные результаты, 

диагностический инструментарий, используемый для проведения обследования 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школе [3].  

Беседа Т. А. Нежновой, (ребёнку задают специально подобранные вопросы, 

ответы на которые позволяют выявить ориентацию в отношении школы и учения).  

Методика «Вырежи круг» (ребёнку предлагают вырезать круг между двумя 

линиями – внешней и внутренней).  

Методика «Домик» (ребёнку дают задание нарисовать на листе бумаги точно 

такую же картинку, какую он видит перед собой (рисунок «Домик»); одновременно 

напоминают ребёнку, чтоб он не торопился, был внимательным).  

Методика «10 слов» (педагог-психолог читает ребенку 10 слов и предлагает их 

запомнить и воспроизвести их в любом порядке). 

Для выявления разных видов мышления можно применить методики: «Закончи 

предложение» (ребёнку зачитываются три незаконченных предложения и предлагают 

придумать его завершение), «4-й лишний» (перед ребёнком разлаживаются картинки, 

предлагается рассмотреть их и назвать одну лишнюю, обосновать свой выбор), «Найди 

недостающий» (ребёнку предлагается определить закономерность, по которой 

располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в табличке).  

Методика «Последовательные картинки» (перед ребенком на столе в 

произвольном порядке выкладывают пять картинок, предлагают внимательно их 

рассмотреть и разложить по порядку таким образом, чтобы по ним можно было 

составить рассказ).  

Для выявления сформированности образных и пространственных представлений 

у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление общего представления 

об интеллекте ребенка в целом, его личных особенностях рекомендуем 

воспользоваться методикой «Рисунок человека».  

Методика «Разрезные картинки» (перед ребенком хаотически выкладывают 
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разрезанное изображение и предлагают собрать картинку после того, как ребенок 

узнает нарисованный предмет).  

Методика «На что это похоже?» (ребенку поочередно показывают три карточки 

с изображениями и предлагают назвать на что они похожи).  

Методика «Запрещенные слова» (ребёнку задают вопросы, отвечая на которые 

нельзя произносить слова «да» и «нет»; после того как испытуемый подтвердит, что он 

понял правило игры ему задают вопросы).  

Методика «Графический диктант» (ребёнку дают лист в крупную клетку и 

предлагают по инструкции взрослого рисовать разные узоры).  

Представленные методики соответствуют возрасту детей 5-7 лет и помогают 

оценить сформированность различных сфер развития дошкольников и своевременно 

выявить трудности в готовности к обучению в школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников на сегодняшний день 

выступает как своевременная поддержка и помощь ребёнку в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации.  

В виду вышеизложенного, стоит отметить, что специалистам по психолого- 

педагогическому сопровождению дошкольников необходимо владеть методиками 

диагностики и способами их грамотного отбора; осуществлять консультирование; 

анализировать и своевременно планировать образовательную деятельность.  

Стоит отметить, развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте 

проходит через игровую деятельность (ведущий вид деятельности). Игра является 

одним из главных подходов в работе с дошкольниками – именно этот метод обучения 

содействует созданию заинтересованного и непринужденного расположения детей и 

установление ситуации общения с ними.  

В процессе игровой деятельности дошкольники выполняют различные 

образовательные упражнения, незаметно для них самих. Дети сравнивают предметы, 

находят общее и отличное в свойствах, строение объектов, делают логические выводы 

и умозаключения. Игровая деятельность ставит ребенка в условия поиска. В процессе 

игры дошкольник непосредственно включается в познавательный процесс, и игра 

становится средством формирования новых знаний, уточнения, закрепления, 

расширения материала. Положительные эмоции, возникающие в игровой 

деятельности, облегчают процесс познания, усвоения навыков и знаний. Обыгрывание 

трудных элементов изучаемого материала стимулирует познавательные силы 

дошкольников, сближает учебный процесс с жизнью, делает усваиваемые знания 

понятными.  

В процессе игровой деятельности для развития познавательной активности 

необходимо создать психолого-педагогические условия:  

− организовать познавательный поиск детей;  

− создать обогащенную предметно-пространственную среду;  

− обеспечить дошкольникам возможность для интересного и нетрадиционного 

выполнения заданий; 

− создать ситуацию успеха; 

− найти приёмы и средства, яркие сравнения, образные описания, которые 

помогают закрепить в сознании и чувствах детей факты, понятия, определения, 

выводы, имеющие значимость в системе содержания знаний;  

− развить умения активно оперировать знаниями.  

Используя комплексный подход к обучению и воспитанию дошкольников, в 

современной практике, необходимо применять развивающие упражнения, игры. Они 
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представляют интерес для воспитанников дошкольных учреждений, эмоционально 

захватывают детей. Процесс решения, поиска ответа, который основан на интересе к 

упражнению, возможен только с активной работой мысли. Этим положением и 

объясняется значение игровой деятельности в познавательном и разностороннем 

развитии дошкольников, посещающих дошкольные учреждения.  

Представим, подобранные нами игры и упражнения, направленные на развитие 

важных качеств дошкольников в целях их подготовки к обучению в школе.  

Для развития мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста 

можно использовать следующие упражнения: «Лабиринт», «Графический диктант», 

«Заштрихуй фигуры», «Обведи и раскрась», «Продолжи ряд», «Раскрась фигуры на 

картинке», пальчиковые игры: «Семья», «Дом», «Зима», «Дни недели», «Пальчики», 

«Кораблик» и др.  В качестве примера можно привести упражнение «Обведи и 

раскрась». Суть упражнения состоит в том, что, ребёнок медленно и не торопясь 

обводит по контуру рисунок, а затем цветными карандашами закрашивает его.  Если 

говорить о пальчиковых играх, стоит отметить, что они развивают мелкую 

мускулатуру пальцев руки, точную координацию движений. 

С целью развития памяти нами подобраны следующие игры: «Запомни 

предметы», «Посмотри и запомни», «Каскад слов», «Что запомнили», «Чего не стало», 

«Запомни слова», «Что изменилось», «Посмотри, запомни, нарисуй» и др. Приведём 

пример игры «Чего не стало». Дошкольникам предлагается угадать какой игрушки не 

стало. Стоит отметить, что дети заинтересованы в выполнении представленных игр, у 

них развивается наблюдательность. 

Для развития мышления можно использовать такие игровые упражнения 

упражнения как: «Когда это бывает», «Чего не стало», «Я положил в мешок», 

«Логические концовки», «Антонимы», «Запомни слова», «Что изменилось», «Сложи 

из палочек», «Каскад слов», «Что изменилось» и др. Перечисленные игры формируют 

познавательную активность детей, стремление рассуждать. Например, игра «Каскад 

слов» заключается в том, что ребёнку необходимо повторять слова в той же 

последовательности, в которой их называет взрослый. 

Развивать внимание у дошкольников можно используя такие упражнения как: 

«Замри», «Что изменилось», «Хлопни в ладоши», «Заполни пустые клетки», «Кто 

спрятался на картинке», «Опиши друга», «Найди, зачеркни, сосчитай», «Ушки на 

макушке», «Поставь значки», «Хлопни в ладоши», «Что перепутал художник» и др. 

Рассмотрим игру «Что перепутал художник»: ребёнку предлагается рассмотреть 

картинку и найти, что перепутал художник, а ещё объяснить почему и как должно быть. 

Стоит отметить, дети взаимодействуют друг с другом, оказывают помощь в 

выполнении заданий.  

Нами установлено, что положительно на развитие речи дошкольников влияют 

упражнения: «Составь рассказ по картинке», «Опиши предмет» и др.  Благодаря этим 

упражнениям у ребёнка развивается правильная речь, фантазия, самостоятельность 

мышления. У дошкольников активизируется и обогащается словарь.  

Обращаем внимание, что высокую мотивацию и заинтересованность дети 

старшего дошкольного возраста проявляют именно к интерактивным играм 

(программа PowerPoint), демонстрируют более устойчивое внимание, желание 

выполнить задание, интерес и т. д.  

Интерактивная игра – современный метод обучения, который обладает 

развивающей, образовательной и воспитывающей функциями. Обучение детей 

дошкольного возраста становится более привлекательным и захватывающим. В ходе 
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освоения интерактивной игры у дошкольника возникают новые знания и опыт, которые 

появляются вследствие игрового взаимодействия. Дети нового поколения хорошо 

приспосабливаются к цифровому пространству. Вместе с тем, в работе с 

интерактивными играми педагогическому работнику необходимо учитывать время, 

отведенное для таких игр, а также способствовать охране зрения и осанки 

воспитанников. 

Таким образом, подводя итог сказанному выше, можно прийти к выводу, что 

грамотно-организованное психолого-педагогическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста позволяет: своевременно провести диагностическое 

обследование; определить внутреннюю позицию будущего школьника; организовать 

коррекционно-развивающую работу, подготовить детей к обучению в школе. 
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В привычном общественном понимании ведовство (колдовство) представляет 

собой умение управлять окружающим миром посредством магических обрядов, 

обращения к тёмным силам (демонам и духам) и поклонения Дьяволу. Людей, 

занимавшихся ведовством, называют ведьмами (колдунами). Часто ошибочно к ним 

приписывают также волхвов, ведунов, травниц, целительниц и т.д., но это разные 

социальные единицы одного исторического аспекта. Если давать определение термину 

«ведовство» - то, это составное социальное явление, объединяющее в себе фольклор, 

ересь и христианскую демонологию [2].  

Так называемое «ведовство» представляет собой не что иное, как языческие 

обряды, не более: сборы у капищ – шабаши, задабривание бытовых духов (домовых, 

леших, водяных) – домашняя магия, обращения к языческим божествам – помощь злых 

сил, культ предков – обращения к умершим и т.д. Магические и мистические практики, 

явления и традиции, в том или ином виде, присутствовали в истории всех народов и, 

что немало важно, продолжают существовать, что является фактом проявления 

исторической преемственности. Отношение к ведовству во все эпохи было разное.  

Если приводить в пример XIV-XVII века, в Западной Европе ведовство относилось к 

ереси и было под запретом, а ведьм отлавливали и казнили. В историю это вошло как 

«охота на ведьм», но на землях Восточной Европы её, как таковой, не было.  

 «Охота на ведьм» представляет собой историческое явление, выраженное в 
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преследовании и уничтожении католической церковью людей, занимающихся 

ведовством. В XVIII веке преследование ведьм прекращается. Англия была первым 

государством в Европе, официально отменившим законы о ведьмах (1736 год). В 

Пруссии запрет на пытки вышел в год коронации Фридриха II Великого – в 1740 году. 

В этом же году австрийская императрица Мария Терезия запретила судам выносить 

приговор ведьмам без её согласия. Позже всех других государств конец «охоты на 

ведьм» наступил в Германии. Там последний смертный приговор по делу о ведовстве 

был вынесен 30 марта 1775 года в Кемптенском аббатстве [4].  

С XIX века ведовство начинает рассматриваться как историческое явление. 

Данный феномен очень сильно ударил по демографической ситуации 

западноевропейских государств. Количество жертв «охоты» остаётся неизвестным, но 

проанализировав разные статистические данные, можно предположить, что 

численность «пойманных ведьм» варьируется в пределах от пятнадцати тысяч до 

нескольких миллионов человек. Более ста тысяч человек иммигрировали, в некоторых 

населённых пунктах почти не осталось представительниц женского пола [1].  

Тема ведовской истерии до сих пор остаётся актуальной, особенно в 

западноевропейских странах, где «охота на ведьм» является частью отечественной 

истории. Она обрела популярность не только у учёных, но и среди других слоёв 

населения. В 1935 году по личному распоряжению Гиммлера было создано Особое 

отделение по ведьмам (Hexen-Sonderkommando) при Службе безопасности и разведки 

СС. Оно видело своей целью обнаружение следов древнегерманских народных 

верований и сбор материала для антихристианской пропаганды. Сотрудниками были 

проработаны немецкие архивы и составлена картотека, которая хранится сейчас в 

Познани. В 2008 году на кладбище города Фульда была установлена мемориальная 

табличка, посвящённая жертвам «охоты» на его землях. Надпись на ней гласит: «Ваша 

история также является нашей историей» [1]. 

Причины прекращения ведовской истерии до сих пор являются весьма 

обсуждаемыми в среде историков. Некоторые учёные выдвигают гипотезу, что, чем 

быстрее и динамичнее распространилась волна ведовских процессов, тем раньше и 

больше она захватывала людей, которые уже не соответствовали привычному 

стереотипу ведьм, например, возрастала доля обвиняемых мужчин. Вера в 

справедливость суда была сильно подорвана, что подрывало и веру в независимую 

церковь и Бога, возрастало число скептиков.  

В современном обществе бытует стереотип, что ведьмой была обязательно 

красивая девушка с хорошей фигурой. А так как Германия являлась эпицентром 

борьбы с ведовством с наивысшем количеством казней, то некоторые люди увязывают 

это с не очень симпатичной, по их мнению, внешностью современных немок, мол все 

красавицы были сожжены во времена «охоты». Это мнение является ошибочным. На 

самом деле, настоящую ведьму, в традиционном понимании средневекового общества, 

представляли, как страшную, морщинистую, беззубую, злую, скрюченную старуху, а-

ля славянская Баба Яга. Конечно, казнили и молодых красавиц, но дело здесь далеко 

не в классическом образе ведьмы. Нашлась девушка, которая позавидовала её красоте, 

и решила устранить её самым надёжным способом – сказав, что её внешность 

наколдована или подарена дьяволом. Или женщина, влюбившаяся в мужа красавицы, 

решила пойти на всё, чтобы устранить соперницу. На месте доносчика мог и оказаться 

молодой человек, которому девушка отказала, тем самым задев его мужское 

достоинство. Внешние данные современных немок не что иное, как национальные 

черты, не более.  
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Не так давно в Германии начали проводить дискуссии по реабилитации жертв 

инквизиции. По заявлению протестантского пастора Хартмута Хегелера Комиссия по 

жалобам городского совета Кёльна приняла резолюцию, в которой осуждались 

проходившие в городе процессы над ведьмами. В первую очередь реабилитация 

коснётся Катарины Хенот – одна из самых известных ведьм Кёльна, казнённая в 1627 

году [3]. 

В Западной Европе до сих пор существует некий культ ведьм. Ярчайшим 

проявлением этого является существующий поныне праздник весны и, по 

совместительству, нечистой силы – Вальпургиева ночь, с 30 апреля на 1 мая 

(преимущественно у немцев). В эту ночь принято совершать разного рода обряды, 

собирать травы, разжигать костры, связываться с душами мёртвых, а дети, как в 

Америке на Хэллоуин, одеваются в ведьм и ведьмаков. Считается, что в эту ночь 

ведьмы слетаются на шабаши вместе со своими любовниками – чертами, и 

докладывают о своих делах. На самом деле, если заглянуть в исток, то женщины 

действительно собирались этой ночью в лесу, разводили костры, пели, танцевали. Но 

делалось это не потому, что они ведьмы, а в честь прихода весны – языческий обряд. 1 

мая – языческий праздник, и женщины соблюдали традиции, точно так же, как мы 

сейчас празднуем Масленицу, Ивана Купала и т.д. О Вальпургиевой ночи говорится в 

романе Гёте «Фауст», упоминается Булгаковым в «Мастер и Маргарита», о ней пел 

Юрий Хой (группа «Сектор Газа») в песне «Вальпургиева ночь» и ещё много где.  

Если говорить не о проявлении ведовства, а о самом явлении, то в настоящее 

время оно представлено Виккой – неоязыческая религия, которая сформировалась в 

ХХ веке и обрела популярность в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру. Именно 

он и назвал эту религию ведовством. Викка основана на почитании природы и веры в 

Бога (солнце) и триединую Богиню (луна). Символ религиозной принадлежность 

викканов – пентакль [2].   
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Общество потребления – это тип общества, в котором приобретение товаров и 

услуг считается главной культурной ценностью и является критерием статуса и 

идентификации. Изучение общества потребления очень актуально в современном 

мире. С развитием глобализации и технологического прогресса консьюмеризм (от 
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англ. consumerism – культ потребительства) стал определяющей чертой современного 

общества. Общество потребления как социальный феномен попадает в фокус 

исследования, при этом изучение индивидуального потребительского поведения, а 

также роли СМИ и рекламы в формировании потребительских предпочтений 

становится первоочередным. Целью изучения общества потребления является, во-

первых, исследование факторов, влияющих на модели потребления, во-вторых, 

понимание степени влияния консюмеризма на социальные структуры, в т.ч. 

экономическая и духовная. Кроме того, оценивается степень влияния СМИ и рекламы 

на потребительские предпочтения.  

Возникновение общества потребления часто связывают с ростом 

индустриализации и массового производства в конце XIX и начале XX в. Растущая 

доступность товаров вместе с достижениями в области транспорта и технологий 

привели к значительному изменению в восприятии и взаимодействии людей в 

обществе с рыночной экономикой. Отметим также, что развитие общества потребления 

началось после Второй мировой войны, особенно в США и странах Западной Европы. 

В частности, рост рекламы и маркетинга, легкое кредитование способствовали 

развитию потребительской культуры. Большую роль в формировании потребительских 

желаний играют реклама и маркетинг. Благодаря использованию убеждающего 

контента, рекламодатели смогли создать культуру потребления, в которой людям 

предлагается рассматривать потребление как средство достижения счастья, статуса и 

способа самоидентификации. 

Тема «общества потребления» была интересна многим социологам и философам. 

Вот некоторые фундаментальные научные работы. 1) «Скрытые уговоры» Вэнса 

Паккарда (1957 г.) [1]: в этой книге исследуются методы, используемые 

рекламодателями и маркетологами для влияния на поведение потребителей и 

формирования общественного мнения; 2) «Одномерный человек: исследование 

идеологии развитого индустриального общества» Герберта Маркузе (1964 г.) [2]: 

согласно этому очерку одномерный человек мыслит и действует в соответствии с  

желаниями системы, которая навязывает ему ложные потребности, желания и 

поведение как на рекламных образцах; 3) «Общество потребления» Жана Бодрийяра 

(1970 г.) [3]: в этом фундаментальном исследовании демонстрируется потребление как 

организующий принцип современного общества, где предметы и образы утратили 

свою функциональную ценность и стали знаками и символами социального статуса, 

создавая гиперреальный мир; 4) «Без логотипа» Наоми Кляйн (1999 г.) [4]: эта 

разработка является критикой брендинга и того, как корпорации используют брендинг 

для создания эмоциональных связей с потребителями, также  приводятся 

доказательства могущества брендов, которые теперь представляют собой новую форму 

власти; 5) «Парадокс выбора: почему больше – это меньше» Барри Шварца (2004 г.) 

[5], в которой утверждается, что слишком большой выбор может привести к 

беспокойству, ступору при принятии решений и неудовлетворенности, и предлагается 

более простая форма потребления. 

Коньюмеристская модель – это лакмусовая бумажка, срез общества на 

определённом историческом этапе. Интернет формирует стратегии потребления в 

первую очередь в молодёжной среде как наиболее быстро реагирующему слою 

населения. При этом молодёжь, являясь  основным потребителем интернет-контента, 

становится целью рекламных манипуляций, и, как следствие, основным покупателем. 

В связи с этим мы решили провести опрос среди обучающихся ВУЗов и задать им 

следующие вопросы: 
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1) Если человек одет в более дорогую одежду или имеет последний iphone, Вы 

будете ему завидовать? 

a) да б) нет в) не знаю 

2) Вы купите новый телефон, если та модель, которой Вы пользуетесь, считается 

устаревшей? 

a) да б) нет в) не знаю  

3) Захотите ли Вы купить вещь, которую посоветовал Ваш друг, хотя она Вам не 

нужна? 

a) да б) нет в) не знаю  

4) Как часто Вы обдумываете свои покупки? 

a) да б) нет в) не знаю  

5) Когда Вы идёте в магазин за определенными продуктами, Вы часто покупаете 

то, что не входило в список? 

a) да б) нет в) не знаю  

6) За последние 28 дней Вы покупали ненужную Вам вещь? 

a) да б) нет в) не знаю  

7) Как часто Вы замечаете, что в конце месяца большая часть Ваших денег пошла 

на непредсказуемые покупки? 

a) да б) нет в) не знаю 

8) Часто ли Вы тратите деньги на такси, кофе? 

a) да б) нет в) не знаю  

9) Вы готовы купить трендовый товар, о котором Вы узнали из TikTok или 

Instagram? 

a) да б) нет в) не знаю 

10) Сколько часов в день Вы проводите в Telegram, TikTok, YouTube и тд? 

А) час в день  

Б) до шести часов за день 

В) более десяти часов в день 

Анализ ответов продемонстрировал следующее: 

1) 0% ответили «да», 92.31% ответили «нет», 7.69% ответили  «не знаю». 

2) 15.38% ответили «да», 83.62% ответили «нет», 0% ответили «не знаю». 

3) 7.69% ответили «да», 92.31% ответили «нет», 0% ответили «не знаю». 

4) 0% ответили «никогда», 38.46% ответили «редко», 61.54% ответили 

«постоянно». 

5) 7.69% ответили «редко», 69.23% ответили «иногда», 23.08% ответили 

«часто». 

6) 7.69% ответили «да», 69.23% ответили «нет», 23.08% ответили «не знаю». 

7) 46.15% ответили «редко», 23.08% ответили «иногда», 30.77% ответили 

«часто». 

8) 46.15% ответили «да», 53.85% ответили «нет», 0% ответили «не знаю». 

9) 30.77% ответили «да», 38.46% ответили «нет», 30.77% ответили «не знаю». 

10) 30.77% ответили «час в день», 61.54% ответили «до шести часов за день», 

7.69% ответили «более десяти часов в день». 

Ответы на эти вопросы дают нам понять, готова ли молодёжь тратить деньги на 

ненужный для них товар, потворствуя моде или ожидая похвалы от социума, и как 

маркетинг и реклама влияют на человека. Консюмеризм имеет как преимущества, так 

и недостатки. С одной стороны, он стимулирует экономический рост, создавая рабочие 

места и генерируя богатство. Более того, он обеспечивает людям доступ к широкому 
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спектру товаров и услуг, улучшая качество их жизни и удовлетворяя их желания 

комфорта и удобства. Потребительство может способствовать социальной 

мобильности, позволяя людям продвигаться по социальной лестнице за счет 

приобретения символов статуса, таких как дорогие автомобили, дома и одежда. С 

другой стороны, консюмеризм имеет и ряд негативных последствий. Во-первых, он 

создает культуру расточительства и излишеств, что ведет к деградации окружающей 

среды и истощению природных ресурсов. Во-вторых, он может способствовать 

социальному неравенству, поскольку возможность потреблять часто связана с доходом 

и богатством. Более того, консьюмеризм может привести к чрезмерной задолженности, 

финансовой незащищенности и стрессу, поскольку люди могут чувствовать давление, 

связанное с необходимостью поддерживать определенный уровень жизни или 

следовать последним тенденциям. Кроме того, постоянное внимание к материальным 

ценностям и потреблению может привести к формированию поверхностной культуры, 

когда людей оценивают по их имуществу, а не по их характеру, ценностям или 

достижениям. Еще одним недостатком консюмеризма является потенциальный вред, 

который он может нанести психическому и эмоциональному благополучию человека.  

Реклама и маркетинговые кампании часто пропагандируют нереальные и 

недостижимые стандарты красоты, успеха и счастья, что приводит к чувству 

неадекватности, низкой самооценке и депрессии. Более того, постоянное воздействие 

коммерческих сообщений может привести к информационной перегрузке, усталости 

от принятия решений и снижению концентрации внимания, что негативно сказывается 

на когнитивных способностях и психическом здоровье человека. Реклама оказывает 

значительное влияние на общество потребителей, формируя их убеждения и поведение 

по отношению к товарам и услугам. В современном мире реклама вездесуща, и 

избежать ее практически невозможно. Она встречается в телевизионных роликах, на 

рекламных щитах, в журналах, социальных сетях и даже на упаковке товаров. Влияние 

рекламы на потребителей является повсеместным и тонким, часто заставляет людей 

совершать покупки, которые в противном случае они бы не совершили. Одним из 

основных способов воздействия рекламы на общество потребителей является создание 

искусственных потребностей и желаний. Реклама часто демонстрирует товары таким 

образом, что они кажутся необходимыми, даже если это не так. Например, реклама 

нового смартфона может подчеркивать его различные функции и возможности, 

создавая иллюзию, что без него жизнь человека будет неполноценной. В результате 

потребители с большей вероятностью купят этот товар, даже если он им на самом деле 

не нужен. Реклама также пропагандирует концепцию консьюмеризма, которая 

заключается в том, что покупка большего количества товаров ведет к счастью и успеху: 

она часто изображает материальные ценности как символы статуса и навязывает 

мнение, что обладание определенными предметами может улучшить социальное 

положение человека. Этот менталитет создает культуру потребления, где люди 

постоянно стремятся накопить больше товаров, чтобы продемонстрировать свое 

богатство и успех. Более того, реклама может увековечить негативные стереотипы и 

нереалистичные стандарты красоты. В рекламе часто показывают худых, 

привлекательных моделей, заставляя потребителей поверить, что такая внешность 

является нормой. Это может привести к негативному образу тела и проблемам с 

самооценкой, особенно среди уязвимых групп, таких как подростки. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на структуру потребления, 

являются экономические факторы, такие как доход, занятость и цены. На 

покупательскую способность людей в значительной степени влияет уровень их 
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доходов и статус занятости. Когда у людей больше располагаемого дохода, они, скорее 

всего, будут больше тратить на товары и услуги, что приведет к росту потребления. 

Аналогично, когда цены на товары и услуги низкие, люди склонны покупать больше, 

что приводит к повышению уровня потребления. 

Еще одной группой факторов, влияющих на структуру потребления, являются 

культурные факторы. Культура формирует ценности, убеждения и отношение людей к 

товарам и услугам. Например, в некоторых культурах считается престижным владеть 

дорогими предметами роскоши, такими как дизайнерская одежда, часы или 

автомобили, что приводит к повышению уровня потребления. С другой стороны, в 

других культурах ценятся простота и бережливость, что приводит к снижению уровня 

потребления. 

Социальные факторы также играют важную роль в формировании моделей 

потребления. На решения людей о покупке влияют социальные сети, семья, друзья и 

коллеги. Например, если социальный круг человека придает большое значение покупке 

новейших гаджетов или модных вещей, он, скорее всего, поступит так же. Более того, 

реклама и маркетинговые кампании часто опираются на социальное доказательство 

для продвижения товаров, подчеркивая, что другие люди также покупают и 

пользуются ими. 

Психологические факторы, такие как черты характера, отношение и мотивация, 

также имеют значение. Решения людей о покупке часто обусловлены их стремлением 

к самовыражению, социальному статусу или эмоциональному удовлетворению: тот, 

кто ценит экологическую устойчивость, может выбрать для покупки экологически 

чистые продукты, а тот, кто ценит удобство, может выбрать покупку продуктов тем 

способом, который сэкономит его время. 
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Правосознание - это особая форма общественного сознания, активно влияющая 

на способность человека жить в определенных правовых рамках, на способность иметь 

не только права, но и обязанности. Причем правосознание лежит в основе не только 

эффективной правовой системы, но и политической системы, которая формирует и 

укрепляет позиции правового государства и правового общества в целом. Важно 

выяснить, что делает правосознание таким мощным феноменом. 

Анализ научных исследований вопроса правосознания, укaзывает на тот факт, 
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что оно представляет собой сложное структурное образование.  

Т.Г. Татидинова выделяет в правосознании его рациональные компоненты, 

эмоциональные структурные элементы, информационное содержание и оценочную 

категорию [1, с. 10]. 

В юридических публикациях наиболее убедительная структура правового 

сознания обрисована в работе Н.К. Жамсуевой. В зависимости от предмета автор 

выделяет уголовно-правовое, административно-правовое и т.п. правосознание, по 

способу отражения правовые знания, идеи, право вые переживания, установки. По 

способу выражения он выделяет обыденное и теоретическое правовое сознание, по 

уровню распространения правосознания массовое, специализированное и локальное; 

по принадлежности к определенному субъекту правосознание общественное, 

групповое и индивидуальное [2, с. 29]. 

В.Н. Кудрявцев в структуру правосознания включает правовые идеи, взгляды, 

чувства, позиции, навыки поведения [3, с. 19].  

Н.И. Матузов говоря о структуре профессионального правосознания определяет 

следующее: «… во внутренней структуре профессионального правосознания можно 

выделить три сферы: направленности, опыта и мотивов, каждая из которых имеет свои 

подсистемы и элементы» [4, с. 60]. 

По мнению А.П. Огурцова, структура профессионального правосознания 

включает эмоциально-оценочный, информационно-познавательный и поведенческо-

регулятивный компоненты, формирование, которых происходит как на стадии 

получении специального юридического образования, так и в процесс практической 

реализации полученных знаний [5, с. 30].  

Таким образом, правосознание есть совокупность социально-психологических 

реакций и чувств, представлений, понятий и идей, которые выражают отношение 

людей, социальных общностей и групп к действующему или желаемому праву, 

правовым oтношениям, правовой деятельности людей. Правосознание выступает 

уникальным способом духовного познания действительности. 

Правовая идеология является главной частью правосознания. Она представляет 

собой совокупность идей, концепций, взглядов, представлений, принципов, которые в 

общем, сжатом виде отражают и оценивают правовую действительность.  

Это в первую очередь теоретико-философское, а также и обыденно-бытовое 

осмысление права, которое позволяет праву быть целостным инструментом 

регулирования важнейших сфер общества, осуществлять дальнейшее развитие. 

Правовая идеология включает в себя такие концептуально оформленные идеи и теории 

как обеспечение и защита собственности, прав и свобод личности, народовластие, 

господство закона в государстве, независимость правосудия, защита природы и 

рациональное использование ее богатств, борьба с преступностью, развитие и 

укрепление сотрудничества между государствами и народами. 

Правовая психология – совокупность чувств, привычек, настроений, стереотипов 

поведения, в которых выражается эмоционально-психологическое отношение 

социальных групп, коллективов, отдельных граждан к праву в целом и отдельным его 

нормам, правопорядку, к юридическим учреждениям и основам их деятельности.  

Это стиxийная психологическая реакция личности, социального коллектива на 

юридические установления и их действие. Личность реагирует на качество и уровень 

правотворчества борьбы с правонарушениями, действенность работы судов и иных 

правоприменительных органов, испытывает возмущение или, наоборот, равнодушие 

относительно конкретных актов неправомерного поведения, огорчение по поводу 
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неспособности правоохранительных органов изменить криминогенную обстановку в 

стране, радость, чувство гордости в связи с принятием нужного закона. 

Очевидно, что эффективность законодательства, всей правоприменительной 

практики во многом зависит от псиxoлогического настроя общества, человеческиx 

чувств и оценок.  

Правосознание можно классифицировать и по его носителям. По этому 

основанию выделяются такие виды как общественное, коллективное, групповое и 

индивидуальное. 

Общественное правосознание – совокупность накопленных на протяжении веков 

человеческой цивилизацией оценок, знаний, представлений о праве, сумма достижений 

юридической мысли и культуры. Создаваясь и развиваясь годами и веками через 

правосознание отдельных индивидов, оно, конечно же, полнее и глубже, чем 

представления о праве каждого конкретного человека. 

Коллективное правосознание отражает представления широких по составу 

социальных слоев населения, таких как классы, сословия, нации, религиозные 

конфессии, население того или иного региона, пенсионеры, молодежь, 

военнослужащие и т.д. Оно содержит ряд особенностей, отражающих специфические 

интересы соответствующих слоев, которые должны обеспечиваться в законодательстве 

государства. 

Групповое правосознание выражает интересы и потребности того или иного 

социального коллектива, профессионального сообщества, например, воины-афганцы, 

лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, шахтерские коллективы, 

вынужденные переселенцы и др. Оно также отражает общественное правосознание, 

имеет свои особенности, но иногда может противопоставляться правовым интересам 

других групп. 

Индивидуальное правосознание – совокупность правовых взглядов и чувств 

каждого конкретного человека. Оно в принципе неспособно глубоко отразить все 

правовые явления в обществе, оно схватывает лишь некоторые наиболее актуальные 

правовые моменты. Но различия в уровне правосознания отдельных личностей бывают 

довольно значительны в силу разных способностей индивида, фoрм участия его в 

общественной жизни, несовпадающих условий жизни, труда, быта. У одних оно может 

быть адекватным, приближенным к общественному, у других – недостаточным, не 

дотягивающим до общего уровня общественных, правовых взглядов. Эти различия 

всегда необходимо учитывать при организации правового воспитания, пропаганде 

законодательства. 

Правосознание может быть разной глубины и всесторонности познания закона и 

иных правовых явлений. По этому основанию выделяются: 

– обыденное правосознание – маcсовые представления людей, их оценки, 

эмоции по поводу права и законности, стереотипы поведения. Они зависят от 

повседневных условий жизни людей, их практического опыта, и сводятся в первую 

очередь к представлениям, оценкам, навыкам поведения, определяемым 

каждодневными нуждами людей. 

– профессиональное правоcознание – взгляды, традиции, убеждения, 

складывающиеся у работников правоохранительных органов, людей, непосредственно 

занимающихся юридической деятельностью. От того, насколько у судей, 

прокурорских работников, адвокатов, юрисконсультов, депутатов представительных 

органов выработаны осознанные правовые установки и ценностные ориентации в 

юриспруденции, как они их используют в юридической практике, реализовывают 
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достижений теоретической мысли, принципы и ценности права зависит 

демократический, подлинно гуманистический потенциал и по-настоящему 

профессиональный уровень юридической практики. 

– научное (теоретическое) правосознание – теории, концепции, взгляды, 

выражающиеся в концентрированном виде в монографических работах, научных 

статьях и комментариях законов и юридической практики, лекциях и беседах ученых-

юристов, преподавателей юридических дисциплин и других источниках, глубокое и 

всестороннее теоретическое осмысление права. Оно имеет важнейшее значение в 

определении перспектив развития законодательства, основных направлений 

совершенствования конституционно-правовой политики, проведения судебной, 

экологической, пенсионной, налоговой и других правовых реформ. 

Важно отметить, что законодатель должен учитывать состояние правосознания 

общества в данный момент времени, при принятии нового нормативного правового 

акта законодатель должен опираться не только на собственное правосознание, но и 

учитывать сложившиеся в обществе правовые понятия и представления населения о 

целесообразности, законности и справедливости. В противном случае новый 

нормативный правовой акт не будет принят обществом или его большими группами и 

не будет реализован. 

Таким образом, в характеристике социальных компонентов правосознания 

определенное место занимают следующее: 

а) степень и характер правовой информации. Эффективное действие права 

во многом зависит от знания людьми действующих юридических норм и от степени их 

осознания. Кроме того, надо учитывать тот факт, что к различным слоям населения 

правовая информация поступает различными путями и различными средствами. Это 

прежде всего традиционные средства доставки правовой информации– радио, 

телевидение и печать, а также современные - мобильные средства - телефон и 

Интернет; 

б) правовая установка и ее направленность у участников общественного 

отношения. Действие права может быть измерено не столько информированностью 

субъектов права о нем, сколько направленностью мыслей человека, степенью 

сформированности внутреннего личного убеждения соблюдать закон, желать овладеть 

правовыми идеалами; 

в) социальные последствия действия права. Результатом соблюдения 

юридических норм является наступление последующих стадий действия права - 

процессов правового регулирования, его коррекции; 

г) социальная среда. Функционирование права происходит в определенной 

социальной с взаимовлияют общество, государство, политические партии и 

общественные объединения, отношения граждан к праву, законности. 

В этой среде проявляются существующие конкретные условия, правовая 

культура, правовое сознание и правовой и социальный порядок. Важным аспектом 

социальной среды, где действует право, является общий режим законности и 

правопорядка, который носит название «правовым климатом». 

Социальные факторы представляют собой явления социальной жизни, в той или 

иной форме определяющие потребности в правовом регулировании и воздействующие 

на поведение участников правового отношения, на содержание вопроса, в отношении 

которого применяется юридическая норма. Социальные факторы отражают 

объективные закономерности экономического, политического, правового, культурного 

развития. 
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Социальные факторы можно подразделить на следующие виды: экономические, 

демографические, экологические, географические, политико-правовые, идеолого-

психологические (духовные), социально-культурные, национальные, 

интернациональные, научные, организационно-технические и др. 

Все большее внимание привлекают психологические аспекты в правосознании 

тех или иных граждан. Воля личности, интеллектуальный потенциал, мотив, цель, 

сознание лежат в основе психологической структуры правосознания. Люди обладают 

определенной волей, интересами и сложным мотивированным поведением. 

С помощью права формируются мотивы (внутреннее побуждение, стремление) 

человека. Установленными в юридической норме запретами, табу либо разрешениями, 

методами поощрения прежде всего оказывается воздействие на психику человека. 

Таким образом достигается изменение в поведении человека, которое представляет 

собой внешнее отражение его психики. 

Пдытоживая все сказанное, можно констатировать, что, зная структурные 

особенности правосознания, возможно формирование импульсных мотивов, 

поощряющих активное поведение личности, совершение позитивных действий. Кроме 

того, в любом обществе ставится задача совершенствования законодательства, 

улучшения эффективности и качества применения права, усиление правовой 

активности граждан, различных общественных организаций, подъем общей правовой 

культуры, совершенствование правового воспитания. Эффективное достижение 

избранной цели и действие права может быть обеспечено лишь в том случае, если 

комплексно будет учитываться вся совокупность юридических, социальных, 

психологических аспектов правосознания. 
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В преступлении всегда проявляются в поведении преступника свойства 

личности, связанные с деформацией потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций. Во взаимодействии с внешней средой, в которой живет та или иная 
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личность, эти свойства выступают мотивами преступного поведения. Поэтому 

причины преступности во многом определены социальными недостатками 

(экономически, политическими, культурными и т. д.), а причины конкретного 

преступления – личностными качествами конкретного преступника и той обстановкой, 

средой, в которой проходило формирование данной личности. 

Исследователи внимательно характеризуют причины и условия конкретного 

преступления, например, Г.М Миньковский называет: 

– среда, формирующая деформацию потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций конкретной личности, которые становятся основой криминогенной 

мотивации; 

– сама криминогенная мотивация; 

– ситуации, в которых находится личность в процессе совершения преступления 

и которые помогают реализации криминогенной мотивации в поведении (условия, 

способствующие конкретному преступлению) [1, с.13]. 

Другие под причинами и условиями конкретного преступления понимают 

явления и процессы, которые вызвали у конкретного лица решимость совершить 

умышленное преступление или привели к совершению им преступления по 

неосторожности. 

Действие причин и условий конкретного преступления можно рассмотреть, 

обратившись к понятию механизма преступного поведения. 

Среди важнейших элементов механизма преступного поведения находятся 

потребности и интересы личности. Искаженное формирование личности приводит к 

тому, что у такой личности в сознании закрепляется приоритет собственных желаний, 

потребностей, эгоизм, неуважение к другим лицам и обществу. На авансцену при этом 

выдвигается удовлетворение своих потребностей. Не случайно каждое преступное 

деяние связано с удовлетворением какой-либо потребности. 

Криминологами предложена следующая классификация потребностей: 

– жизненно необходимые потребности (в еде, питье, тепле, самозащите); 

– социально оправданные (в приобретении знаний, профессии); 

– извращенные потребности (удовлетворение таких потребностей противоречит 

общественным и индивидуальным интересам. Это потребности в спиртном, 

наркотиках, половая распущенность). 

Для удовлетворения своих потребностей конкретная личность определяет цели 

и оценивает свои возможности сквозь призму личностных качеств (воспитание, 

мораль, материальное положение). 

Механизм преступного поведения можно представить в виде схемы: личность – 

потребности – мотив – цель – результат преступления [2, с.185]. 

Таким образом, недостатки объективного характера, имеющие место во всех 

сферах жизни людей (в экономике, политике, культуре, воспитании), оказывают 

отрицательное воздействие на формирование отдельных личностей (их потребностей, 

интересов, мотивов), вызывая тем самым у них решимость совершить преступление. 

Надо отметить, что не всегда сформировавшиеся отрицательные качества конкретной 

личности реализуются в преступном поведении, так как могут отсутствовать 

необходимые условия для их совершения. В качестве условий выступают 

определенные обстоятельства, способствующие подобному результату и образующие 

ситуацию криминогенного поведения. Криминогенная ситуация это совокупность 

внешних и внутренних обстоятельств, в которых оказывается человек и которые, 

воздействуя на его сознание, волю, чувства в соответствии с нравственными 
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качествами данного лица, вызывают у него решимость и намерение совершить 

умышленное преступление, или приводят его к совершению преступления по 

неосторожности. Иными словами, криминогенная ситуация — это условия, 

провоцирующие у конкретного лица желание совершить преступление, например, 

алкогольное, наркотическое опьянение преступника, его психическое и физическое 

состояние и ситуация определенного позднего времени суток, безлюдного места 

совершения преступления, виктимного поведения потерпевшего [3]. 

Таким образом, окончательно цепочку механизма преступного поведения 

следует представить так: личность – потребности – мотив – цель – криминогенная 

ситуация – результат [2, с.186]. 

Криминогенные ситуации классифицируются по различным основаниям. 

По источникам возникновения: 

– заранее создаваемые самим преступником; 

– создаваемые им непреднамеренно (например, алкогольное опьянение); 

– возникшие в результате неправомерных или аморальных действий других лиц; 

– возникшие в силу стихийных бедствий. 

По времени (периоду) существования: 

– разовая или кратная (ссора прохожих); 

– длящаяся (конфликт в коммунальной квартире). 

По степени внезапности возникновения: 

– неожиданная; 

– неоднократно наблюдаемая; 

– постоянно наблюдаемая [4, c.103]. 

Знание особенностей криминогенных ситуаций делает возможной 

конкретизацию профилактической деятельности соответствующих органов, позволяет 

целенаправленно сосредоточить ее на ликвидации (блокировке, нейтрализации) тех 

негативных факторов, которые совокупно создают конкретную ситуацию. 

Немаловажное значение в процессе формирования личности преступника имеют 

нравственно-психологические качества, в числе которых присутствуют взгляды, 

убеждения, жизненные стремления, ценностные ориентации, отношение к нормам 

морали. Считаем, что наиболее важным фактором, характеризующим нравственный 

облик преступной личности, является его отношение к ценностям, не принимаемым 

обществом. 

В юридической литературе отмечается, что под ценностными ориентациями 

следует понимать оценочное отношение личности к материальным и духовным благам, 

рассматриваемым в качестве предметов, целей и средств для удовлетворения 

определенных потребностей индивида. Они выражаются чаще всего в идеалах, смысле 

жизни и проявляются в социальном поведении личности [5, c.46]. 

Ценностные ориентации людей выступают конкретным результатом 

сознательного выбора ими жизненно важных объектов. В свою очередь, совокупность 

материальных и духовных благ представляет собой основу существования ценностных 

ориентаций. Усвоение индивидом ценностей и норм, выработка им собственной 

системы ценностных ориентаций составляют необходимую основу формирования 

личности. В научных источниках довольно часто обращается внимание на роль 

нравственно-психологического фактора в процессе становления личности, в частности, 

преступной. Личность преступника, как и личность правопослушного человека, - очень 

сложная структура, постоянно находящаяся в движении, характер которой во многом 

зависит от внутренних факторов, к примеру, таких как мотив и ценности. Это те два 
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наиважнейших социальных обстоятельства, которые оказывают самое 

непосредственное влияние на формирование личности преступника.  

К сожалению, в последние годы наблюдается деформация системы ценностных 

ориентаций личности, что приводит к формированию криминогенных мотивов. 

Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что ежегодно все больше 

совершается преступлений в сфере экономики, коррупционных противоправных 

деяний, посягательств на личность. Зачастую это связано с тем, что «перекосы» в 

понимании личностью современных ценностей потребительского общества приводят 

к формированию корыстных, хулиганских и иных низменных мотивов. 

Таким образом, следует уделять существенное внимание, в первую очередь, 

прогнозу будущей деформации внешней составляющей, оказывающей влияние на 

формирование нравственно-психологических основ личности преступника. Именно 

политическое состояние государства, экономическая нестабильность в обществе, 

развитие современных СМИ, находящихся в постоянной динамике, требуют изменить  

подход к изучению личности преступника, к его структуре личности. 
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Верующие люди составляют подавляющее большинство населения Земли. 

Многообразие их религиозной жизни, проявляется в сложнейшей системе исторически 

сложившихся традиционных религий и нетрадиционных вероучений, в разнообразии 

форм церковных организаций и объединений, где религия является важным 

компонентом духовной жизни, оказывающим влияние на все сферы общества, во 

многом определяющим его нравственный уровень и содержание общественного 

сознания в целом.  

Вопросы, связанные с духовно-нравственной сферой бытия, наиболее актуальны 

для молодых людей, так как молодость – это период активного формирования 

устойчивой системы ценностей, становления самосознания, определения ценностных 
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ориентиров и социокультурной идентификации. В современное время студенчество 

является пограничным периодом жизни, которое отделяет детство от взросления и 

становления в качестве самостоятельного индивида в жизни социума и государства в 

целом. Это та межа, которая в значительной степени будет определять особенности 

сознания человека в будущем. 

Для определения религиозности студентов нами было выполнено анонимное 

анкетирование среди учащихся группы ГрГУ, ФИКИТ четвертого курса специальности 

история (археология). В список вопросов входили следующие вопросы:  
1. Верите ли Вы в приметы, помогающие при сдаче экзаменов? 2. Совершаете 

ли Вы культовые обрядовые действия для успешной сдачи экзаменов? 3. Какого рода 

эти обрядовые действия? 4. Какие из обрядов, примет, культов, помогающих сдать 

экзамен, Вы знаете? 5. Какие из обрядов, примет, культов, помогающих сдать 

экзамен, Вы используете? 6. Какое значение для Вас имеет исполнение обрядовых 

действий перед экзаменом? 7. Помогает ли Вам исполнение культов или обрядов в 

успешной сдаче экзамена? 8. Какие Вам известны приметы, определяющие удачу и 

неудачу в сдаче экзамена? 9. Известны ли Вам святые, покровители студентов? 

(назовите, кого вы знаете конкретно) 10. Какие Вы знаете иконы, помогающие в учебе 

(перечислите)? 11. Приходилось ли Вам обращаться в церковь с просьбой о помощи в 

обучении перед сессией? 12. Как Вы считаете, существуют ли у преподавателей 

приметы, обряды, культовые действия, связанные с профессиональной 

деятельностью? 13. Оцените свою религиозность 14. Пол 15. Возраст 16. Ваш 

факультет, курс. 

Всего был опрошен 21 респондент, из них 12 парней и 9 девушек, возрастная 

группа 12 человек варьируется от 19 лет до 21 года, 9 человек – от 22 до 25 лет. 

Результаты опроса продемонстрировали следующее.  

На вопрос о вере в приметы при сдаче экзаменов положительно ответили 12 

человек (57%), отрицательно 8 человек (38%), один затруднился ответить (5%).  

На вопрос о совершении культовых обрядов 7 человек (33%) ответили, что к ним 

прибегают, 8 (38%) иногда, 5 (23%) – никогда не совершают, один (5%) затруднился 

ответить.  

На третий вопрос о характере этих обрядовых действий: 12 (57%) человек 

ответили, что используют церковные обряды, 3 (14%) человека что используют 

традиционные студенческие обряды, 1 (5%) – неовосточные, 7 (33%) человек – 

собственные обрядовые действия.  

Четвертый вопрос: 7 (33%) человек не знают каких-либо видов обрядов, примет, 

культов, помогающих сдать экзамен, остальные 14 (66%) назвали соедующие 

варианты: «Ничего не учить и надеяться на лучшее», «прыгать и ползать со словами 

хочу "10"», «не мыть голову перед экзаменом», «заходить с левой ноги в аудиторию», 

«сходить в церковь», «поставить свечку в церкви», «прокричать "Халява, приди!"», 

«сходить в костел», «положить 50 копеек под левую пятку», «тянуть билет левой 

рукой», «гулять по ночам до трёх часов ночи на улице», «не отдавать никому свою 

зачетку», «вера в себя». На наш взгляд, особого внимания залуживают следующие 

ответы: «жертвоприношение», «угроза богам».  

Из используемых обрядов, примет, культов, помогающих сдать экзамен, 

применяют такие как молитва и музыка, невысыпание; не отдавать никому свою 

зачетку, жертвоприношение осла или курицы, тянуть билет левой рукой, поход в 

костел/церковь; просмотр фильмов.  
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В шестом вопросе про значение исполнения обрядовых действий перед 

экзаменом 6 (28%) ответили, что исполнение обязательное, 4 (19%) – желательное, 6 

(28%) – на всякий случай и 1 (5%) – необязательно, 4 (19%) никогда не исполняют.  

12 (57%) человек считают, что исполнение культов или обрядов помогает всегда 

или часто успешной сдаче экзамена, 2 (10%) – иногда, 4 (20%) – нет, 3 (15%) 

затруднились отвечать.  

Из примет, определяющие удачу и неудачу при сдаче экзамена, учащиеся 

назвали: «фотография мудрого (кельтского) мистического древа», «знания приносят 

удачу», сходить в костел, заходить в аудиторию с левой ноги, черная кошка, контроль 

билетов в транспорте, закон подлости, зонтик в доме, хорошее настроение.  

Назвать известных святых, которые покровительствуют студентам, 2 (10%) 

человека затруднились ответить, 9 (43%) студентов не знают их вообще, 10 (48%) 

знают имена святых, из них: «Святая Татьяна», «Богиня Десятки», «Один», «Перун», 

«Арес», «Бог-император», «Святой Николай».  

Из икон, помогающих в учебе, учащиеся знают икону Святого Николая 

Чудотворца, икону Божьей матери, икону Святой Богородицы, икону Матроны 

Московской.  

На вопрос об обращении в церковь с просьбой о помощи в обучении перед 

сессией 10 (47%) человек ответили положительно, 9 (42%) отрицательно, 2 (9%) – 

затруднились ответить.  

Мнение учащихся про существование у преподавателей примет, обрядов, 

культовых действий, связанных с профессиональной деятельностью, ответили 

следующим образом: 10 (47%) – да, 4 (19%) – нет, 7 (33%) затруднились ответить.  

На последний вопрос, связанный с религиозностью обучающихся, среди 

респондентов искренне верующих людей – 10 (47%), находятся на пути к вере 3 

респондента (14%), верят во что-то тоже 3 респондента (14%) и 5 (23%) ни во что не 

верят и считают себя атеистами. 

Таким образом, из результатов проведенного опроса можно сделать вывод, что 

процент студентов, определяющих себя верующими, составляет около 76% и только 

24% полностью считают себя атеистами. Данное соотношение в процентах совпадает 

с количеством студентов, которые совершают культовые обрядовые действия для 

успешной сдачи экзаменов. Однако отношение к этому разное: около 57% обучащихся 

используют церковные обрядные действия, некоторые предпочитают комбинировать 

их с традиционными студенческими или собственными. 
 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

НЕОЛОГИЗМАМИ В 2020-2022 ГОДАХ 

 

Сергеева К.Д. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий 

Научный рук. Зосик М.В. 

 

Около 130 миллионов человек во всем мире говорят на немецком как на родном 

или втором языке, около 15,4 миллиона человек изучают немецкий как иностранный, 

и около 7,5 миллиона человек принадлежат к немецкоязычному меньшинству [1]. 

Германия, Австрия и Лихтенштейн являются немецкоязычными странами. 

Кроме того, немецкий признан официальным языком или официально считается 
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языком меньшинства во многих странах (Швейцария, Бельгия, Дания, Италия, 

Люксембург, Польша, Словакия, Румыния, Чехия, Венгрия и Россия). Немецкий язык 

является самым распространенным родным языком в Европейском Союзе и одним из 

самых распространенных языков во всем мире. Уже несколько лет подряд растет число 

людей, изучающих немецкий язык как иностранный. 

Немецкая народность и немецкий язык сформировались в эпоху раннего 

средневековья в период с 5 по 11 вв. из близкородственных западногерманских племен 

и их племенных языков. Пополнение лексики немецкого языка происходило в том 

числе путем заимствования слов из других языков. Была принята латинская лексика из 

различных областей жизни: торговли, сельского хозяйства, садоводства, 

строительства, кулинарного искусства и судоходства и др.  

Сегодня, в век миграции, глобализации, цифрализации, языки не стоят на месте, 

а эволюционируют и развиваются, причём очень быстро. Эти изменения, связаны 

непосредственно с изменениями, происходящими в обществе.  Ведь язык – это больше, 

чем средство общения. Он встроен в соответствующий культурный контекст, является 

носителем культуры.  

Формирование и изменение языка происходит со сменой внешних факторов, 

влияющих на жизнь человека.  

В своей статье автор предпринял попытку проанализировать взаимосвязь 

изменений в лексическом составе немецкого языка в период 2020 – 2022 гг. с 

изменениями, произошедшими в этот период в немецком обществе. 

 За основу были взяты данные Общества немецкого языка (GfdS – die Gesellschaft 

für deutsche Sprache) – политически независимой некоммерческой ассоциации по 

развитию и исследованию немецкого языка (Висбаден), основанной в 1947 году. 

Данная ассоциация занимается исследованиями тенденций развития немецкого языка 

на современном этапе, предлагает языковые консультации по вопросам, касающимся 

грамматики, орфографии и пунктуации, а также проводит ежегодный опрос, 

позволяющий выбрать «Слово года» и по результатам которого публикуется 

лингвистический обзор года. 

Впервые в 1971 г. и, начиная с 1977 г., на регулярной основе выбираются слова 

и фразы, которые особым образом лингвистически отражают политическую, 

экономическую и социальную жизнь года. Из нескольких тысяч примеров из 

различных средств массовой информации жюри, состоящее из главного правления 

общества и научного персонала, незадолго до конца года выбирает десять слов, 

которые доминировали в общественных обсуждениях в этом году. Решающим 

фактором для выбора слова года является не частотность использования, а его 

значимость и популярность: список затрагивает так называемый «языковой нерв» 

уходящего года и по-своему вносит вклад в новейшую историю, как говорится на сайте 

общества. Выбранные слова и выражения, однако, не связаны ни с какой оценкой или 

рекомендацией. 

В 2020 году, согласно опубликованному отчету GfdS - die Gesellschaft für 

deutsche Sprache, в топ-10 слов вошли: 

1. Сorona-pandemie (пандемия коронавирусной инфекции) – самая главная 

причина, по которой людям со всего мира пришлось изолироваться от общества и 

ждать спада заболеваемости. 

2. Lockdown (локдаун) – закрытие границ между странами и городами для 

предупреждения распространения COVID-19. 

3. Verschwörungserzählung (теория заговора) – данное выражение приобрело 
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популярность благодаря заявлению Дональда Трампа о том, что он стал жертвой 

фальсификаций на выборах. 

4. Black Lives Matter – международное движение против расизма, 

получившее новый импульс в 2020 году после смерти Джорджа Флойда. 

5. AHA – аббревиатура из списка правил о защите от коронавирусной 

инфекции (Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske), означающая 

«расстояние, гигиена, повседневная маска». 

6. Systemrelevant (системно-значимые) – выражение относятся к компаниям, 

которые государство должно поддерживать в период кризиса, иначе оно 

обанкротиться, оказав серьезное влияние на инфраструктуру. Также 

профессиональные группы, которые не могут работать дома даже во время локдауна. 

К ним относятся полиция, пожарные команды, сектор здравоохранения и ухода, а 

также уборщики и многие другие. 

7. Triage (сортировка) – медицинский термин означает «решение о том, кого 

следует лечить в первую очередь». В случае неожиданно большого числа жертв в 

случае стихийного бедствия или пандемии, в соответствии с широко 

распространенным опасением, лечение людей с более низкими шансами может не 

предоставляться. 

8. Geisterspiele (игры-призраки) – спортивные мероприятия, особенно 

футбольные матчи, должны были проходить перед полностью пустыми трибунами, 

чтобы избежать массовых заражений. 

9. Gendersternchen (гендерная звездочка) – используется для формирования 

так называемых гендерно-нейтральных личных обозначений. 

10. Bleiben Sie gesund! – пожелание оставаться здоровым завершает список 

лингвистического отбора. 

Для сравнения, первым в списке 2021 года стало слово «Wellenbrecher» 

(волнорез). Речь идет не о береговой охране, в эти дни термин получил новое значение: 

так называют меры, направленные на борьбу с четвертой волной пандемии 

коронавируса. Также понятие «волнорез» применимо и к человеку, который делает 

что-то для преодоления корона-кризиса. Надолго ли задержится новое понятие в 

немецком языке, покажет время. В обосновании жюри отмечается, что это во многом 

зависит от того, как быстро Германии удастся окончательно справиться с пандемией.      

Второе место в рейтинге 2021 года Общества немецкого языка (Gesellschaft für 

deutsche Sprache / GfdS), заняло слово «SolidAHRität», то есть «солидАРность». «Ар» 

(по-немецки Ahr) - это название реки, что протекает по землям Северный Рейн-

Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Оно выделено внутри слова «солидарность», так как 

речь идет о масштабной помощи, которую жители Германии оказывали пострадавшим 

от недавнего наводнения. В июле этого года из-за сильных ливней река вышла из 

берегов. В результате природного катаклизма сотни людей пострадали, более 180 

погибли. 

Завершает тройку лидеров неологизм «Рflexit». Это гибрид немецкого слова 

Pflege (то есть уход или присмотр за кем-либо) и английского exit (что переводится как 

выход). Термин описывает добровольное увольнение медперсонала, занимающегося 

уходом за больными коронавирусом, с работы. Акроним «пфлексит» образован по 

аналогии с такими понятиями, как «брекзит» или «грекзит». 

С четвертого по десятое места заняли, соответственно, такие слова, как: 

«Impfpflicht» – обязательная вакцинации, «Ampelparteien» – партии светофорной 

коалиции из социал-демократов, Зеленых, свободных демократов - партийные цвета 
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соответствуют гамме светофора, «Lockdown-Kinder» – дети локдауна, для обозначения 

всех детей, живших в условиях социальных ограничений, «Booster» –бустер, 

бустерная, дополнительная прививка от COVID-19, глагол «freitesten» – сдать 

отрицательный тест на коронавирус для допуска на мероприятия или в заведения, 

«Triell» – триэль, формат предвыборных дебатов с участием трех человек, который 

активно использовался перед выборами в бундестаг 2021 года, и «fünf vor zwölf» – пять 

минут до полуночи, выражение из риторики климатических активистов, указывающее 

на то, что уже давно пришло время начать действовать. 

В рейтинге 2022 года лидирует слово «Zeitenwende», которое не является, 

собственно, новым словом, обозначает начало христианской эры и, в более общем 

смысле, любой переход в новую эру. Именно в этом значении широко использовалось 

федеральным канцлером Шольцем в связи с событиями 2022 года, происходящими в 

Европе и мире, подразумевая «переломный момент в истории нашего континента», 

«разрыве эпохи». Второе и третье места заняли соответственно «Krieg um Frieden», 

«война вокруг мира», и «Gaspreisbremse» - «ценовой тормоз на газ». Этот неологизм 

является лишь одним из инструментов, с помощью которых федеральное 

правительство пытается реагировать на вопиющий рост цен во многих сферах жизни. 

Согласно распространенному мнению, Германия в настоящее время переживает 

худший кризис за последние 50 лет. Инфляция сильно бьет по значительной части 

населения: неологизм «Inflationsschmerz» (инфляционная боль), занявший четвертое 

место в рейтинге, ярко выражает это. 

Список 2022 года пополнили также:  

5. «Klimakleber» – «климатический или экологический клей», означающее 

активистов экологического движения, которые в 2022 году неоднократно обращали 

внимание на грядущее изменение климата, приклеивая себя клеем к произведениям 

искусства в музеях, на улицах, автомагистралях и даже взлетно-посадочных полосах 

аэропортов, чтобы заблокировать их и затруднить их очистку полицией.  

6. «Doppel-Wumms» – «двойной удар», этим словом канцлер Германии Олаф 

Шольц охарактеризовал решение «светофорной коалиции» ввести ограничения цен на 

газ и на электроэнергию. 

7. «Neue Normalität» – «новая норма», так называемые новые меры, связанные с 

коронавирусом, значительно менее строгие по сравнению с 2021 годом.   

8. «9-Euro-Ticket» – «билет за девять евро», именно столько начал 

стоить месячный абонемент на проезд на общественном транспорте, введенный с 

целью экономии топлива и защиты окружающей среды в 2022 году в Германии.  

9. «Glühwein-WM» – чемпионат мира по глинтвейну, подразумевающий один из 

самых странных Чемпионатов мира по футболу, который прошел в ноябре 2022 года в 

Катаре, и подвергшийся активной критике.  Ноябрь-декабрь в Германии - это время, 

когда нужно сидеть дома с семьей, завернувшись в теплый плед, и, конечно, попивать 

глинтвейн.  

10. «Waschlappentipps» – «советы по мытью», связанное с заявлением премьер-

министра земли Баден-Вюртемберг Винфрида Кречмана из партии «Зеленых», 

который рекомендовал гражданам в целях экономии электроэнергии и газа вместо 

ежедневного душа обтираться влажной тряпкой, который был принят немцами весьма 

иронично [2]. 

Необходимо заметить, что количество слов и словосочетаний, относящиеся к 

пандемии коронавируса в первой десятке за 2020 и 2021 годы, примерно одинаковое: 7 

из 10 в 2020 году и 6 из 10 в 2021году. В рейтинге слов 2022 года лишь одно слово 
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отражает ситуацию с пандемией, а на передний план выступают слова, связанные с 

нарастающим экономическим кризисом: 5 из 10.  

Большинство слов, вошедших в рейтинг Общества немецкого языка, а также 

многие другие лексические единицы, появившиеся в словаре немецкого языка в период 

2020-2022 гг., являются неологизмами. Неологизм – это новообразованный 

лингвистический термин для новых терминов или вещей. Неологизмы формируются 

сочетанием уже существующих элементов или за счет передачи смысла, а также 

заимствования или перевода с иностранного языка [3]. 

Указанные лексические единицы можно условно разделить на следующие 

группы: 

1) новая инфекция: особенности, симптомы, методы выявления и лечения 

(Covid-19/ковид-19, Sars-CoV-2/сарс-ковид-2, PCR-Test/ПЦР-тест);  

2) административные меры, которые были направлены на подавление 

заболевания (AHA-Regel / правило «AХA», Social Distancing / социальная дистанция, 

Corona-Maβnahmen или Corona-Maβnahmenpaket / меры, которые были приняты в связи 

с новой коронавирусной инфекцией);  

3) отношение людей к сложившейся ситуации (Behelfs-Mund-Nasen-Schutz / 

самодельные маски, Herdenimmunität / общий иммунитет, Superspreader или 

Superspreaderevent / человек, передающий заболевание большому количеству людей, 

Booster-Impfung/ревакцинация) [4]. 

Основными способами пополнения словаря новыми словами являются: 

заимствование, изменение лексического значения и словообразование. Все эти явления 

тесно взаимодействуют при создании новых лексических единиц. Заимствование 

лексических единиц чаще всего происходит через средства массовой информации, что 

способствует их быстрому распространению. Английский язык играет немаловажную 

роль, потому что выполняет роль языка мирового общения. Отличительной 

особенностью терминологии в 21 веке является ее интернациональный характер. В 

период пандемии было заимствовано множество англоязычных лексических единиц из 

области медицины и государственного управления: Shutdown (der) / приостановление 

работы, Homeschooling (das) / домашнее обучение, Mitigation (die) / смягчение, 

уменьшение, ослабление, Social Distancing (das) / социальная дистанция, Suppression 

(die) / подавление, Tracing (das) / отслеживание, Triage (die) / сортировка.  

Еще одной немаловажной тенденцией в современном словообразовании 

является процесс детерминологизации. Его можно увидеть в гибридных образованиях, 

состоящих из заимствованных терминов и лексики языка-носителя: der Covidleugner / 

der Coronaleugner – ковидный диссидент.  

Одним из самых эффективных способов в немецком словообразовании является 

словосложение. Проведенные подсчеты Обществом немецкого языка позволили 

установить, что первая часть неологизмов в период пандемии образовано путем 

словосложения. Например, die Distanzklausur – письменный экзамен, проводимый с 

помощью современных технических средств; der Fuβgruss – приветствие ногами, 

вместо пожатия рук. Вторую половину составляют неологизмы, которые были 

получены в ходе деривации (coronaleer, coronalos, coronafrei – незараженный 

коронавирусом), и совсем малая доля приходится на сокращение слов: die Huta (от 

Hundetagesstätte – дневной «приют» для собак, чьи владельцы из-за нагрузки на работе 

не могут ухаживать за животными); KP 1 (от die Kontaktperson) – человек, который 

контактировал с заболевшим; KP 2 – человек, который, возможно, имел контакт с 

инфицированным [5]. 
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Интересно то, что сокращения являются компонентами многих слов, 

полученных словосложением. Например, аббревиатура FFP – это сокращение от 

Filtering Face Piece – фильтрующая полумаска. В своей работе «Гибридное 

словообразование в немецком языке: о взаимодействии экстра- и 

интралингвистических факторов в процессе номинации» И. Б. Аккуратова 

подчеркивает, что в языке доминируют сложные существительные, которые были 

образованы по модели «заимствованный компонент + исконный компонент». При этом 

заимствованный компонент принимает на себя функцию прилагательного. Наиболее 

продуктивными компонентами являются Corona-, Covid-, Lockdown-, Online-, 

Pandemie-, Quarantӓne-, Viren-, Virus-, Zoom- и др. Рассмотрим некоторые примеры с 

компонентом Corona-: Coronaleugner (der) (ковидный диссидент или человек, 

отрицающий опасность заражения), Coronaausbruch (der) (вспышка коронавирусной 

инфекции), Coronapandemie (die) (пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией), 

Coronakrise (die) (кризис, вызванный коронавирусной инфекцией), Coronaauflage (die) 

(обязанность государственного органа вводить меры по сдерживанию пандемии, 

вызванной коронавирусной инфекцией), Coronabeschrӓnkung/Coronaeinschrӓnkung (die) 

(ограничительные меры, вводимые государством для сдерживания распространения и 

подавления СOVID-19), Сoronahilfe (die) (субсидия, выплачиваемая государством 

предприятиям и предпринимателям для смягчения экономического бремени, 

вызванного СOVID-19), Coronabidingungen (Pl. / только во мн.ч.) (условия, 

обстоятельства, вызванные СOVID-19), Corona-Welle (die) (волна заболеваемости, 

вызванная СOVID-19) и др. Следует отметить большое количество прилагательных с 

компонентом corona-: coronabedingt (вызванный коронавирусной инфекцией), 

coronaerkrankt (зараженный коронавирусом), coronaerprobt (переболевший 

коронавирусом), coronafrei (незараженный коронавирусом), coronagepeinigt 

(измученный коронавирусом), coronamüde (уставший от коронавируса), coronapositiv 

(имеющий положительный тест на коронавирус) и др. Компонент Corona- является 

разговорным сокращенным вариантом слова Coronavirus, которое происходит от 

латинского слова corona, означающего «корона» или «венок». Это название было 

придумано Джун Алмейда и Дэвидом Тирреллом, людьми, которые впервые начали 

изучать эту болезнь.  

С появлением новых слов возникают сложности в их написании. Небольшая 

часть новых слов уже вошла в электронную версию немецкого словаря, который дает 

их слитное написание. В то время как в газетных статьях сложные слова пишутся через 

дефис. Такое разнообразие дает возможность обычным людям сфокусировать свое 

внимание на контексте и ключевых словах.  

В рамках рассматриваемой темы особый интерес вызывает анализ расширения 

семантической структуры лексических единиц. В различных публикациях стало все 

чаще встречаться слово Impfnazi (der) в качестве выражения крайнего неприятия в 

отношении лиц, выступающих за всеобщую вакцинацию против COVID-19. Если 

подробно разбирать структуру этого слова, то мы можем увидеть, что оно образовано 

сложением основы глагола impfen (делать прививку) и существительного Nazi 

(нацист), которое является сокращенным вариантов слова Nationalsozialist (национал-

социалист). В американском же варианте слово nazi (нацист) обозначает человека, 

фанатично отстаивающего какие-либо взгляды.  

Употребление слова Impfnazi позволяет сделать вывод, что новое значение 

компонента -nazi было заимствовано в немецкий язык из английского языка: «…eher 

werden sie als Impfnazi bezeichnet, die unbedingt sofort alle zum Impfen zwingen wollen 
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und nicht tolerieren, dass es Menschen gibt, die nicht gleich Hurra schreien, sondern 

abwarten, auch wenn das gar keine Impfgegner sind» / «…скорее их можно назвать 

вакцинирующими нацистами, которые обязательно сразу же всех хотят вынудить 

привиться и не терпят, что есть такие люди, которые не кричат сразу «Ура!», а хотят 

подождать, даже если они вовсе не противники вакцинации».  

Одним из ключевых слов, появившихся во время пандемии коронавируса 

является слово lockdown. Изначально слово имело значение «заключение арестантов в 

камеры на весь день в качестве меры безопасности». В дальнейшем слово получило 

значение «временная мера, вводимая государственными органами, при которой люди 

должны оставаться в своих домах и воздержаться от деятельности вне дома, избегая 

всяческих контактов». Именно в таком значении слово вошло в немецкий язык и 

получило широкое употребление среди людей. Следует подчеркнуть, что 

заимствование слова lockdown активно используется в качестве компонента сложных 

слов, наглядно показывая процесс словообразования, заимствования и изменения 

лексического значения: Lockdownkilos (Pl. / мн.ч.) / Lockdownspeck (der) – килограммы, 

приобретенные за период локдауна, Lockdownmüdigkeit (die) – усталость и 

эмоциональное истощение от всего, что связано с коронавирусом, lockdowngeplagt – 

измученный локдауном, Lockdownlockerung (die) – ослабление локдауна, 

Lockdownprotest (der) – протест против введения локдауна и др.  

Еще одним примером очень быстрой адаптации заимствования в немецком языке 

с его новым значением является англо-американизм shutdown. Изначально слово 

использовалось как компьютерный термин, обозначающий команду, которая 

позволяла через определенное время перезагрузить компьютер. В дальнейшем слово 

получило широкое значение «приостановление работы отраслей». В немецком языке 

слово было дополнено компонентом Corona-(Corona-shutdown) и через СМИ вошло в 

общий язык со значением «закрытие районов из-за распространения коронавирусной 

инфекции». О быстрой адаптации в системе немецкого языка свидетельствуют также 

следующие примеры: Shutdownchen (das) – приостановление работ, но не в 

ограниченном объеме, Shutdowner (der) – политик, требующий незамедлительного 

прекращения работы определенных отраслей в связи с коронавирусной эпидемией и 

Shutdownende (das) – окончание приостановления работ (пример словосложения с 

использованием заимствованного компонента). 

Таким образом, мы можем выделить несколько важных тенденций в изменении 

словаря немецкого языка: 

– основными сферами пополнения общего словаря новыми лексическими 

единицами, на данный момент, являются: медицина, государственное управление и 

повседневная жизнь; 

– к новым лексическим единицам мы можем отнести следующие тематические 

группы: новая коронавирусная инфекция, ее особенности, симптомы, методы 

выявления и лечения; административные меры, которые были направленны на борьбу 

с заболеванием и отношение людей к сложившейся ситуации;  

– самыми распространенными путями пополнения словаря является 

словообразование, сокращение слов, заимствование и изменение значения.  

Эти явления тесно связаны друг с другом. При создании новых лексических 

единиц лидирующее место занимает словосложение, далее следуют заимствования и 

изменение лексического значения. Неологизмы быстро проникают в общий словарь 

через СМИ. Иноязычные компоненты активно участвуют в процессе 

словообразования, создавая целые серии слов с одним повторяющимся 
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заимствованным компонентом.  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ) 
 

Силич К.Е. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий 

Научный рук. Зосик М.В., Луц Т.В. 

 

Языки представляют собой хранилище уникальной идентичности человека, 

народа, истории, культуры, традиций, знаний и играют важную роль в качестве 

инструмента общения, обучения, развития. Однако, несмотря на свою огромную 

ценность, языки по всему миру продолжают исчезать темпами, вызывающими тревогу. 

Именно по этой причине 2022–2032 гг. объявлены Организацией Объединенных Наций 

(ООН) Международным десятилетием языков коренных народов мира с целью 

привлечения внимания государств к проблеме катастрофической утраты языков 

коренных народов и необходимости сохранять, возрождать, популяризировать эти 

языки, предпринимать меры по их сохранению на национальном, государственном и 

международном уровнях. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), выполняющая функцию ведущего агентства ООН по проведению 

Международного десятилетия, разработала Всемирный атлас языков – интерактивный 

и динамичный онлайн-инструмент, который документирует различные аспекты и 

особенности языкового статуса в странах и языках по всему миру. Его цель – 

предоставить подробный отчет о языках как коммуникативных инструментах и 

ресурсах знаний в их социокультурном и социально-политическом контекстах. 

Согласно данным Всемирного атласа языков, в мире существует 8324 языков, из 

которых используются около 7000 [1]. 

 «Все больше растет понимание того, что языки коренных народов являются не 

просто культурными артефактами, – утверждает Ирмгарда Касинскайте, Советник по 

вопросам коммуникации и информации ЮНЕСКО.  – Они дают тем, кто говорит на 

них, бесценные умения и знания в различных областях, от окружающей среды и 
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образования до экономической, социальной, политической жизни и семейных 

отношений» [2]. 

Права коренных народов включают не только основные права человека на 

существование и неприкосновенность, а также право на землю, язык, религию и другие 

элементы культурного наследия, которые являются частью самобытности  народа.  

Права коренных народов, в том числе и языковые права, закреплены в 

универсальных и региональных международных актах, в некоторых международных 

документах они лишь подразумеваются. 

Так, в соответствии со статьей 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого бы то 

ни было различия в отношении языка [3]. 

 Статья 2 (пункт 2) Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года закрепляет запрет дискриминации по языковому 

признаку [4]. Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах 

1966 года устанавливают гарантии недопустимости дискриминации по языковому 

признаку, закрепляют гарантии права каждого при рассмотрении любого 

предъявляемого ему уголовного обвинения быть в срочном порядке и подробно 

уведомленным на языке, который он понимает [5]. 

Декларация ООН о правах коренных народов 2007 года в статье 13 закрепляет 

право коренных народов возрождать, использовать, развивать и передавать будущим 

поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, 

письменность и литературу, а также давать свои собственные названия и имена 

общинам, местам и лицам и сохранять их [6]. 

Автора статьи, как будущего юриста-международника, изучающего в качестве 

второго иностранного языка немецкий, заинтересовала тема коренных народов 

Германии. Большой интерес возник к истории национальных меньшинств Германии, 

их культуры, быта и необычного расположения территории их проживания по 

сравнению с другими славянскими народами. 

В немецком языке для обозначения языков коренных народов используется 

понятие „indigene Sprachen”, от латинского «indigenus», что означает в немецком 

«eingeboren» oder «einheimisch», т.е. свойственный от рождения, местный, туземный.  

В Федеративной Республике Германии датчане, фризы, сербы и рома с немецким 

гражданством юридически признаны национальными меньшинствами.  

Варварские племена германцев довольно поздно начали осваивать территории 

современной Германии, которую уже в это время населяли славяне, кельты, 

англосаксы, фризы и некоторые другие народности. Основу немецкого этноса 

составили древнегерманские племенные объединения и союзы крестьян, 

ремесленников и воинственных кочевников. Среди наиболее крупных этнических 

групп того времени можно назвать следующие: 

 алеманы, обитавшие в основном вдоль берегов Рейна, на границе с 

современной Францией; 

 швабы, сосредоточившиеся на юге и юго-западе страны; 

 франки (центральная и северная Германия). На сегодняшний день их 

потомки населяют Нижнюю Саксонию, Северный Рейн; 

 саксонцы; 

 бавары.  
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Баварский народ кардинально отличается от других этносов Германии. Дело в 

том, что эта территория очень долгое время была самостоятельным и вполне 

самодостаточным, развитым и независимым влиятельным королевством, которое 

обладало широкими экономико-политическими связями с чехами, швейцарцами, 

венграми, словаками, австрийцами и итальянцами. А после Первой мировой 

войны Бавария даже создала собственное государство на несколько месяцев, не войдя 

в состав Веймарской республики.   

В настоящее время в Германии проживает около 60 000 лужицких сербов 

(Sorben), из них около 20 000 проживает в Нижней Лужице (федеральная земля 

Бранденбург) и около 40 000 в верхней Лужице (федеральная земля Саксония). Эти 

группы официально признаны государством, как национальные меньшинства [7].  

Обратимся к истории лужицких сербов. Лужицкие сербы (сорбы) – потомки 

полабских славян, земли которых были захвачены землевладельцами Священной 

Римской империи. В XIII в. окончательно исчезают племенные названия лужичан и 

появляются областные – Нижняя Лужица (Нидерлаузиц), область расселения 

собственно племени лужичан, и Верхняя Лужица (Оберлаузиц) – область мильчан, 

гломачей. Численность их этноса составляет – около 60 тысяч человек. Они, 

предпочтительно, населяют в Германии – территорию Лужицы, представляющей 

собой славянскую общину. Наиболее компактно проживают в католических районах 

на западной периферии верхнелужицкой языковой территории. Являются одним из 

четырёх официально признанных национальных меньшинств страны.  Все лужичане 

двуязычны: немецкий является основным языком, в то время 

как верхне- и нижнелужицкий языки сохраняются, используются и передаются новым 

поколениям данного национального меньшинства. По религиозной принадлежности 

сорбы являются католиками и лютеранами. Разделяются на две небольшие 

этнографические группы  – верхнелужицких сербов, проживающих в Верхней Лужице 

(земля Саксония), и нижнелужицких – в Нижней Лужице (земля Бранденбург). У 

верхнелужицких сербов культурный центр – Баутцен, у нижнелужицких – Котбус. На 

территории «Лужицкой поселенческой области» действуют нормативные правовые 

акты земель Саксонии и Бранденбурга, помогающие сохранению лужицких языков и 

культуры лужичан. Интересы лужицких сербов защищает политически независимая 

организация серболужицкого народа и серболужицких объединений «Домовина – 

Союз лужицких сербов», основанная в 1912 году. 

Предки лужичан поселились на территории современной Германии в VI веке. По 

письменным источникам лужицкие сербы известны с 631 года. Представляют собой 

остаток неонемеченных полабских славян. В X веке их земли, в результате завоевания, 

вошли в состав Немецкого государства. Однако в XI, XII веках Лужица некоторое 

время подчинялась Польскому королевству и королевству Чехии. С XIV века 

продолжительный период находилась в составе Чехии, а в середине XVII века 

окончательно попала под власть немцев. В XIX веке пережили «национальное 

возрождение», а в XX веке предприняли две попытки выйти из состава Германии. 

В период Реформации большая часть лужичан приняла лютеранство и 

кальвинизм. В результате появились некоторые различия: католики по-прежнему 

пользовались латинским алфавитом, а лютеране стали применять разновидность 

готического (так называемый «швабах»). Развитие промышленности в 

районе Шпремберга и Зенфтенберга привело в конце XIX – начале XX в. к 

образованию широкого пояса немецких поселений, ограничившую территорию 
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проживания лужичан. С этого периода времени появились два небольших 

изолированных славянских островка.  

Пришедшие к власти нацисты разогнали национальные лужицкие культурные, 

научные и общественные организации («Матица Сербска», «Домовина» и др.), 

перестали издавать газеты и журналы; наиболее важные общественные, политические 

деятели и представители передовой интеллигенции были выдворены за пределы 

лужицкой земли или посажены в концлагеря. Лужичанам грозило полное 

исчезновение. После разгрома нацизма лужичанам была предоставлена культурная 

автономия. 

Сорбы сохранили свои язык, быт и культуру современности – единственные из 

всех полабских славян. Знание немецкого языка отличительная черта лужичан, но при 

этом они чаще пользуются своими языками. Около 20 тыс. человек в Саксонии говорят 

на верхнелужицком, имеющим сходство с чешским и словацким языками. В 

Бранденбурге около 5 тыс. человек говорят на нижнелужицком языке, который имеет 

много сходств и пересечений с польским языком. Обоим языкам угрожает вероятность 

исчезновения, и поэтому они находятся под защитой государства, являются 

национальным достоянием. Языки считаются обязательными для изучения на местном 

уровне. Для многих сорбов свой язык колоссально необходим, поскольку это основной 

способ различать себя от других национальностей. Саксонский город Баутцен, который 

сорбы называют Будышин или Будишин, известен как духовный и политический центр 

всего народа. Именно здесь находится Сорбский институт – исследовательский центр, 

специализирующийся на изучении истории и культуры лужицких сербов. 

Четыре деревни, распологающихся в Шпревальде, неподалеку от Баутцена 

являются оплотом сорбов, здесь на сербском языке говорят не только представители 

старшего поколения, но и 7 тысяч современных местных жителей. Сербский язык здесь 

активно пользуется широким распространением, даже в местных супермаркетах. Здесь 

люди здороваются необычным словом «Витадж», вместо стандартного немецкого 

«Hallo!». Местное население употребляют его в повседневной жизни и говорит на нем 

без каких-либо проблем. 

Причина, по которой сорбам удалось сохранить свой уникальный быт, язык и лад 

жизни – отдаленность этой малонаселенной общины, окруженной лесами, полями, 

оврагами. Сюда не так просто доехать на общественном транспорте. Хотя это всего 

около 50 км. от Дрездена, столицы Саксонии, но кажется, это совсем другой мир. 

Эта уникальность чувствуется и в деревне Кроствиц, которую местные жители 

называют Хрощицами. Около 90% населения здесь – сорбы и во время своих каждых 

двухнедельных политических собраний, люди здесь говорят в основном на 

верхнесербском. На этом языке, как и на немецком, печатаются и издаются 

официальные документы, газеты, нормативные акты и многое другое. 

Для того чтобы все так и продолжало оставаться, сорбы уделяют огромное 

внимание своему новому поколению. Ученики изучают сорбский язык в более, чем 40 

учреждениях начального образования (Grundschule), а также в десятке средних школ 

(Mittelschule). Все ученики начальной школы в Кроствице изучают сорбский как 

первый родной язык, а немецкий как второй язык. 

Есть и серьезные проблемы, такие как нехватка хорошо подготовленных 

учителей со знанием языка. Поэтому молодые семьи сорбов придают все большее 

значение передаче не только языка, но и других отличительных традиций и обычаев 

молодому поколению. Но, не смотря на все трудности, на протяжении всей своей 
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многовековой истории сорбам удается удерживать свои традиции, культуру и обычаи. 

Они сохранили славянский язык, традиции и самосознание до настоящего времени и 

будут хранить их дальше. 

По оценкам языковедов, мы живем в период массового исчезновения языков. 

Каждые две недели в мире исчезает один язык. Во многих случаях этими исчезающими 

языками пользовались коренные народы. Потерять эти языки – значит потерять 

значительную часть наследия человечества. В связи с этим, задача мирового 

сообщества   консолидировать усилия   в сфере сохранения языков коренных народов. 

Сорбы могут служить примером для других малых и коренных народов Европы и мира, 

т.к. они сохранили свой язык, традиции и самосознание до настоящего времени и будут 

хранить их дальше. 
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Предшественница журналистики, так называемая пражурналистика, появилась в 

период становления человеческих обществ и формирования государств – тогда начали 

появляться первые политические институты, зарождались торговля, градостроение, 

экономика. Постепенно, с развитием товарно-денежных отношений, становлением 

капитализма, формировалась массовая журналистика, редакции в условиях 

конкуренции производили информационный продукт и предлагали его потребителям 

на рынке информации. Как видим, журналистика развивалась благодаря экономике, но 

справедливо заметить, что и экономические процессы всесторонне освещаются СМИ.  

Журналистика работает для разнородной аудитории и удовлетворяет множество 

потребностей, в том числе потребности в информированности об отдельных сферах 

человеческой жизни – социальной деятельности, экономике, политике, искусстве, 

https://www.sorben.sachsen.de/#:~:text=Rund%2060.000%20Sorben%20leben%20in,B%C4%9B%C5%82a%20Woda%20und%20Hoyerswerda%20%2F%20Wojerecy/
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культуре и т. д. Статьи, посвященные разным темам, существенно отличаются друг от 

друга: как жанром и стилем подачи информации, так и языком изложения материала, в 

связи с чем можно фиксировать типологизацию журналистских материалов по 

предмету освещения. В отечественных СМИ регулярно освещаются политические, 

социальные, культурный, спортивные темы. В данной работе исследуются материалы 

экономической тематики. Единого определения термину новости экономической 

тематики не существует, поэтому в данной работе мы будем опираться на самое 

подходящее к тематике статьи – согласно определению Н. Н. Добрецовой, «новости 

экономической тематики – это поиск, анализ и изложение информации об экономике, 

что позволяет любому человеку принять верное решение для защиты своих 

материальных интересов» [1]. Таким образом, основное отличие статей такого рода 

заключается в предмете отражения, которым являются экономические процессы, 

финансовый рынок, ситуации связаны с платежными средствами, инциденты, 

происшествия, ситуации, касающиеся сферы торговли и финансов. Важно заметить, 

что «способ передачи экономической информации может быть единовременным или 

систематическим» [2, с.103–104]. 

В массовой коммуникации предполагается воздействие на широкую, 

несегментированную аудиторию. Каждый из членов аудитории в разной мере готов к 

восприятию экономической информации. Люди с экономическим образованием или 

работающие в сфере экономики предпочтут получить более профессиональную 

информацию, содержащую специальную терминологию. В то же время массовая 

аудитория, не обладающая широкими познаниями в сфере экономики, нуждается в 

более простом, доступном варианте подачи материала экономических публикаций. 

Н. В. Золотарева отмечает, что «разные аудитории выказывают неодинаковые 

информационные потребности в области экономики. В результате экономическая 

информация не может быть стандартизована, но должна быть “приспособлена”, 

“заточена”, специально подготовлена под разные аудиторные группы» [2, с.104]. 

Таким образом журналисты стремятся сделать экономические тексты 

разнонаправленными, интересными и содержательными для широкой целевой 

аудитории. 

Прежде чем выявить специфику эвфемизации в текстах СМИ экономической 

тематики, дадим определение самому термину «эвфемизм». Эвфемизмы – это 

«эмоционально нейтральные слова, употребляемые вместо синонимичных им 

языковых единиц, представляющихся человеку грубыми или непристойными 

окказионально-авторские заменители некоторых выражений с целью искажения их 

истинного значения и замены одного понятия более нейтральным, мягким» [3, с.76]. К. 

Аллан и К. Барридж определяют эвфемизмы как один из компонентов ленгвистической 

цепочки «эвфемизмы – ортофемизмы – дисфемизмы», где эвфемизация – это 

употребление благозвучных и вежливых выражений, противоположное дисфемизации 

– употреблению грубых и оскорбительных выражений [4, с.29]. В качестве рабочего 

будем использовать следующее определение: эвфемизм – это языковая единица, 

которая имеет нейтральную или более положительную семантическую окраску, 

нежели заменяемое синонимичное слово, и адресант выбирает эвфемизм исходя из 

цели коммуникативного акта. 

В данной работе мы будем опираться на классификацию эвфемизмов, 

разработанную Л. П. Крысиным и включающую пять групп: религиозные, морально-

этические, социальные, эстетические и политические эвфемизмы [3, с.78]. Для каждой 

группы существуют свои мотивы возникновения: религиозные эвфемизмы 
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мотивированы страхом, суевериями; морально-этические – чувством такта и 

вежливостью; мотивом для социальных эвфемизмов выступает социальная 

стратификация; эстетические эвфемизмы связаны с исторической трактовкой понятия 

красоты и уродства, а политические – со стремлением завуалировать политические 

противоречия. В статьях экономической тематики чаще всего используются 

социальные и политические эвфемизмы.  

В данной статье мы проводим обзор экономических эвфемизмов и 

эвфемистических конструкций и определяем цели их использования. Материалом для 

наблюдений послужили публикации на сайтах белорусских и российских средств 

массовой информации и информационных агентств. При анализе контекстов 

используется кейс-метод – то есть детальный разбор отдельных случаев. 

Пример 1: В связи со всеми секторальными ограничениями, введенными в 

отношении нашей страны, конечно, он не может показать те же результаты, как и 

в прошлом году, поэтому январь проседает. Из-за него проседает и опт. В результате 

ВВП по итогам января – 95 процентов (СБ. Беларусь сегодня. 19.02.2023). 

В указанном фрагменте расширенной заметки под заголовком «Ярошевич 

рассказал, как сработала белорусская экономика в начале года» используются 

одновременно два экономических эвфемизма. Нейтральное и обобщающее слово 

ограничения в значении ‘правила, установления, нормы, определяющие какие-то 

границы, рамки, условия’ используется вместо конкретного и негативно 

маркированного для читательской аудитории слова санкции со значением ‘меры 

воздействия на государство, нарушившее нормы международного права, свои 

международные обязательства’. Во-первых, автор слов использует эвфемизацию, 

чтобы подачу негативной информации сделать как можно более психологически 

комфортной для читательской аудитории. Во-вторых, отказ от слова санкции как от 

термина международной правоприменительной практики подчеркивает несогласие 

нашей страны с применением таких мер, оценку их как необоснованных и намеренно 

агрессивных. Метафорически используемая лексема проседать (сфера-источник 

метафоры – природа; ср.: земля проседает) помогает смягченно, завуалировано подать 

информацию о низких экономических показателях. Этот эффект эвфемизации можно 

почувствовать, если сравнить слово проседать с его синонимами: опускаться, 

понижаться, обрушаться, проваливаться, прогибаться, провисать. Отметим, что 

указанные выше эвфемизмы приведены в цитате – словах заместителя министра 

экономики, так что их можно интерпретировать и как особого типа профессионализмы. 

Пример 2: В нелегкую финансовую ситуацию 52-летний могилевчанин Олег 

попал, можно сказать, случайно. Лет десять назад прямо в его почтовый ящик 

бросили карточку с предложением банка активировать подаренный пластик, где на 

счету лежало три тысячи рублей. Кредит предлагался возобновляемый (СБ. Беларусь 

сегодня. 23.02.2023). 

В фрагменте статьи, рассказывающей о законодательных решениях в банковской 

сфере, направленных на защиту интересов граждан, используется эвфемистическая 

конструкция, классифицируемая согласно Л. П. Крысину как морально-этическая. 

Обобщающее устойчивое сочетание нелегкая финансовая ситуация используется 

вместо конкретизирующих фразеологизмов долговая яма, финансовая ловушка. 

Сравните: 52-летний могилевчанин Олег попал в долговую яму; 52-летний 

могилевчанин Олег попал в финансовую ловушку. Выбранная журналистом 

эфемистическая конструкция позволяет сделать акцент на корректности автора, 

который сообщает о непростой ситуации одного из героев статьи без оценок и не 
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сгущая красок и в то же время стараясь расположить читательскую аудиторию к герою 

публикации.   

Пример 3: Год сложился удачно, несмотря на некоторые трудности. Нас 

пытаются со всех сторон ограничить… (БЕЛТА. 21.02.2023). 

Фрагмент текста представляет выдержку-цитату из расширенной заметки под 

названием «Кочанова: люди на себе санкционное давление не ощутили, экономика 

работает стабильно». В рассматриваемом отрывке журналист использует 

экономический эвфемизм с обобщающим значением некоторые трудности в 

значении ‘затруднения, препятствия, встречающиеся в процессе выполнения 

некоторой деятельности’ вместо экономического термина санкции со значением ‘меры 

воздействия на государство, нарушившее нормы международного права, свои 

международные обязательства’, который в современной публицистике приобрел 

выраженную негативную коннотацию. Говорящий использует эвфемизацию для того, 

чтобы сделать информацию более комфортной для читательского восприятия, более 

того, мы видим, что автор цитируемых слов, будучи представителем государственного 

управления, очень тщательно подбирает слова, стремясь сделать свою речь более 

нейтральной, спокойной, аргументированной, чтобы не вызвать у читателей 

негативной эмоциональной реакции. Глагол ограничить в рассматриваемом контексте 

по семантике близок к словам лишить возможности, помешать, но в то же время 

является более нейтральным и характеризует действие, которое имеет меньшее 

влияние и меньшую агрессивную установку и одновременно позволяет у аудитории 

вызвать впечатление контролируемости ситуации. 

Пример 4: В январе 2023 г. годовой прирост потребительских цен равен 12 %. К 

декабрю 2022 г. они прибавили 0,8 %. Это следует из тематического обзора от 

Национального банка Беларуси, сообщает корреспондент агентства (Минск-

Новости. 14.02.2023). 

В заметке «Нацбанк изучил ситуацию с инфляцией и ценами в Беларуси» речь 

идет о повышении цен на товары. Вместо привычных для публицистического дискурса 

выражений увеличение цен и цены выросли журналист использует финансово-

экономическую терминологию, которая выполняет эвфемистическую функцию: 

прирост потребительских цен и цены прибавили. За счет того, что данные лексические 

единицы часто встречаются в словосочетаниях прирост прибыли, естественный 

прирост населения, прибавить шагу, прибавить сил и подобных, семантика и 

прагматика анализируемых выражений довольно нейтральна, как следствие, данные 

слова воспринимаются положительнее, чем замещаемые денотаты.  

Пример 5: Прошлый год оказал большое влияние на возможности 

правительства, банков и предприятий привлекать внешнее финансирование. 

Западный рынок капитала для них оказался практически недоступен, поэтому и 

государству, и субъектам хозяйствования приходится искать иные источники 

заимствований (Экономическая газета. 21.02.2023). 

В статье под названием «Как изменился долговой рынок Беларуси» журналист 

использует сразу несколько эвфемистических единиц. Так, термин привлекать внешнее 

финансирование используется в качестве эвфемистической конструкции вместо более 

прозрачного для читательской аудитории синонимичного выражения брать в долг, 

брать кредит, что позволяет подать информацию о поиске заемщиков в позитивном 

свете. Эвфемистическая единица привлекать финансы является более положительной 

по своей смысловой нагрузке, если учесть, что привлечение – это процесс, когда 

сторона вкладчика и сторона получателя в конечном итоге получают некие 
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финансовые выгоды. Словосочетание практически недоступен приобретает 

эвфемистический эффект создается благодаря параметрическому наречию с оттенком 

неполноты действия практически. В результате ситуация подается как менее 

серьезная. Эвфемизм заимствование замещает синонимичные слова долг, заем. Так как 

единица заимствование является более широкой и нейтральной по своей семантике и 

не имеет статуса речевого штампа, как у слова долг, не выступает термином в отличие 

от слова кредит, речь становится более живой и приятной для восприятия, а 

негативные ассоциации, связанные у читательской аудитории со словами долг, кредит, 

заем, снимаются при прочтении статьи. Таким образом, главными функциями 

эвфемизмов в данной статье являются подача информации в позитивном ключе и даже 

некоторое идеологическое воздействие на читателей. 

Проведенный в статье анализ фактов использования эвфемизмов экономической 

тематики позволяет нам сделать следующие выводы. Важнейшая функция 

использования указанного типа эвфемизмов в текстах СМИ – сохранение общего 

психологического комфорт у читательской аудитории. В таких случаях заменяются 

эвфемизмами те лексические единицы, которые могут вызвать негативную реакцию 

адресата. В экономическом дискурсе замена эвфемизмами происходит в силу 

неоднородности восприятия информации целевой аудиторией. «Представления 

говорящего о психологической уместности или неуместности использования лексемы 

продиктованы осторожным отношением к слову и его непосредственным 

ассоциированием с денотатом. Эвфемизм воспринимается психологически как новая 

единица и первоначально не связывается в сознании человека с негативной 

информацией» [5, с.52]. Вторая функция употребления эвфемизмов – это 

идеологическое воздействие на аудиторию, убеждение ее в собственной правоте, 

связанное с тем, что в экономических текстах автор часто старается склонить читателя 

на свою сторону, доказать правоту своей точки зрения. Третья задача, которую решает 

журналист при использовании экономических эвфемизмов в своих текстах, – это 

приуменьшение, сглаживание, нивелировка, маскировка негативных процессов и 

явлений в экономической сфере. Журналисту очень важно сохранить желательную 

тональность в коммуникации с читательской аудиторией, а для этого избежать такого 

речевого оформления контента, которое способно вызвать негативный отклик 

читателя. В качестве четвертой функции употребления экономических эвфемизмов в 

журналистских текстах обозначим функцию соблюдение вежливости, социальных 

норм, такта, так как выполнение требований к речевому облику медиатекста является 

следствием проявления так называемой политической и социальной корректности по 

отношению к очень разной по своему составу и по своим убеждениям читательской 

аудитории. 
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СИСТЕМЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 
Филиппова Е.П. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Могилевский филиал, г. Могилев, Республика Беларусь 

Научный рук. Ежова Т.Б. 

  
Сельские и поселковые исполкомы как первичное звено властной вертикали с 

учетом возросших современных требований и задач, стоящих перед государством, 

должны оперативно и системно решать возникающие проблемы людей. Их основная 

задача – принятие управленческих решений по вопросам местного значения и 

проведение государственной кадровой политики в отношении субъектов 

хозяйствования, находящихся на подведомственной им территории. 

Сельские и поселковые исполнительные комитеты являются исполнительными 

и распорядительными органами и действуют на основании Конституции Республики 

Беларусь, Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и иных актов законодательства. 

Они представляют интересы административно-территориальных единиц района 

во взаимоотношениях с другими государственными органами, иными организациями 

и гражданами;  

– утверждают планы мероприятий по вопросам благоустройства 

соответствующей территории, коммунально-бытового и социального обслуживания 

граждан, социальной поддержки детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, пожилых 

людей и иных категорий граждан в соответствии с законодательными актами, 

поддержки малого предпринимательства, здравоохранения, образования, развития 

физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, улучшения условий и охраны труда, обеспечения 

радиационной безопасности, охраны историко-культурного наследия и по другим 

вопросам местного значения, осуществляют контроль за выполнением планов этих 

мероприятий [1, с. 246].  

Мероприятия по наведению порядка на земле разработаны во всех районах 

области. В них включены мероприятия, направленные на сохранение и приумножение 

земельных, лесных, водных и иных природных ресурсов, благоустройство и 

озеленение населенных пунктов, художественно-эстетическое оформление городов и 

сельских населенных пунктов. 

Налажена работа областного и территориальных штабов по наведению порядка 

на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, оперативных рейдовых 

бригад по координации и контролю за выполнением планов мероприятий и 

установленных заданий. 

Оперативными группами постоянно проводится комплексное обследование 

территорий сельскохозяйственных организаций и всех субъектов хозяйствования в 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1660
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/1660
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целях выявления и принятия оперативных мер по наведению порядка. 

В практику работы прочно вошли такие формы работы, как ежемесячное 

рассмотрение хода работ по  наведению порядка на совещаниях с участием 

руководителей и ответственных работников управлений облисполкома, областных 

служб, исполкомов, ведомственных совещаний; 

– организуют работу органов территориального общественного самоуправления, 

созывают местные собрания, оказывают содействие в выполнении их решений, 

выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов территориального 

общественного самоуправления, поощряют органы территориального общественного 

самоуправления за активное участие в решении вопросов местного значения; 

– обеспечивают благоустройство и поддержание надлежащего санитарного 

состояния на соответствующей территории, в том числе в агрогородках, привлекают 

граждан и организации к осуществлению таких работ. 

Например, в июне 2021 году Гродненским областным комитетом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды подготовлена и проведена трехсторонняя акция 

Беларуси, России и Казахстана по уборке территорий и наведению порядка на земле 

«Союзная уборка». Районными инспекциями природных ресурсов и охраны 

окружающей среды совместно с районными исполнительными комитетами, БРСМ, 

волонтерами, работниками лесничеств и другими заинтнресованными наведен порядок 

и благоустроены следующие объекты: 

Берестовицкий район: благоустройство памятников природы «Старинная 

парковая усадьба «Лишки»; «Старинная парковая усадьба «Массоляны» и «Старинная 

парковая усадьба «Старый Дворец». 

Волковысский район: уборка прибрежной полосы и водоохраной зоны 

городского водохранилища «Дамба». 

Вороновский район: благоустройство городского пруда г.п. Вороново, пляжа и 

прилегающей территории; наведение порядка на территориях гаражных кооперативов, 

городского парка, зон отдыха, лесных массивов. 

Гродненский район и г. Гродно: наведение порядка в лесном массиве возле 

микрорайона «Ольшанка»; уборка прибрежной полосы       р. Неман в районе лесопарка 

Румлево; наведение порядка на прибрежной полосе реки Лососянка. 

Дятловский район: наведение порядка на территории сквера возле обелиска 

Славы, территории прилегающей к стадиону «Колос», благоустройство 

Новоселковского водохранилища, зон отдыха филиала санаторий «Радон», 

Республиканского заказника «Липичанская пуща». 

Ивьевский район: наведение порядка в лесных массивах Ивьевского 

лесничества. 

Кореличский район: проведение работ по очистке прибрежной полосы озера 

«Юбилейное» и русла реки Рутка в г.п.Кореличи. 

Лидский район: уборка зон массового отдыха на реке Неман: район д. Белица, 

зона отдыха детских лагерей в районе д. Докудово и район д. Песковцы. 

Новогрудский район: наведение порядка на территории заказника 

«Свитязянский» и  вокруг озера Свитязь. 

Островецкий район: уборка мест отдыха на объектах  республиканского 

ландшафтного заказника «Сорочанские озера» и мест отдыха на 

Яновском  водохранилище. 

Ошмянский район: наведение порядка в урочище «Сухая» и на набережной реки 

Ошмянка вблизи микрорайона жилой застройки «Западный». 
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 Свислочский район: наведение порядка на территории парка республиканского 

значения «Совхоз «Вердомичи» и на территорий центральных усадьб г.п. Порозово, д. 

Хоневичи, д. Новый Двор, д. Незбодичи, д. Тиховоля. 

Слонимский район: наведение порядка на водохранилище по ул. Багратиона в г. 

Слониме с уборкой акватории, береговой линии и прилегающей к водоему территории. 

Сморгонский район: благоустройство парка Победы, где ведется строительство 

мемориального комплекса линии противостояния в первой мировой войне 1914-1917 

годов. 

Щучинский район: наведение порядка в республиканском парке «Руткевичи». 

Гродненская область активно приняла  участие в проведении акции «Всемирный 

день водно-болотных угодий»; 

– организуют освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и 

номерами домов; 

– организуют работы по удалению коммунальных отходов. 

Например, в последние годы многие садоводческие товарищества на территории 

Жабинского района Брестской области организовали у себя площадки для сбора 

отходов, поставили контейнеры, заключили договоры на вывоз отходов. Теперь при 

определении необходимого количества контейнерных площадок необходимо исходить 

из расчета – одна площадка на каждые 70 и менее участков. По новым правилам, в 

каждом товариществе устанавливаются не менее одного контейнера для сбора каждого 

вида отходов: для стекла, бумаги, пластика. Также можно установить контейнер для 

растительных отходов, или обустроить огороженную с трех сторон площадку, куда 

можно выносить траву, обрезанные ветви деревьев и кустарников, опавшую листву и 

т.д. Сбору подлежат и крупногабаритные отходы. 

В области установлено около 21,5 тысяч контейнеров для смешанного сбора 

отходов, а также 9,5 тысяч контейнеров для сбора вторсырья. 

Каждый год в Брестской области собирается около 100 тысяч тонн вторичных 

ресурсов из коммунальных отходов. Благодаря этому не приходится ежегодно строить 

новый крупный полигон. На переработку направляются бумага, картон, стеклобой, 

полимеры, изношенные шины, электрическое электронное оборудование, 

отработанные масла.   В области работает 12 сортировочных линий, а также 

мусоросортировочные заводы в Бресте, и Барановичах. С 2014 по 2022 годы сбор 

бумаги и картона вырос в 1,5 раза, отходов стекла – в 3 раза, отходов полимеров – в 3,5 

раза, изношенных шин – в 2,3 раза; 

– совершают действия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния; 

– совершают нотариальные действия; 

– осуществляют регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания; 

– осуществляют персонально–первичный воинский учет призывников и 

военнообязанных в сельской местности; 

– принимают меры, направленные на развитие и стимулирование деятельности 

личных подсобных хозяйств граждан; 

– ведут похозяйственные книги, учет личных подсобных хозяйств граждан; 

– ведут административный процесс; 

– создают коммунальные унитарные предприятия (с консультационными 

пунктами и пунктами проката сельскохозяйственной техники, гужевых и других 

средств) по оказанию гражданам, осуществляющим ведение личного подсобного 

хозяйства, услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, 

заготовке кормов, реализации выращенной продукции, заготовке топлива, обработке 
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земельных участков и других услуг, коммунальные унитарные предприятия по 

оказанию гражданам, проживающим на соответствующей территории, услуг 

(выполнению работ), связанных со строительством и ремонтом одноквартирных и 

блокированных жилых домов и хозяйственных построек на предоставленных 

гражданам земельных участках; 

– рассматривают вопросы о необходимости освобождения от должностей 

руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, 

имущество которых не находится в коммунальной собственности этой 

административно–территориальной единицы, в случае невыполнения ими решений 

Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, исполкома базового уровня, либо 

Совета, исполкома областного уровня, принятых в пределах их компетенции, или 

других актов законодательства и вносят соответствующие предложения в исполком 

базового уровня; 

– рассматривают вопросы о необходимости привлечения к ответственности 

расположенных на соответствующей территории организаций, их должностных лиц и 

иных граждан, о возмещении вреда, причиненного их решениями, действиями 

(бездействием) интересам граждан, местному хозяйству, окружающей среде, в случае 

невыполнения ими решений Совета, исполкома первичного уровня, либо Совета, 

исполкома базового уровня, либо Совета, исполкома областного уровня, принятых в 

пределах их компетенции, или других актов законодательства и вносят 

соответствующие предложения в исполком базового уровня [2, с. 52]. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в Республике 

Беларусь действует государственная модель местного управления. Государственная 

модель, безусловно, отличается эффективностью в том плане, что обеспечивает 

практически полное подчинение управляемого субъекта управляющему и, как 

следствие – стопроцентную реализацию на местном уровне принимаемых сверху 

решений. Но данная модель редко становится эффективной в более широком смысле: 

она не становится успешно функционирующей, она не пользуется поддержкой 

населения. Граждане не получают в рамках этой модели реальных возможностей 

управлять местными делами. Еще одной очень актуальной проблемой для Республики 

Беларусь является подготовка кадров в сфере местного управления, а также, как 

описывалось выше, численность госслужащих в исполнительных органах местного 

управления. По последним проблемам хоть и проводятся реформы, но медленно и не 

дают должного эффекта. Поэтому нужны не только отдельные меры, а глубоко 

проработанная стратегия государственной поддержки, комплексный, системный 

подход. 
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Выканалася 505 гадоў з той пары, як беларускі першадрукар Францыск Скарына 

выдаў першую на тэрыторыі ўсходніх славянаў Біблію, якая стала грунтам для 

перапрацоўкi на доўгiя гады. 

Ф. Скарына нарадзіўся ў канцы XV стагоддзя ў Полацку – адным з крупнейшых 

гарадоў Вялікага Княства Літоўскага. Вучоныя паказваюць на розные даты яго 

нараджэння – 1480 г., 1482 г., 1490-1495 г. 

Першую адукацыю Скарына атрымаў у Полацку. Магчыма, у 1504 годзе ён робіцца 

студэнтам факультэта вольных мастацтваў ўніверсітэта ў Кракаве. Адметна, што на 

факультэце рэалізоўваўся прынцып навучання сямі вольным навукам як падрыхтоўка для 

займанняў філасофіяй. У лік гэтых сямі вольных мастацтваў уваходзілі граматыка, 

рыторыка, дыялектыка і арыфметыка, геаметрыя, астраномія, музыка i яны забяспечылi 

студэнту не толькi шырокi круагляд, але i практычныя веды. 

У 1506 годзе Скарына заканчвае факультэт вольных мастацтваў i атрымвае ступень 

бакалаўра, а пазней – званне ліцэнцыята (доктара – А.А.) медыцыны. Варта адзначыць, 

что друкар стал першым беларусам, які меў гэта званне. Таксама ён атрымаў і ступень 

доктара вольных мастацтваў: 1512 годзе ен прыехаў у Iталiю, каб блiскуча абаранiць 

навуковую працу ў Падуанскiм унiверсiтэце.  

Ужо ў 1517 годзе Францыск Скарына засноўвае ў Празе друкарню і выдае 

кірылічным шрыфтам «Псалтыр» з мэтай зрабіць веды даступнымi «людем посполитым». 

У 1506 годзе ў Чэхii была надрукавана Бiблiя, якая стала асноўным матэрыялам для 

асветнiка, але ў адукаванага вучонага было сваё ўласнае ўяўленне пра выдавецкую 

чыннасць. Скарына добра разумеў, што кнiга – гэта крынiца ведаў i адзiны на той момант 

сродак адукацыi для яго суайчыннiкаў. У гэтым выяўляецца гуманiзм асветнiка i робiцца 

выяўнай яго мэта – служэнне людзям. Такiм чынам «Псалтыр» стаў першай друкаванай 

беларускай кнігай для чытання ў хаце. Арыгiнал бiблейскай кнiгi захаваўся, але Скарына 

ўнёс нешта новае, каб царкоўны тэкст быў зразумелы для простых чытачоў: пераклад 

Старога Запавету i ўсёй Бiблii быў зроблены на роднай мове i ўдакладнены прадмовамi-

тлумачэннямi да кожнай кнiгi. Праваслаўнае насельнiцтва Беларусi, першае, атрымала 

задавальненне сваiх духоўных патрэб, другое, доступ да сусветнай культуры.    

У прадмове да «Псалтыра» паведамляецца: «Я, Франциск Скорина, сын славного 

Полоцка, в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути русскими словами, 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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а словенским языком». Мова, на якой Скарына друкаваў свае кнігі, была заснавана на 

царкоўнаславянскай мове, але з вялікай колькасцю беларускіх слоў. Уплыў чэшскай і 

польскай моў выяўны. 

За два года ў Празе – 1517-1519 гг. – друкар переклаў на гэтую мову, якую разумеў 

шырокi чытач, 23 біблейскія кнігі, напiсаў прадмовы, пасляслоў’i. Таксама былi дадазены 

шмат ілюстрацый, каля паўсотнi. 

 На тытульным лісце Бібліі ёсць знак – гэта гербавы друк. На думку даследнiкаў, ён 

сiмвалiзуе Скарыну, i складаецца з трох частак. Першая частка – герб «Месяц Сонечны». 

Ен уяўляе сабою, з аднаго боку, веды, з другога боку, медыцыну як навуку, лячэнне душы 

i цела чалавека. Каля герба знаходзіцца другая частка – знак «шалі» у выглядзе літары 

«Т». Ен паказвае на «мікракосм» цi «чалавека». Трэцяя частка – гэта трохкутнік «дэльта». 

Гiстарычна «дэльта» – гэта ўваход, выява Скарыны, якi знаходзiцца на парозе ў Царства 

ведаў. Гербавы друк асветнiка надае абстрактную форму ідэям і эмоцыям, якія было б 

цяжка выказаць словамі. Ён вядзе нас за межы словаў і надзяляе красамоўствам у выразе 

пачуццяў. Герб Скарыны стаў яго фірмавым знакам як асветнiка, яго брэндам, 

паглыбляючы і ўзбагачаючы наша разуменне.  

Першая друкарня была заснавана ў Вільні каля 1520 года i стала пачатковай ва 

ўсходнеславянскай гiсторыi. Лiтаратурны твор "Малая падарожная кніжка" быў 

выдадзены менавiта тут i стаў першай кнігай, якая выйшла на беларускіх землях. На жаль, 

у хронiках не зафiксавана пэўная дата яе выдання. Амаль адразу ж, праз 5 гадоў, была 

выдадзена кнiга "Апостал" («Книга деания и послания апостольская, зовемая Апостал»). 

Пасля пажару, які зруйнаваў выдавецтва, няма інфармацыі пра выдадзеныя кнігі 

Скарыны. 

Традыцыйна першадрукар змесцаваў прадмову, потым – кнiгi Дзеянняў Апосталаў, 

лiсты апосталаў i лiсты апостала Паўла, пасля якiх iдзе пасляслоўе. Характэрна, что 

асветнiк вельмі педантычна і адказна ставіўся да таго, якія выдаюцца матэрыялы. Больш 

за тое, ён клапаціўся, каб чытачы маглі не толькі азнаёміцца з фактычным матэрыялам 

кнігі, але і любосна ўстаўляў патрэбную інтэрпрэтацыю фактаў. 

Асаблiвасяцю гэтага выдання з’яўляецца тое, што на палях кнiгi былi растлумачаны 

цяжкiя для чытача словы – індывідуальная пазіцыя Францыска Скарыны з нязмушаным 

выкладам, арыентаваным на гутарковую гаворку. Традыцыю накідаў і запісаў на палях 

кнігі неўзабаве падхопіць у 1572 годзе Мішэль Мантэнь, заснавальнік жанру эсэ. Такiм 

чынам, навiна беларускага першадрукара спрыяла развiццю новай манеры выкладу, якую 

пасля развiў французскі пісьменнік і філосаф эпохі Адраджэння. Варта таксама 

адзначыць, что "Апостал" не ўтрымвае iлюстрацый, але ў вялікай колькасці гравiраваныя 

буквiцы, застаўкi i канцоўкi. Цікава, што Скарына, надаючы сваім выданням адзіны і 

вядомы стыль, пры гэтым не баяўся змяняць канцэпцыю, змяняць структуру, 

эксперыментаваў, спрабаваў знайсці аптымальны варыянт выдання. 

Апошнія гады жыцця Францыска Скарыны прынеслі шмат гора і выпрабаванняў: 

памерла жонка, i вучоны застаўся з маленькiм сынам, потым памер брат, i давялося 

выплачваць яго пазыкі, пасля ён пакiнуў Вiльню i пераехаў у Прагу.    

Дакладна вядома, што Скарына памёр у студзенi 1552 года. Гэта пацвярджаецца 

граматай караля Фердынанда I Габсбурга, у якога вучоны наастатку працаваў асабістым 

доктарам і навукоўцам-садоўнікам, – адмысловым дакументам, якi рабіў магчымым для 

сына Сямёна ўступіць у валоданне маёмасцю. 

Немагчыма пераацанiць выдавецкую i рэдактарскую чыннасць вялiкага 

беларускага першадрукара Францыска Скарыны: ён стаў першапраходнікам у гэтай 

галiне, бо яго Біблія была надрукавана раней нямецкай Бiблii Марціна Лютэра (на 28 



319 

гадоў), з якiм першадрукар асабiста сустракаўся, расійскай Бiблii (на 47 гадоў) i 

польскай Бiблii (на 50 год раней). Выданне Бiблii стала духоўная асветай для 

беларускага народа. 
 

 

ФРАНЦЫСК СКАРЫНА – ЧАРАДЗЕЙ РОДНАЙ МОВЫ У ВЕРШЫ 

НIЛА ГIЛЕВIЧА «МАРА СКАРЫНЫ» 
 

Войтехович Г. И. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал 

Научный рук. Лидергос Н.В. 
 

Маштабнасць таленту творцы, глыбіня і змястоўнасць яго мастацкіх ідэй, 

культура мыслення і многае іншае, што называюць майстэрствам, залежаць ад таго, 

наколькі тонка пісьменнік адчувае стыхію народнага слова, наколькі таленавіта 

выкарыстоўвае ўсе яго мажлівасці. Напрыклад, пра ўнікальны паэтычны талент Ніла 

Гілевіча можна сказаць, што ён прарос найперш народнай песняй. Паэт нарадзіўся ў 

песеннай сям'і, узгадаваўся на песеннай зямлі, дзе і засвоіў дзве самыя галоўныя ў яго 

жыцці каштоўнасці, дзве святыні – родную мовуі родныя песні [1, c. 12]. А гэта, у сваю 

чаргу, абумоўлівае і тлумачыць самае істотнае ў яго мастакоўскім абліччы.  

У творчай спадчыне народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча тэма Радзімы і 

родный мовы з’яўляецца адной з вызначальных. Для аўтара Радзімай з’яўляецца 

найперш школа, дзе ён вучыўся, мясціны, дзе ён гуляў з сябрамі, родны дом, вёска, 

гісторыя нашых продкаў…Усё гэта яго Радзіма, яго Беларусь. 

Трэба адзначыць, што аўтар нярэдка выкарыстоўвае прэцэдэнтныя імёны – імёны 

найлепшых сыноў Беларусі, тых людзей, якія пакінулі след у яе гісторыі, – Францыска 

Скарыны, Янкі Купалы і інш. [1, c. 3]. Напрыклад:  

«Марыў калісьці славуты Скарына,  

«Ціснучы» кнігі на мове бацькоў:  

Простаму люду ў роднай краіне  

Зробіць даступнай ён мудрасць вякоў» 

Гэтымі радкамі аўтар падкрэслівае, што нашы сучаснікі пачынаюць забываць 

свае вытокі, гісторыю беларускага народа, а разам з тым і тое, хто мы ёсць і дзе наша 

Радзіма [2, c. 3]. Менавіта таму паэт, як сапраўдны патрыёт і грамадзянін, прыхільнік 

нацыянальнага адраджэння, у сваім звароце да нашчадкаў просіць не забываць сваю 

культурную спадчыну, вытокі свайго этнасу, роднай зямлі, што дапаможа беларусам 

не страціць гістарычную памяць і захаваць нацыянальную ідэнтычнасць: 

«Сталі даступнымі простаму люду 

Мудрасці скарбы са свету ўсяго — 

Каб ні ярма, ні імглы, ні аблуды 

Болей не зведала доля яго!» 

Беларусь – гэта асобная самастойная краіна з багатай культурай, гістарычнай 

спадчынай, і найцікавымі гарадамі для падарожжаў і адпачынку. Сваю незалежнасць 

гэта дзяржава атрымала толькі ў 1991 годзе, пасля распаду СССР. Атрымаўшы 

шырокую аўтаномію ў дзеяннях, Беларусь атрымала таксама i магчымасць развівацца 

ў любым упадабаным кірунку, што яна і робіць па сённяшні дзень. 
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Наогул у гісторыі развіцця беларускай мовы вылучаюць чатыры этапы. Першым 

этапам лічыцца знаходжанне беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага. 

Афіцыйнай мовай тады лічылася старабеларуская. Але самым галоўным  прарывам 

лічыцца заснаванне кнігадрукавання на старабеларускай мове, заснаванай Францыскам 

Скарынам. 

Другі этап пачынаецца ў 1569 годзе, калі Вялікае Княства Літоўскае і Польшча 

аб'ядналіся ў адзіную дзяржаву — Рэч Паспалітую. У гэты час на ўсёй тэрыторыі 

дзяржавы польскую мову прызнавалі афіцыйнай. 

Трэцім этапам прынята лічыць развал Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх 

зямель да Расіі. У гэты час вялікае распаўсюджванне атрымлівае руская мова, якая ў 

большасці сваёй аказала ўплыў на фарміраванне беларускай мовы: 

«Толькі радзіму сваю ў ліхалецці 

Мара яго абляцець не магла: 

Білася роспачна птушкай у клетцы, 

Вочы ж бядоты сляпіла імгла» 

У XIX стагоддзі пачынаецца росквіт нацыянальнай мовы. На ёй пісалі свае творы 

вядомыя паэты і пісьменнікі, такія як Ф.Багушэвіч, М. Багдановіч, Я. Колас, Я. Купала. 

Апошнім, чацвёртым этапам развіцця беларускай мовы прынята лічыць 

Кастрычніцкую рэвалюцыю. Бальшавікі, якія прыйшлі да ўлады, ажыццявілі 

колішнюю мару жыхароў Беларусі — зрабілі беларускую мову афіцыйнай. 

Нацыянальная мова Беларусі напоўнена мноствам эпітэтаў і метафар, таму 

прызнана другой па меладычным гучанні. Гэта духоўнае набыццё нацыі, якое жыве 

ўнутры кожнага паважаючага сябе беларуса. За ўсю гісторыю няма ніводнага 

беларускага пісьменніка, які не выказаў бы захапленне роднай мовай. Вялікую ролю ў 

фарміраванні беларускай літаратурнай мовы адыгралі Янка Купала, Якуб Колас, 

Максім Багдановіч, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч і многія іншыя пісьменнікі 

Беларусі. Усе творы дадзеных аўтараў прасякнуты пачуццём патрыятызму. 

Бадай як ніхто з беларускіх пісьменнікаў, Нiл Гілевіч ведае цану моватворчаму 

народнаму вопыту, бо ў яго асобе выдатна спалучаўся талент арыгінальнага паэта-

лірыка і абазнанага ў пытаннях тэорыі і паэтыкіфальклору вучонага. Пісьменнік 

упэўнены, што ўзаемадзеянне сучаснага творцы народа будзе выніковым толькі тады, 

калі ён зразумее адно: народная паэзія «прапануе нам не столькі гатовыя ўзоры, колькі 

сам прынцып падыходу да карыстання жывым словам — ключ ад таямніц вялікага 

майстэрства» [3, c. 7]. 

Такім чынам, канцэпт «Радзіма» ў паэтычных творах Ніла Гілевіча нясе ў сваёй 

семантыцы цікавую лінгвакультуралагічную інфармацыю пра беларусаў як 

самастойны этнас са сваёй унікальнай духоўнай культурай, у тым ліку і традыцыйнай 

народнай абраднасцю. 
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ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛЯ В ЗЕРКАЛЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

 

Ликорпенков В. В. 

БИП − Университет права и социально-информационных технологий, 

Гродненский филиал 

Научный рук. Скютте Д.Н. 

 

Ислам – одна из трех мировых монотеистических религий, возникшая в начале 

VII в. в Западной Аравии. Число приверженцев – свыше 2 млрд человек, проживающих 

в более чем 125 странах мира. В Алжире, Афганистане, Египте, Ливии, Ираке, Иране, 

Саудовской Аравии, Судане, Пакистане, Тунисе ислам – государственная религия. 

Ислам отличает достаточное специфическое отношение к алкоголю, из которого 

проистекает феномен отсутствия в указанной культуре алкоголизма и бытового 

пьянства. 

С изобретением керамической (посуды примерно VIII тыс. лет до н. э.) появилась 

возможность приготовления разнообразных алкогольных напитков из меда, винограда 

и других плодов. Один из самых древних напитков – пиво. Известно, что его варили 

еще в Вавилоне за VII тыс. лет до н. э. Чистый спирт впервые получили арабы в начале 

VII в. В Западной Европе изготавливать крепкий алкоголь научились в Средние века 

путем возгонки вина. С этого момента начинается активное распространение алкоголя 

по остальным странам. Тем не менее этот процесс обошел стороной мусульманский 

мир. 

Как гласят священные книги ислама, изначально употребление алкоголя среди 

окружения Мухаммеда было очень большим, нередки были случаи непристойного 

поведения или преступлений, совершённых под влиянием спиртного. Имеются 

предания, рассказывающие о последствиях пьянства: ближайший сподвижник 

Мухаммеда, его дядя Хамза ибн Абд аль-Мутталиб, напившись, искалечил верблюдов 

Али ибн Абу Талиба. Употребление спиртного среди арабов было восхваляемым и 

популярным, поэтому поэтапный запрет стал считаться милостью, исходящей от 

Аллаха, в которой состояла божественная мудрость: мусульмане, у которых 

существовала зависимость от алкоголя, постепенно отказались от него полностью и 

безвозвратно.  

На первом этапе были сформулированы положения о том, что вреда в 

употреблении вина больше, чем пользы. После того, как была сформулирована эта 

норма, мусульмане в большей своей части от употребления спиртного отказались.  

Следующим этапом стал запрет в исламе на все опьяняющие средства. Он был 

введен после того, как для всех мусульман стало неприемлемым начинать намаз, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения: ведь намаз, молитва – это единственная 

возможность и привилегия для мусульманина, которая позволяет ему обратиться к 

Аллаху, сконцентрировав свои мысли, духовные силы и намерения. Молитва должна 

произноситься с почтением и глубоким благоговением. «О те, которые уверовали! Не 

приближайтесь к молитве, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что 

произносите…» (сура 4. Женщины, 43-й аят) [1]. Алкоголь исключает возможность 

концентрации и чистого разума. 

Последний запрет на спиртное был введен после того, как по преданию состоялся 

пир, в котором принимали участие мединцы и мекканцы, и на этом пиру подавали 

спиртное. Пиршество переросло в драку. Протрезвев и увидев последствия своих 

действий, мусульмане устыдились своего пьяного поведения. После этого события в 
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Коране (в суре «Аль-Маида») [2] был введен запрет не только на спиртное, но и на 

азартные игры. В суре названы «скверными деяниями», внушаемыми шайтаном 

(дьявол), опьяняющий напиток, азартные игры, гадания и жертвоприношения. 

Указывалось, что шайтан с помощью этих вещей и действий стремится посеять вражду 

между верующими, поселить ненависть между ними, отвратить от Аллаха. Пророк 

Мухаммад потребовал, чтобы жители Медины вынесли все вино, которое хранилось у 

них в домах и вылить на улицу. Постепенно трезвенниками стало все население города, 

и это было самой успешной антиалкогольной кампанией, когда-либо 

предпринимавшейся в мире.  

Однажды пророку Мухаммеду якобы был задан вопрос о тех напитках, 

производимых из меда, ячменя или пшеницы, которые в результате брожения 

превращаются в алкогольный напиток. На этот вопрос пророк ответил так: «Все 

опьяняющее – хамр, а всякий хамр запретен» («Сахих аль-Бухари», хадис 5575) [3]. 

Хамр – термин исламского права, обозначающий одурманивающие, опьяняющие 

вещества, прежде всего, алкогольные напитки. Алкоголь, является запретным, и это не 

зависит от того, из чего он сделан и как называется – водка, вино, ликер, пиво и т. п.  

Запрет в исламе был введен не только на алкоголь, но и на торговлю им, его 

производство. Аллах проклял людей десяти категорий, как сообщается об этом в 

хадисе: «Аллах проклял алкоголь и того, кто его пьёт и того, кто им поит (других), того, 

кто его продаёт и того, кто его покупает, того, кто его выжимает (изготавливает) и того, 

для кого его выжимают (изготавливают), и того, кто его несёт и того, кому его несут!» 

(«Сунан Абу Дауд», хадис 3674) [4]. Запрещен алкоголь как подарок, запрещено 

использовать лекарство, которое сделано с применением алкоголя. Ислам 

предусматривает единственный случай, когда употребление алкоголя может быть 

прощено Аллахом – употребление алкоголя под принуждением. 

Запрет в исламе на алкоголь может показаться некоторым пережитком 

прошлого, и потребление современных алкогольных напитков отличается от того, что 

было в доисламские времена. Некоторые считают, что запрет на потребление алкоголя 

в исламе можно назвать насилием над человеком. Другие считают, что существующий 

в исламе запрет на употребление алкоголя может стать хорошим решением 

существующей проблемы алкоголизма, и сторонники этого мнения выступают с 

требованием к остальным странам последовать примеру мусульманских стран и ввести 

немедленно «сухой закон». Но сторонники всех этих мнений едины в одном качестве: 

они совершенно не понимают истинных причин того, почему алкоголь в исламе под 

запретом. 

Одно из объяснений того, почему мусульмане не пьют алкоголь, следующее. 

Любой человек имеет обязанность по отношению к Аллаху охранять собственный 

интеллект, жизнь и здоровье. В Судный день каждый человек будет нести 

ответственность за выполнение этой обязанности. Если что-то наносит вред здоровью, 

одурманивает разум и разрушает целостность организма и личности, то это является 

запретным. Если кто-то не считает, что это запретно, то он выходит тем самым за рамки 

ислама. 

В современном мире позиция государства по вопросу алкоголя во многом 

зависит от его законодательства – разумеется, не везде, где преобладают мусульмане, 

запрещено употреблять спиртное. Так, в Ливане или в Турции можно спокойно 

употреблять алкоголь. Аналогичная ситуация сложилась в крупнейших мусульманских 

странах – Индонезии и Малайзии. Даже если местное население в основном не пьет, 

всегда есть мигранты и туристы. В некоторых странах имеются ограничения, но не 
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слишком жесткие. В Тунисе, например, спиртное продают не в каждом магазине, а 

только в специализированных магазинах, продающих только алкоголь. В 

Объединенных Арабских Эмиратах, представляющих собой федерацию маленьких 

государств, все зависит от позиции конкретного эмирата. В целом для того, чтобы 

выпить спиртной напиток, человеку нужно приобрести «лицензию на алкоголь». В 

Саудовской Аравии существует три самых распространенных пути употребления 

алкоголя: приобрести через друзей, родственников или знакомых, работающих в 

посольствах (на посольство распространяется юрисдикция государства, которому оно 

принадлежит); купить на «черном рынке»; сделать самому.  

Таким образом, мусульманский мир – это общество, которое наименее всего 

подвержено проблеме алкоголизма. Через все века существования ислама мусульмане 

сумели пронести свое негативное отношение к алкоголю. 
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